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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике для 9 класса составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.   

Изучение учебного предмета осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «17»  декабря2010 г. № 1897); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 №19993 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Бекетовская  средняя  

общеобразовательная  школа»; 

 Учебный план МОУ «Бекетовская СОШ»на 2019-2020 учебный год. 

 В основу рабочей программы положена  программа основного общего образования по физике 7-9: «Физика 7-9 классы» - авторы Н.Е Важеевская, Н.С. Пурышева. 

(Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-методическое пособие / Н. С. Пурышева. — М. : Дрофа, 2017. — 99 с.)   
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Физика . 9 класс.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ Н.С.Пурышева.,Н.Е.Важеевская – М.:Дрофа, 2017. 

      2.         Сборник качественных задач по физике: для  7-9 кл. общеобр. Учреждений /А.Е.Марон, Е.А.Марон.-М.: Просвещение, 2012; 

      3.         А.Е. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике» 7-9 класс. Учебное пособие. . – М.:Дрофа, 2012. 

            4.          Рабочие тетради (9 кл.) Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – М.:Дрофа, 2017. 

1. Мультимейдийное приложение к учебнику(7, 8, 9 кл.) Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – М.: Дрофа, 2012. 

      6.         Проверочные и контрольные работы. Учебное пособие. Н.С.Пурышева., О.В.Лебедева – М.: Дрофа, 2015. 
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          ЦЕЛИ изучения физики в основной школе следующие: 

- приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи между ними; 

- знакомство с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

- формирование представлений о физической картине мира; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся, передача им опыта творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ Изучение физики: 

 Формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, законов, элементов физических теорий; подготовка к 

формированию у школьников целостных представлений о современной физической картине мира; формирование знаний о методах познания в физике – 

теоретическом и экспериментальном, о роли и месте теории и эксперимента в научном познании, о соотношении теории и эксперимента. 

 Формирование знаний о физических основах устройства и функционирования технических объектов; формирование экспериментальных умений; 

формирование научного мировоззрения: представлений о материи, еѐ видах, о движении материи и еѐ формах, о пространстве и времени, о роли опыта в процессе 

научного познания и истинного знания, о причинно-следственных отношениях; формирование представлений о роли физики в жизни общества: влияние развития 

физики на развитие техники, на возникновение и решение экологических проблем. 

 Развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления, памяти, речи, воображения. 

 Формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, комуникативности, 

критичности, рефлексии. 

 

Изучение физики в образовательном учреждении основного общего образовании направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знании о механических, электромагнитных и квантовых 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 зависимости; 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 природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий язя 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
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 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познавания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

 

Метапредметные: 
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Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умениями предвидеть возможные результаты своих действий ; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных факторов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов и явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 

в нем ответы на постановленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 
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познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приѐмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
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 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 
 

ГЛАВА 1. Законы механики 
Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания I уровень 
Называть: 

— физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (S), время (t), скорость (v), ускорение (a), масса (m), сила (F), вес тела (P), 

импульс силы (Ft), импульс тела (p), механическая работа (A), мощность (N), механическая энергия (E), потенциальная энергия (Eп), кинетическая энергия (Eк);  

— единицы этих величин;  

— физические приборы для измерения пути, времени, мгновенной скорости, массы, силы.  

Воспроизводить: 

 — определения моделей механики: материальная точка, замкнутая система тел;  

— определения понятий и физических величин: механическое движение, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное и равноускоренное 

прямолинейное движения, свободное падение, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью, путь, перемещение, скорость, ускорение, период и 

частота обращения, угловая и линейная скорости, центростремительное ускорение, инерция, инертность, масса, сила, внешние и внутренние силы, сила тяжести, 

сила упругости, сила трения, вес тела, импульс силы, импульс тела, механическая работа, мощность, КПД механизмов, потенциальная и кинетическая энергия;  

— формулы: кинематические уравнения равномерного и равноускоренного движения, правила сложения перемещений и скоростей, центростремительного 

ускорения, силы трения, силы тяжести, веса тела, работы, мощности, кинетической и потенциальной энергии;  

— принципы и законы: принцип относительности Галилея, принцип независимости действия сил; законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии.  

Описывать: 

— наблюдаемые механические явления. 

 

На уровне понимания  

I уровень 

Приводить примеры: 

— различных видов механического движения; 

 — инерциальных и неинерциальных систем отсчета.  

Объяснять: 

 — физические явления: взаимодействие тел; явление инерции; превращение потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой.  

