
Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение  

«Центр образования» 

 

ПРИНЯТО  
 

на педагогическом совете 

МБВ(С)ОУ «ЦО» 

(протокол от 30.08.2024 № 1) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБВ(С)ОУ «ЦО» 

_______________  М.Р. Чухманова 

приказ от 02 сентября 2024г. № 47 д 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ФИЗИКЕ 

 

 

9  КЛАСС 

 

 

 

 

Составитель: Савельева Т.А. 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-2025 учебный год 

г. Глазов 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» в 9  классе на уровне основного 

общего образования разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержден приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г.  № 1897 (с изменениями на 

31 декабря 2015 года)  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 345 (с изменениями и дополнениями), 

Образовательной программой МБВ(С)ОУ «Центр образования»  

 Учебным планом  МБВ(С)ОУ «Центр образования»; 

 Образовательной программой среднего общего образования  МБВ(С)ОУ «Центр 

образования», 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, реализуемого на уровне 

среднего общего образования в МБВ(С)ОУ «Центр образования», 

 Авторской программы основного общего образования. Физика.7-9классы: 

рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М.Гутник: учебно-методическое 

пособие/ Н.В. Филонович, Е.М. Гутник.—М.:Дрофа,2019.  

 Учебно-методический комплекс:  

 Физика. 9 класс./Учебник для общеобразовательных учреждений. Перышкин А.В. 

- М.: Дрофа, 2019.  

  

Данная программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования. Физика.7—9классы: рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, 

Е.М. Гутник и обеспечивает обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ общего образования по физике в соответствии с учебным 

планом общеобразовательного учреждения.  

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;   

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;   



4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;   

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;   

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов;  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных 

знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов.  

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются 

при изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления.  

В 8классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении 

тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические 

явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления.  

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 

класса является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

  

 

Описание места учебного предмета 

 

На изучение предмета Физика по учебному плану отводится 17 часов (0,5 часа в 

неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета Физика 

 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных  и предметных 

образовательных результатов освоения учебного предмета. 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию  

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

-  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,  

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

-  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, Ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

Поликультурном социуме, чувство общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

-  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие  гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

-  признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность;  

 - мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных  форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



-  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

-  готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,   

-  ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

-  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения  на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

-  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

-  экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов;  

-  умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии;  

- приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

-  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

-  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

-  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям,   добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности;  

-  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся:  

-  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные универсальные учебные действия    

Выпускник научится:  

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

-  оценивать возможные последствия деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

-  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  



- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать  индивидуальную учитывая ограничения со стороны ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

дляделовой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды вразных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);   

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

-  распознавать  конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

 

Предметные результаты  освоения учебного предмета. 

Выпускник научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ  



 измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

 

Содержание учебного предмета Физика в 9 классе (17 ч.) 

 

Законы взаимодействия и движения тел (7ч)  

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. 

Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его 

начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении.  

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение 

при прямолинейном равноускоренном движении.  



Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без 

начальной скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле 

(в гелиоцентрической системе).  

Причины движения с точки зрения Аристотеля   и его последователей. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел.  

Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении 

векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость.  

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение  покоя,  трение  скольжения, 

трение качения. Формула для расчета  силы трения скольжения. Примеры полезного 

проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.  

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного 

движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые 

ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

 

Лабораторные работы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

  

Механические колебания и волны. Звук (2ч)  

Примеры колебательного  движения.   Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные  системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания.  

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет 

резонанса в практике.  

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные 

и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики 

волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. 

Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости  звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. 

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

  

Лабораторная работа  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити.  



  

Электромагнитное поле (4 ч)  

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь 

направления линий магнитного поля тока с направлением  тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник 

с током  и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, 

ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля 

вектора магнитной индукции магнитного поля.  

Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение 

явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение 

индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении проходящего сквозь кольцо 

магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. 

Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока.  

Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор 

(как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь.  

Назначение,  устройство и принцип действия трансформатора, его применение при 

передаче электроэнергии.  

Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и 

электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина 

волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. 

Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для 

осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных 

колебаний.  

Формула Томсона. Блок-схема передающего и приемного устройств для 

осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний.  

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии.  

Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем сложения 

спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. 

Типы оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. 

Спектры испускания и поглощения. Спектральный анализ. Закон Кирхгофа. Атомы — 

источники излучения  и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света 

атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора.  

 

Лабораторные работы  

4.Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектровиспускания. 

 

Строение атома и атомного ядра (3ч)  

Сложный состав радиоактивного излучения,  α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия.  

Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон 

сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, 

устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона.  



Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий  

образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. 

Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра.  

Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и 

энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях.  

Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания 

управляемой цепной реакции.  

Критическая масса.  

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных 

нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и 

недостатки АЭС перед другими видами электростанций.  

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ.  

Закон радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания 

и примеры термоядерных реакций. Выделение энергии и перспективы ее использования. 

Источники энергии Солнца и звезд.  

  

Лабораторные работы  

6Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков (выполняется дома)  

8.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа 

радона  

9.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (выполняется 

дома). 

 

Строение и эволюция Вселенной (1 ч)  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- 

гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая 

(зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, 

выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции 

Солнца. Галактики. Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом 

расширения Вселенной. Закон Хаббла. 

 

 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

 

Механические явления  

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 



имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук);  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

тела, плотность вещества, сила (сила  тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота  колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

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

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

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

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная  энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент  трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 



электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе.  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность  тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение.  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях  

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  



 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

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

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и  поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

Календарно – тематическое планирование по физике,  

9 класс (0,5 часа в неделю) 17 часов 

№ 

урока 

Дата  Тема  Количество 

часов, 

отводимое на 

освоение 

темы 

  Законы взаимодействия и движения тел 7 

1.   Вводный инструктаж.  

Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение.  Определение координаты 

движущегося тела  

1 



Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

2.   Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

Лабораторная работа №1. «Исследование 

равноускоренного движения тела без 

начальной скорости» 

1 

3.   Относительность движения. Инерциальные 

системы отсчета. I закон Ньютона 

1 

4.   Свободное падение тел. 

Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

1 

5.   Закон всемирного тяготения. Силы упругости 

и трения. 

Движение тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

1 

6.   Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты.  

1 

7.   Закон сохранения  механической энергии.  

Контрольная работа № 1. «Законы 

взаимодействия и движения тел» 

1 

  Механические колебания  и волны 2 

8.   Колебательное движение. Величины,  

характеризующие колебательное движение. 

Лабораторная работа №3. «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его 

длины». 

1 

9.   Волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения 

волн. 

Источники звука. Высота тона и тембр звука. 

Громкость звука. 

 

Контрольная работа № 2. «Механические 

колебания и волны». 

1 

  Электромагнитное поле 4 

10.    Магнитное поле и его графическое 

изображение. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электромагнитная индукция.  

 

Лабораторная работа №4. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 

1 

11.   Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. 

Принципы радиосвязи и  телевидения. 

1 

12.   Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. Дисперсия света. 

1 



Цвет тела.. 

13.   Типы спектров.  

 

Лабораторная работа №5.Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания 

 

Контрольная работа № 3. «Электромагнитное 

поле». 

1 

  Строение атома и атомного ядра 3 

14.   Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Состав атомного 

ядра.  

 

Лабораторная работа №9 Изучение треков 

заряженных частиц  по готовым 

фотографиям. (выполняется дома). 

Ядерные силы. Энергия  

связи. Дефект масс.  

 

Лабораторная работа №6.Измерение  

естественного  

радиационного фона  

дозиметром 

1 

15.   Ядерный реактор. Атомная энергетика. 

 

Лабораторная работа №7.Изучение деления 

ядра атома урана по фотографии треков 

(выполняется дома) 

Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

 

Лабораторная работа №8 Оценка периода 

полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона 

1 

16.   Термоядерные реакции. Элементарные 

частицы.  

Контрольная работа № 4. «Строение атома и 

атомного ядра Использование энергии 

атомных ядер» 

1 

  Строение и эволюция Вселенной 1 

17.    Состав, строение, происхождение Солнечной 

системы. Большие планеты Солнечной 

системы. Малые тела Солнечной системы 

Строение, излучение и эволюция Солнца и 

звезд Строение и эволюция Вселенной 

1 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются 



- вопросы и задания для повторения, предложенные авторами учебника в конце каждого 

параграфа и раздела; 

-контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 

2019 

-тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс». 

