
 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Закон об образовании в Российской в 

Федерации» (п.22 ст.2, ч.  1,5 ст. 12, ч. 7 ст. 28, ст.30, п. 5ч.3 ст.  47, п.1 ч. 1 ст. 48); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ М-во 

образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2011.- 48 с.- (Стандарты второго поколения). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п.19.5); 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. – 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2010. – 80 с. -. (Стандарты второго поколения). 

• Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

с нормативными правовыми документами уровня образовательной организации: уставом МАОУ «СОШ 

№16» г. Альметьевска; основной образовательной программой начальной ступени образования, 

основной; ступени образования; образовательной программой МАОУ «СОШ №16» г. Альметьевска; 

локальными нормативными актами МАОУ «СОШ №16».  

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутника Е. М., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения.                  

Место предмета в учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений отводит в 9 классе  68 

учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. Сроки реализации 2017-2018 учебный год. 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков                        и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике 

как                                к элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального использования и 

охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физики входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать                               

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 



 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса                        

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования                             

и сознательному выбору профессии. 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

     На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-

тематического планирования предусмотрено формирование  у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами на этапе 

основного общего образования являются: 

     Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:  

наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, 

теории; 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

      Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных 

умений                      и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений  о физической картине мира будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических процессов и явлений. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся. В приведенном тематическом планировании 

предусмотрено использование нетрадиционных форм уроков, в том числе организационно-деловых игр, 

исследовательских лабораторных работ, проблемных дискуссий, интегрированных уроков с историей и 

биологией, проектная деятельность и т.д. 

     При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решении. 

     Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его     с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 



 

     Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на развитие 

личности              и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения действительности, 

в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе. 

     Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; проводить 

смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять 

план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение,  участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  В соответствии  с коммуникативной задачей, сферой  

и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка  и знаковые системы: текст, 

таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др. 

     Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной  и практической деятельности 

             Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений                                

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических 

выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение 

лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает выполнение практической 

части курса: 6 лабораторных работ, 5 контрольных работ. 

 



 

Содержание программы 

Согласно примерной программе на изучение физики в 9 классе отводится 68 часов, из расчёта 2 ч в 

неделю, что соответствует  учебному плану МАОУ «СОШ №16». Исходя из этого, предполагается  

следующее распределение часов 

Содержание Количество часов 

По примерной программе По рабочей программе 

Законы взаимодействия и движения тел 26 ч 26 ч 

Механические колебания и волны. Звук.   10 ч 10 ч 

Электромагнитное поле 17 ч 17 ч 

Строение атома и атомного ядра 11 ч 11 ч 

Обобщающее  повторение 4 ч 4 ч 

Итого: 68 ч 68 ч 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй 

и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения свободного 

падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (10 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные                                      

и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота 

колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука.  

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника                                

от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

3. Электромагнитное поле (17 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии 

в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Дисперсия света..  

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства 

электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

4. Строение атома и атомного ядра (11 часов) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила 

смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Дозиметрия. 

Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика 

ионизирующих частиц.  



 

Лабораторные работы. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям. 

5. Обобщающее  повторение ( 4 часа). 

Планируемые результаты 

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. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 



 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 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. 

Учебно-тематический план предмета «Физика»  (9 класс) 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Лабораторны

е работы 

Контрольные 

работы 

1 Законы взаимодействия и 

движения тел 

26 2 2 

2 Механические колебания и 

волны. Звук. 

10 1  1  

3 Электромагнитное поле 17 1  1 

4 Строение атома и атомного 

ядра. 

11 2 

 

1 

5 Обобщающее повторение. 4 - - 

 Итого 68 Л.р.-6 К.р.-5 

 

 

 

 

 

 



 

График   проведения контрольных работ 

№ Контрольные  По плану По факту 

1 Вводная контрольная работа 11-16.09 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

2 Контрольная работа №1 по теме: «Основы 

кинематики». 

09-14.09 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

3 Контрольная работа №2 по теме:  «Основы 

динамики». 

04-09.12 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

4 Контрольная работа №3 по теме:  

«Механические колебания и звук» 

22-27.01 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

5 Контрольная работа №4 по теме: 

«Электромагнитное поле» 

19-24.03 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

6 Итоговая контрольная работа  за курс физики 

9 класса. 

30.04-05.05 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

 Всего 5   

 

График   проведения лабораторных работ 

№ Лабораторные По плану По факту 

1 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости». 