Понимать: 

— векторный характер физических величин: перемещения, скорости, ускорения, силы, импульса;  

— относительность перемещения, скорости, импульса и инвариантность ускорения, массы, силы, времени; 

 — что масса — мера инертных и гравитационных свойств тела;  

— что энергия характеризует состояние тела и его способность совершить работу;  
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— существование границ применимости законов: законов Ньютона, закона всемирного тяготения, закона Гука, законов сохранения импульса и 

механической энергии;  

— значение законов Ньютона и законов сохранения для объяснения существования невесомости и перегрузок, движения спутников планет, реактивного 

движения, движения транспорта.  

 

II уровень 
Понимать: 

— фундаментальную роль законов Ньютона в классической механике как физической теории; 

— предсказательную и объяснительную функции классической механики;  

— роль фундаментальных физических опытов — опытов Галилея и Кавендиша — в структуре физической теории. 

На уровне применения в типичных  ситуацияхI уровень 
Уметь: 

— строить, анализировать и читать графики зависимости от времени: модуля и проекции ускорения равноускоренного движения, модуля и проекции 

скорости равномерного и равноускоренного движения, координаты, проекции и модуля перемещения равномерного и равноускоренного движения; зависимости: 

силы трения скольжения от силы нормального давления, силы упругости от деформации; определять по графикам значения соответствующих величин;  

— измерять скорость равномерного движения, мгновенную и среднюю скорость, ускорение равноускоренного движения, коэффициент трения 

скольжения, жесткость пружины; 

 — выполнять под руководством учителя или по готовой инструкции эксперимент по изучению закономерности равноускоренного движения, зависимости 

силы трения скольжения от силы нормального давления; силы упругости от деформации. Применять: 

 — кинематические уравнения движения к решению задач механики; 

— законы Ньютона и формулы к решению задач следующих типов: движение тел по окружности, движение спутников планет, ускоренное движение тел в 

вертикальной плоскости, движение при действии силы трения (нахождение тормозного пути, времени торможения), движение двух связанных тел (в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях); 

— знания законов механики к объяснению невесомости и перегрузок, движения спутников планет, реактивного движения, движения транспорта.  

II уровень 

Уметь: 

— записывать уравнения по графикам зависимости от времени: проекции и модуля перемещения, координаты, проекции и модуля скорости равномерного 

и равноускоренного движения; зависимости: силы упругости от деформации, силы трения скольжения от силы нормального давления;  

— устанавливать в процессе проведения исследовательского эксперимента: закономерности равноускоренного движения; зависимость силы трения от 

силы нормального давления, силы упругости от деформации.  

Применять: 

 — законы Ньютона и формулы к решению задач следующих типов: движение связанных тел, движение тела по наклонной плоскости.  

 

На уровне применения в нестандартных ситуацияхI уровень 
Классифицировать: 

 — различные виды механического движения.  

Обобщать: 
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 — знания: о кинематических характеристиках, об уравнениях движения; о динамических характеристиках механических явлений и законах Ньютона, об 

энергетических характеристиках механических явлений и законах сохранения в механике.  

Владеть и быть готовыми применять: 

— методы естественно-научного познания, в том числе исследовательский, к изучению механических явлений.  

Интерпретировать: 

 — предполагаемые или полученные выводы.  

Оценивать: 

— свою деятельность в процессе учебного познания. 

 

ГЛАВА 2.Механические колебания и волны ( 10 часов) 
 

                                                                                                      Предметные результаты обучения  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

 — физические величины и их условные обозначения: смещение (х), амплитуда (А), период (Т), частота (ν), длина волны (λ), скорость волны (v);  

— единицы этих величин: м, с, Гц, м/с.  

Воспроизводить: 

 — определения моделей механики: математический маятник, пружинный маятник;  

— определения понятий и физических величин: колебательное движение, волновое движение, свободные колебания, собственные колебания, 

вынужденные колебания, резонанс, поперечная волна, продольная волна, смещение, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны, скорость волны;  

— формулы: периода колебаний математического маятника, периода колебаний пружинного маятника, скорости волны.  

Описывать: 

 — наблюдаемые колебания и волны.  

II уровень 
Воспроизводить: 

 — определение модели колебательной системы; 

 — определения явлений: дифракция, интерференция;  

— формулы максимумов и минимумов интерференционной картины. 