ФГОС (к новому учебнику) / А.В.Чеботарѐва – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017 

Используется следующая система оценивания результатов: 

Более 90% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

Более 65% - оценка «4» 

Более 40% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2»  

 

Критерии оценки устных ответов учащихся 

 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное  определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении  практических  заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их справить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; имеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.   

 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, 



т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых 

невозможно выставление удовлетворительной оценки.  

Физическое явление.  

1.  Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2.  Условия при которых протекает явление.   

3.  Связь данного явления с другими.   

4.  Объяснение явления на основе научной теории.  

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

 Физический опыт.  

1.  Цель опыта  

2.  Схема опыта  

3.  Условия, при которых осуществляется опыт.   

4.  Ход опыта.   

5.  Результат опыта (его интерпретация)  

 Физическая величина.  

1.  Название величины и ее условное обозначение.  

2.  Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)   

3.  Определение.   

4.  Формула, связывающая данную величины с другими.  

5.  Единицы измерения  

6.  Способы измерения величины.   

 Физический закон.  

1.  Словесная формулировка закона.   

2.  Математическое выражение закона.  

3.  Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4.  Примеры применения закона на практике.  

5.  Условия применимости закона.   

 Физическая теория. 

1.  Опытное обоснование теории.   

2.  Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3.  Основные следствия теории.  

4.  Практическое применение теории.   

5.  Границы применимости теории.   

 Прибор, механизм, машина.  

1.  Назначение устройства.  

2.  Схема устройства.   

3.  Принцип действия устройства  

4.  Правила пользования и применение устройства.  

 Физические измерения.  

1.  Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2.  Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

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

4.  Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности  

измерения.  

5.  Определять относительную погрешность измерений.   

 

Критерии оценки письменных ответов учащихся 

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

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

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  



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

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

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно 

пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая 

приведена ниже. 

 

Критерии оценки практических работ учащихся 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

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

проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно.  

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

безопасности. 

 

Перечень ошибок.  

Грубые ошибки:  

1.  Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 

единиц их измерения.   

2.  Неумение выделить в ответе главное.   

3.  Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода 

ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения.   

4.  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.   

5.  Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

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

6.  Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.   

7.  Неумение определить показание измерительного прибора.   

8.  Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.   

Негрубые ошибки:  

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

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.   



2.  Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.   

3.  Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.   

4.  Нерациональный выбор хода решения.   

Недочеты  

1.  Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.   

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

реальность полученного результата.   

3.  Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.   

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

5.  Орфографические и пунктуационные ошибки.   

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

Список литературы 

Для учащихся  

1. Физика. 9 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений / А.В.Пѐрышкин. – 

М.:Дрофа, 2019  

 

Для учителя:  

1. Физика. 9 кл.: учеб. для  общеобразоват. учреждений / А.В.Пѐрышкин. – 

М.:Дрофа, 2019  

2. Сборник задач по физике. 7-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. –30-е изд. – М.:  Просвещение, 2016.  

3. Сборник задач по физике. 7-9 классы / Авт. – сост. Е.Г. Московкина, В.А. 

Волков. – М.: ВАКО, 2011 

4. Физика. 7-9 классы. Сборник задач. ФГОС / Авт. – сост. Е.Г. Московкина, В.А. 

Волков. – М.: ВАКО, 2018 

 

Контрольно-измерительные материалы  

1. Физика.9 класс: Самостоятельные и контрольные работы к учебнику 

А.В.Пѐрышкина / А.Е.Марон, Е.А.Марон  – М.: Дрофа, 2017       

2. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс:  к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / О.И.Громцева  – 9-е изд., 

перераб. и доп. Издательство  «Экзамен», 2020.  

3. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс». ФГОС 

(к новому учебнику) / А.В.Чеботарѐва – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017  

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс / Сост. Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2019 

  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.  https:////www.astrolib.ru – Электронная библиотека астронома-любителя. Книги 

по астрономии, телескопостроению, оптике. 

2. https://lbz.ru/metodist/iumk/physics/e-r.php – Электронные образовательные 

ресурсы по физике, Лаборатория знаний издательство Бином 

3.  https://www.fizika.ru – Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их 

родителей 

4. https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-fizike/ – 

Электронные образовательные ресурсы по физике, Корпорация Российский учебник 
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