02-07.09 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

2 Лабораторная работа №2 «Исследование 

свободного падения» 

06-11.09 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

3 Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его 

длины».  Гармонические колебания*. 

19-23.12 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

4 Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной индукции» 

22-27.01 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

5 Лабораторная работа№5 «Изучение 

деления ядра атома урана по фотографии 

треков». Ядерный реактор. 

16-21.04 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 

6  Лабораторная работа№6 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям». 

23-28.04 9 в-          9 д 

9 г-          9 е 



 

Учебно-методический комплект: 

 

       1. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс – М.: Дрофа, 2009. 

       2. Лукашик В.И., Иванов Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов – М.: Просвещение, 2010. 

 

Дополнительная литература для учителя:  

 

       1. Мокрова И.И. Физика 9 класс. Поурочные планы – «Учитель-АСТ», Волгоград, 2006. 

       2. Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 кл. – М.: Дрофа, 2010. 

       3. Зорин Н.И. Контрольно – измерительные материалы. Физика: 9 класс – М.: ВАКО, 2012. 

       4. Камзеева Е.Е., Демидова М.Ю. ГИА – 2013 :Экзамен в новой форме: Физика: 9 кл. – М.: Астрель, 

2013.  

       5. Камзеева Е.Е. ГИА – 2013. Физика: 10 вариантов – М.: «Национальной образование», 2012.  

 

Литература для учащихся: 

 

         1. Камзеева Е.Е., Демидова М.Ю. ГИА – 2013 :Экзамен в новой форме: Физика: 9 кл. – М.: 

Астрель, 2013.  

         2. Камзеева Е.Е. ГИА – 2013. Физика: 10 вариантов – М.: «Национальной образование», 2012.  

3. Монастырский М.Н. Физика. Сборник олимпиадных задач. 8-11 кл.- Ростов- на Дону. Легион - 

М, 2009. 

 

       Цифровые образовательные ресурсы: 

 

        1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru.) 

        2. «Вестник образования» (www.vestnik.edu.ru) 

        3. «Физика в школе» (pressa.ru)  

        4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru). 

        5.«Открытый класс» http://www.openclass.ru 

        6. «Классная физика» (http://class-fizika.narod.ru. 

        7.Физика в картинках. Обучающие рисунки по физике (http://www.all-fizika.com) 

        8.Педсовет.org  Всероссийский интернет-педсовет   (http://pedsovet.org). 

        9. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/


 

Критерии оценивания. 

Оценка 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 и 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 применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и 

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

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

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

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с 

требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более 

одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к 

оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 



 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной 

работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 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 показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения 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. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Проект  Критерии оценки индивидуального проекта 

Критерии 
Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов) 1.Знание 



 

основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 3.3нание 
источников информации 
Метапредметныерезультаты (максимальное значение —7баллов) 
1. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 
2. Умение формулировать цель, задачи 
3. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 
иллюстрировать примерами 

5. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 
6. Умение находить требуемую информацию в различных источниках 
7. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 
 
Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Критерии 

Индивидуальная работа по поиску способов решения 
задачи 

2-3 баллов 

Выдвижение предложений в группе 0-1 баллов 
Четкость изложения предлагаемого способа решения 0-2 баллов 
Выслушивание версий способа решения 0-1 баллов 
Обсуждение версий (дискуссия, спор) 0-1 баллов 
Критика версий с аргументацией 0-2 баллов 
Принятие версий без критики 0-1 баллов 
Проверка понимания версий 0-1 баллов 
Выдвижение версий всеми участниками 0-1 баллов 

Принятие версий всеми членами команды 0-1 баллов 
ИТОГО 13 баллов 

Количество баллов 

  

Критерии оценки группового проекта 

Уровень % Баллы Оценка 
3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 
2 - повышенный 66-89% 7-8 баллов 4 
1 - базовый 50 -65 % 5-6 баллов 3 
0 - ниже Менее 4 и менее 2 

среднего 50% баллов  
Критерий оценки этапа решения задач 

 

Обсуждение способа организации групповой 
работы 

0-3 баллов 
Умение слушать друг друга 0-1 баллов 
Умение «удерживать» позиции в групповой работе 0-3 баллов 
Эмоциональное принятие членами команды друг 

друга 
0-1 баллов 

Умение договариваться 0-3 баллов 
ИТОГО 11 баллов 

Остановка потока непродуктивных решений 0-2 баллов 

Исследование версий в соотнесении с целью 
задания и условиями задачи 

0-2 баллов 

Анализ способа решения 0-3 баллов 
Выделение способа решения 0-3 баллов 
Обсуждение способа решения 0-2 баллов 