На уровне понимания I уровень 

Объяснять: 

— процесс установления колебаний пружинного и математического маятников, причину затухания колебаний, превращение энергии при колебательном 

движении, процесс образования бегущей волны, свойства волнового движения, процесс образования интерференционной картины; 

— границы применимости моделей математического и пружинного маятников.  

Приводить примеры: 

 — колебательного и волнового движений; 

 — учета и использования резонанса в практике.  

II уровень 

Объяснять: 
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 — образование максимумов и минимумов интерференционной картины.  

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

 — применять формулы периода и частоты колебаний математического и пружинного маятников, длины волны к решению задач; 

 — выполнять под руководством учителя или по готовой инструкции эксперимент по изучению колебаний математического и пружинного маятников.  

II уровень 

Уметь: 

 — применять формулы максимумов и минимумов амплитуды колебаний к анализу интерференционной картины; 

 — устанавливать в процессе проведения исследовательского эксперимента характер зависимости периода колебаний математического и пружинного 

маятников от параметров колебательных систем.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Классифицировать: 

 — виды механических колебаний и волн.  

Обобщать: 

 — знания о характеристиках колебательного и волнового движений, о свойствах механических волн. 

Владеть и быть готовыми применять: 

 — методы естественно-научного познания, в том числе исследовательский, к изучению закономерностей колебательного движения.  

Интерпретировать: 

 — предполагаемые или полученные выводы.  

Оценивать: 

— как свою деятельность в процессе учебного познания, так и научные знания о колебательном и волновом движении. 

 

ГЛАВА 3. Электромагнитные колебания и волны (24 часа) 

 
  

Предметные результаты обучения  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

 — физические величины и их условные обозначения: магнитный поток (Ф), индуктивность проводника (L), электрическая емкость (С), коэффициент 

трансформации (k); 

 — единицы этих величин: Вб, Гн, Ф; 

 — диапазоны электромагнитных волн; 

 — физические устройства: генератор постоянного тока, генератор переменного тока, трансформатор.  

Воспроизводить: 

— определение модели идеальный колебательный контур; 

— определения понятий и физических величин: электромагнитная индукция, индукционный ток, самоиндукция, электрическая емкость конденсатора, 

электромагнитные колебания, переменный электрический ток, электромагнитные волны, электромагнитное поле, дисперсия;  

— правило Ленца; 



11 
 

 — формулы: магнитного потока, индуктивности проводника, емкости конденсатора, периода электромагнитных колебаний, коэффициента 

трансформации, длины электромагнитных волн. 

Описывать: 

 — фундаментальные физические опыты Фарадея; 

 — зависимость емкости конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и наличия в конденсаторе диэлектрика; 

 — методы измерения скорости света;  

— опыты по наблюдению явлений дисперсии, интерференции и дифракции света;  

— шкалу электромагнитных волн.  

II уровень 

Воспроизводить: 

 — определения физических величин: амплитудное и действующее значения напряжения и силы переменного тока.  

Описывать:  

— свойства электромагнитных волн. 

На уровне понимания I уровень 

Объяснять: 

 — физические явления: электромагнитная индукция, самоиндукция;  

— процесс возникновения и существования электромагнитных колебаний в контуре, превращение энергии в колебательном контуре, процесс образования 

и распространение электромагнитных волн;  

— принцип действия и устройство: генератора постоянного тока, генератора переменного тока, трансформатора, детекторного радиоприемника; 

 — принцип передачи электрической энергии.  

Обосновывать: 

 — электромагнитную природу света. 

Приводить примеры: 

 — использования электромагнитных волн разных диапазонов.  

II уровень 

Объяснять: 

 — принципы осуществления модуляции и детектирования радиосигнала; 

 — роль экспериментов Герца, А. С. Попова и теоретических исследований Максвелла в развитии учения об электромагнитных волнах.  

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

 — определять неизвестные величины, входящие в формулы: магнитного потока, индуктивности, коэффициента трансформации; 

 — определять направление индукционного тока; 

 — выполнять простые опыты по наблюдению дисперсии, дифракции и интерференции света; 

 — формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы.  

Применять: 

 — формулы периода электромагнитных колебаний и длины электромагнитных волн к решению количественных задач; 

— полученные при изучении темы знания к решению качественных задач. 

II уровень 
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Уметь: 

 — анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень  

Уметь: 

 — обобщать результаты наблюдений и теоретических построений;  

— применять полученные знания для объяснения явлений и процессов. 

II уровень 

Систематизировать: 

 — свойства электромагнитных волн радиодиапазона и оптического диапазона.  

Обобщать: 

 — знания об электромагнитных волнах разного диапазона. 

 

ГЛАВА 4. Элементы квантовой физики (18 часов)  
Предметные результаты обучения  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

— физическую величину и ее условное обозначение: поглощенная доза излучения (D) 

; — единицу этой величины: Гр; 

— понятия: спектр, сплошной и линейчатый спектр, спектр испускания, спектр поглощения, протон, нейтрон, нуклон; 

— модели: модель строения атома Томсона, планетарная модель строения атома Резерфорда, протонно-нейтронная модель ядра; 

 — физические устройства: камера Вильсона, ядерный реактор, атомная электростанция, счетчик Гейгера. 

Воспроизводить: 

 — определения понятий и физических величин: радиоактивность, радиоактивное излучение, альфа-, бета-, гамма-излучение, зарядовое число, массовое 

число, изотоп, радиоактивные превращения, период полураспада, ядерные силы, энергия связи ядра, ядерная  реакция, критическая масса, цепная ядерная 

реакция, поглощенная доза излучения, элементарная частица. 

Описывать: 

 — опыты: Резерфорда по рассеянию альфа-частиц, опыт Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения;  

— цепную ядерную реакцию. 

II уровень 

Воспроизводить: 

— определения понятий и физических величин: фотоэффект, квант, фотон, дефект массы, энергетический выход ядерной реакции, термоядерная реакция, 

элементарные частицы, античастицы, аннигиляция, адрон, лептон, кварк; 

 — закон радиоактивного распада; 

 — формулы: дефекта массы, энергии связи ядра. 

На уровне понимания I уровень 

Объяснять: 

— физические явления: образование сплошных и линейчатых спектров, спектров испускания и поглощения, радиоактивный распад, деление ядер урана; 

 — природу альфа-, бета- и гамма-излучений; 
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 — планетарную модель атома; 

 — протонно-нейтронную модель ядра; 

— практическое использование спектрального анализа и метода меченых атомов; 

 — принцип действия и устройство: камеры Вильсона, ядерного реактора, атомной электростанции, счетчика Гейгера;  

— действие радиоактивных излучений и их применение. 

Понимать: 

 — отличие ядерных сил от сил гравитационных и электрических; 

 — причины выделения энергии при образовании ядра из отдельных частиц или поглощения энергии длярасщеплении ядра на отдельные нуклоны;  

— экологические проблемы и проблемы ядерной безопасности, возникающие в связи с использованием ядерной энергии. 

II уровень  

Понимать: 

 — роль эксперимента в изучении квантовых явлений; 

 — роль моделей в процессе научного познания (на примере моделей строения атома и ядра);  

— вероятностный характер закона радиоактивного излучения; 

 — характер и условия возникновения реакций синтеза легких ядер и возможность использования термоядерной энергии; 

 — смысл аннигиляции элементарных частиц и их возможности рождаться парами. 

На уровне применения в типичных ситуациях I уровень 

Уметь: 

 — анализировать наблюдаемые явления или опыты исследователей и объяснять причины их возникновения и проявления; 

 — определять и записывать обозначение ядра любого химического элемента с указанием массового и зарядового чисел; 

— записывать реакции альфа- и бета-распадов; 

 — определять: зарядовые и массовые числа элементов, вступающих в ядерную реакцию или образующихся в ее результате; продукты ядерных реакций 

или химические элементы ядер, вступающих в реакцию; период полураспада радиоактивных элементов. 

Применять: 

 — знания основ квантовой физики для анализа и объяснения явлений природы и техники. 

II уровень 

Уметь: 

— использовать закон радиоактивного распада для определения числа распавшихся и нераспавшихся элементов и период их полураспада; 

 — рассчитывать дефект массы и энергию связи ядер; 

 — объяснять устройство, назначение каждого элемента и работу ядерного реактора.  

На уровне применения в нестандартных ситуациях I уровень 

Уметь: 

 — анализировать квантовые явления; 

 — сравнивать: ядерные, гравитационные и электрические силы, действующие между нуклонами в ядре; 

 — обобщать полученные знания;  

— применять знания основ квантовой физики для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов.  

II уровень 

Использовать: 
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— методы научного познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент) и теоретические (анализ, обобщение, моделирование, аналогия, индукция) при 

изучении элементов квантовой физики. 

 

 

ГЛАВА 5. Вселенная ( 12 часов) 

 
  характеристики Луны. Исследования Луны с помощью космических аппаратов. Элементы лунного рельефа: моря, материки, горы и кратеры.Две группы 

планет Солнечной системы: планеты земной группы и планеты-гиганты. Общность характеристик планет земной группы: Меркурия, Венеры и Марса. 

Парниковый эффект на Венере. Космические исследования планет земной группы. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, их исследования 

наземными и космическими методами. Спутники и кольца планет-гигантов.Астероиды, история их открытия и физические характеристики. Кометы. Комета 

Галлея, история ее открытия и исследования с космических аппаратов. Образование хвостов комет. Метеоры, их наблюдения и общие свойства. Связь метеорных 

потоков с кометами. Метеориты, их свойства. Падение крупных метеоритов на Землю и планеты Солнечной системы.Космогония. Гипотезы Канта и Лапласа о 

происхождении Солнечной системы. Возраст Земли и Солнечной системы. Современные теории образования Солнечной системы. Обнаружение планет и 

протопланетных дисков вокруг других звезд. Оптические телескопы: рефракторы и рефлекторы. Радиотелескопы. Исследование небесных тел в рентгеновском, 

ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах длин волн с помощью космических телескопов и обсерваторий. Исследование планет космическими аппаратами. 

Искусственные спутники Земли, спутники теле- и радиосвязи, геостационарные, метеорологические спутники, спутники для мониторинга окружающей среды. 

Предметные результаты обучения  

На уровне запоминания I уровень 

Называть: 

 — физические величины и их условные обозначения: звездная величина (m), расстояние до небесных тел (r);  

— единицы этих величин: пк, св. год; 

 — понятия: созвездия Большая Медведица и Малая Медведица, планеты Солнечной системы, звездные скопления; 

 — астрономические приборы и устройства: оптические телескопы и радиотелескопы; 

 — фазы Луны;  

— отличие геоцентрической системы мира от гелиоцентрической.  

Воспроизводить: 

 — определения понятий: астрономическая единица, световой год, зодиакальные созвездия, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, 

синодический и сидерический месяц; 

— порядок расположения планет в Солнечной системе;  

— понятия солнечного и лунного затмений;  

— явления: приливов и отливов, метеора и метеорита. 

Описывать: 

 — наблюдаемое суточное движение небесной сферы; 

 — видимое петлеобразное движение планет; 

использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях: 

решать задачи на применение изученных физических законов; 



15 
 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умении в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

  

  

  

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Глава 1. Законы механики (34 часа) 
Цель изучения данной темы — сформировать у учащихся представления об основных законах механики: о системе законов Ньютона и законах сохранения 

импульса и механической энергии. При этом по сравнению с курсом физики 7—8 классов в 9 классе существенно возрастает роль теоретических методов 

познания. Это проявляется прежде всего в том, что структура учебного материала по теме «Законы механики» соответствует структуре физической теории. 

Основание теории составляют: наблюдения движения тел и эксперименты Галилея, Ньютона; модель материальной точки; основные величины (масса, сила, 

импульс, энергия); уравнения, выражающие зависимость координаты тела от времени. Ядро классической механики представлено уравнениями движения (законы 

Ньютона), законами сохранения импульса и механической энергии, принципом независимости действия сил, фундаментальными константами (гравитационная 

постоянная). В качестве следствий теории рассматриваются прикладные вопросы и применение законов к решению типовых задач. Кроме того, в 9 классе при 

изучении механики используется более сложный математический аппарат, чем в 7 классе: векторное представление величин и уравнений движения, координатно-

векторный способ описания движений при решении задач. По-прежнему большое внимание уделяется моделям и моделированию, обсуждению границ и условий 

применимости законов. Несмотря на усиление теоретических методов познания, основой изучения темы остается эксперимент как демонстрационный, так и 

ученический. При его выполнении обсуждаются место эксперимента в процессе изучения тех или иных вопросов темы, связь эксперимента и теории при 

исследовании механических явлений. 

 

Основной материал. 

Механическое движение. Система отсчета. Основная задача механики. Траектория. Материальная точка. Путь. Перемещение.Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнения перемещения и координаты при равномерном движении. Графики зависимости 

координаты тела от времени.Расчет скорости равномерного движения, модуля и проекции перемещения, координаты тела в некоторый момент времени, 

координаты и времени встречи тел, движущихся равномерно. Построение и чтение графиков зависимости модуля и проекции перемещения, а также координаты 

тела от времени.Правило сложения перемещений, направленных по одной прямой, под углом друг к другу. Правило сложения скоростей.Неравномерное 

движение. Средняя скорость неравномерного движения. Средняя путевая скорость. Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Скорость при 

равноускоренном прямолинейном движении.Построение графика зависимости проекции скорости от времени при равноускоренном прямолинейном движении. 

Определение проекции ускорения по графику зависимости проекции скорости от времени. Запись формулы скорости по графику зависимости проекции скорости 

от времени. График зависимости проекции ускорения от времени.Определение проекции перемещения при равномерном прямолинейном движении с помощью 
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графика зависимости проекции скорости от времени. Вывод формулы проекции перемещения при равноускоренном прямолинейном движении с помощью 

графика зависимости проекции скорости от времени. Вывод формулы, выражающей зависимость перемещения от ускорения, начальной и конечной скоростей 

движения тела.Движение тел в вакууме. Свободное падение — движение равноускоренное. Ускорение свободного падения. Зависимость ускорения свободного 

падения от широты местности и от высоты над поверхностью Земли. Опыты Галилея*.Криволинейное движение, перемещение и скорость при криволинейном 

движении. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости, связь между ними. Центростремительное ускорение тела. Закон инерции. Первый закон 

Ньютона. Явление инерции. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. Масса тела. Сила. Принцип независимости действия сил.Зависимость 

ускорения тела от действующей на него силы и от массы тела. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Границы 

применимости законов Ньютона.Закон всемирного тяготения и границы его применимости. Сила тяжести. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки.Движение тела под действием силы трения. Тормозной путь. Движение связанных тел в вертикальной плоскости. Движение связанных тел в 

горизонтальной плоскости. Импульс силы. Импульс тела. Единицы этих величин. Изменение импульса тела. Внутренние и внешние силы. Замкнутая система тел. 

Закон сохранения импульса. Границы и условия применимости закона сохранения импульса. Реактивное движение. Принцип действия и основные элементы 

конструкции ракеты. Механическая работа. Работа силы тяжести. Графическое представление работы. Работа силы упругости. Консервативные и 

неконсервативные силы. Мощность.Энергия. Потенциальная энергия. Работа силы тяжести и изменение потенциальной энергии тела. Нулевой уровень 

потенциальной энергии. Работа силы упругости и изменение потенциальной энергии упруго деформированного тела.Кинетическая энергия. Работа и изменение 

кинетической энергии тела. Теорема о кинетической энергии.Полная механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Коэффициент полезного 

действия. 

 

Глава 2.Механические  колебания и волны ( 10 часов) 
 

Цель изучения данной темы — сформировать у учащихся представления о механическом периодическом движении. Изучение темы опирается на знания о 

колебательном и волновом движении, полученные учащимися в курсе физики 7 класса, и расширяет их. В частности, вводятся понятия колебательной системы, 

свободных и вынужденных колебаний, резонанса, моделей «математический маятник» и «пружинный маятник», понятия поперечной и продольной волн, длины и 

скорости волны. Понятие гармонических колебаний определяется динамически как колебания, происходящие под действием силы, пропорциональной смещению 

и направленной в сторону, противоположную смещению. Формулы периода колебаний математического и пружинного маятников изучаются как обязательный 

материал. Явление резонанса изучается на основе эксперимента и объясняется исходя из закона сохранения энергии. В теме рассматриваются свойства волн, 

включая интерференцию и дифракцию. Это связано с тем, что полученные первоначальные представления послужат опорой для изучения волновых свойств света 

в 9 классе, а затем в 11 классе. В главе не представлена акустика, поскольку она достаточно подробно изучена в 7 классе. Изучение темы опирается на 

эксперимент как демонстрационный, так и ученический, в то же время по-прежнему большое внимание уделяется моделям и моделированию, в частности 

обсуждению моделей колебательных систем и границ их применимости. 

 

Основной материал.  

Механические колебания. Колебательная система. Математический маятник. Процесс колебаний математического маятника. Свободные колебания. 

Смещение и амплитуда колебаний. Пружинный маятник. Процесс колебаний пружинного маятника. Гармонические колебания.Период и частота колебаний. 

Период колебаний математического маятника. Период колебаний пружинного маятника.Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Учет резонанса в практике.Механическая волна. Поперечные волны. Продольные волны. Особенности волнового движения. 

Длина волны. Скорость волны.Отражение волн. Закон отражения механических волн. Дифракция волн. Интерференция волн. 

 

 ГЛАВА 3. Электромагнитные колебания и волны (24 часа) 
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Цель изучения данной темы — сформировать у учащихся представления об электромагнитной колебательной системе (колебательном контуре), 

электромагнитных колебаниях, излучении и приеме электромагнитных волн. Материал является новым для учащихся. Его изучение основано на использовании 

знаний об электромагнитных явлениях и аналогии с механическими колебаниями и волнами. Логика построения раздела основана на индуктивном подходе: 

сначала изучаются физические явления (явления электромагнитной индукции и самоиндукции), а затем дается объяснение этих явлений и практическое их 

применение. При подобном построении изучаемого материала возможно обсуждение с учащимися роли опыта в процессе научного познания, необходимости 

выдвижения гипотез и построения моделей для объяснения наблюдаемых явлений. Поскольку одним из элементов колебательного контура является конденсатор, 

необходимо изучить этот прибор и ввести понятие электрической емкости конденсатора. При изучении темы следует познакомить учащихся с учением Максвелла 

об электромагнитном поле, работами Герца и А. С. Попова, с развитием взглядов на природу света. Поскольку математический аппарат данной темы прост, 

появляется возможность уделить больше времени решению качественных задач, формированию у учащихся информационных умений (подготовка и 

представление сообщений и докладов), а также умений работать с учебником, систематизировать и обобщать изученный материал. 

 

Основной материал.  
Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Индукционный ток. Магнитный поток. Единица магнитного потока. Генератор постоянного 

тока.Направление индукционного тока. Правило Ленца.Направление индукционного тока. Правило Ленца.Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. 

Единицы электрической емкости. Различные типы конденсаторов.Колебательный контур. Процесс установления электромагнитных колебаний. Период 

электромагнитных колебаний. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс.Переменный электрический ток. Периодические изменения силы тока и напряжения переменного электрического тока. График зависимости 

силы переменного тока от времени. Частота переменного тока. Амплитудное и действующее значения силы тока и напряжения. Генератор переменного 

тока.Трансформатор. Устройство и принцип действия трансформатора. Первичная и вторичная обмотки трансформатора. Коэффициент трансформации. 

Зависимость напряжения и силы тока в обмотках трансформатора от числа витков в них. Использование трансформаторов в технике и быту. Потери 

электрической энергии при передаче ее на расстояние и способы их уменьшения. Причины использования высокого напряжения при передаче электроэнергии на 

большие расстояния. Линии электропередачи. Передача электроэнергии от электростанции к потребителю. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Открытый колебательный контур. Диапазон электромагнитных волн.Вибратор Герца. Приемник электромагнитных волн А. С. Попова. Модуляция и 

детектирование электромагнитных колебаний. Детекторный радиоприемник. Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция.Корпускулярная и волновая теории света. Скорость света. Астрономический метод измерения скорости света. Опыты Физо. Свойства света: 

дисперсия, интерференция и дифракция.Диапазоны электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн разных диапазонов. 

 

Глава 4. Элементы квантовой физики (18 часов) 

 

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с физическими явлениями, понимание и объяснение которых невозможно только в рамках 

классической физики. Появились и получили развитие принципиально новые физические идеи, которые легли в основу квантовой физики. В данном разделе 

изучаются строение и свойства атомов и молекул, особенности движения и взаимодействия микрочастиц. Научная и практическая значимость познания 

микромира для современного общества, явно выраженная модельность знания об изучаемых объектах, разнообразие и преемственность знаний, важность знания о 

границах применимости наших представлений — все это вопросы методологии научного познания, которые в той или иной степени ставятся и решаются на 

уроках. Современный учащийся, заканчивающий основную школу, должен иметь представление об основных достижениях физики XX в. и использовании знаний 

квантовой физики. 
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Основной материал. 
 Явление фотоэффекта Невозможность объяснения некоторых особенностей фотоэффекта волновой теорией света. Гипотеза Планка об испускании света 

квантами. Гипотеза Эйнштейна об испускании, распространении и поглощении света квантами. Фотон как частица электромагнитного излучения. Энергия 

кванта.Сложное строение атома. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц на тонкой металлической фольге. Планетарная модель 

атома. Заряд атомного ядра. Спектры испускания и поглощения. Сплошные и линейчатые спектры. Спектральный анализ и его использование в научных 

исследованиях и на практике.Открытие явления радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Физическая 

природаальфа-, бета- и гамма-излучений. Принцип действия и устройство камеры Вильсона, используемой для изучения заряженных частиц. Сложный состав 

атомного ядра. Открытие протона. Открытие нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. Нуклоны. Зарядовое и массовое числа. Изотопы, их физические и 

химические свойства.Радиоактивный распад. Альфа- и бета-распад. Период полураспада. Вероятностный характер поведения радиоактивного атома. Закон 

радиоактивного распада.Ядерные силы, их особенности. Энергия связи ядра. Выделение энергии в процессе деления тяжелых ядер и синтеза легких.Ядерные 

реакции. Условия осуществления ядерных реакций. Ускорители элементарных частиц. Выполнение законов сохранения зарядового и массового чисел для 

ядерных реакций. Дефект массы. Формула для расчета энергии связи ядра. Энергетический выход ядерной реакции.Деление ядер урана. Механизм деления ядер 

урана. Капельная модель ядра. Причины освобождения энергии при делении ядерурана. Цепная ядерная реакция. Замедлители нейтронов. Критическая масса. 

Ядерный реактор. Основные части ядерного реактора. Активная зона реактора: ядерное горючее и замедлитель нейтронов. Назначение отражателей нейтронов и 

управляющих стержней. Механизм работы ядерного реактора. Атомные электростанции, их достоинства и недостатки. Экологические проблемы, возникающие 

при строительстве атомных электростанций.  Термоядерные реакции Возможность получения энергии при синтезе легких ядер Проблемы практического 

осуществления термоядерной реакции Биологическое действие радиоактивных излучений. Проникающая способность различных видов излучений. Поглощенная 

доза излучения, единица поглощенной дозы. Счетчик Гейгера. Использование радиоактивных излучений в научных исследованиях и на практике. Метод меченых 

атомов. Элементарные частицы Нейтрино Античастицы. Аннигиляция частицы и античастицы Группы элементарных частиц: адроны и лептоны Гипотеза кварков 

  
Глава 5. Вселенная ( 12 часов) 
 

Цель изучения данной темы — сформировать у учащихся представления о строении Вселенной, о небесных телах, которые ее заполняют, о движении 

звезд, планет и их спутников, о физических условиях на поверхностях и в атмосферах планет, о наземных и космических методах наблюдений небесных тел, о 

возможности объяснения астрономических явлений и процессов на основе известных законов физики. Важно, чтобы учащиеся поняли, что представления о 

строении Вселенной и небесных телах развивались с древнейших времен и менялись в процессе ее познания. Только наблюдения и их правильная интерпретация 

позволили астрономам объяснить и понять многие явления, которые ранее представлялись загадкой для человечества. Потребности практики, развития торговли и 

мореплавания потребовали повышения точности наблюдений небесных тел и их движения, и это, в свою очередь, позволило качественно изменить представления 

о строении Солнечной системы и Вселенной в целом, объяснить небесные явления на основе точных физических законов. При изучении темы последовательно 

формируются представления о Солнечной системе, звездах, галактиках и Вселенной в целом. Основой изучения материала являются наблюдения: от наблюдений 

невооруженным глазом до наблюдений, проведенных с помощью крупнейших наземных и космических телескопов, результаты которых представлены в виде 

фотографий небесных тел и их спектров.На первом этапе изучение материала носит описательный характер: учащиеся рассматривают фотографии небесных тел и 

изучают основные понятия, описывающие их природу. Основной акцент делается на описание наблюдаемого движения небесной сферы, звезд, планет и Луны, на 

следствия, к которым приводит интерпретация их видимых движений, на то, что в процессе улучшения точности наблюдений наука перешла от геоцентрической 

к гелиоцентрической системе мира. Следует обратить внимание учащихся на то, что развитие астрономии привело к созданию космической техники и позволило 
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осуществить запуски искусственных спутников Земли, полеты к другим планетам и обеспечило развитие космических систем связи, метеорологии, телевидения и 

радиовещания. 

 

Основной материал. 
Вид звездного неба, ориентация среди звезд, звезды, созвездия, звездная величина, планеты, галактики, Вселенная. Единицы расстояния до звезд: световой год, 

парсек. Характерные расстояния и размеры небесных тел. Звездные скопления: рассеянные и шаровые. Разнообразие физических условий в небесных телах и 

Вселенной.Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Объяснение петлеобразного движения планет. Внешние и внутренние планеты. Конфигурация 

планет и определение относительных расстояний планет до Солнца. Состав и размеры Солнечной системы.Видимое движение Луны. Сидерический месяц. 

Вращение Луны вокруг своей оси. Смена фаз Луны. Синодический месяц. Солнечные и лунные затмения, условия их наступления и периодичность. Приливы и 

отливы, их связь с движением Луны. Объяснение приливов на Земле гравитационным взаимодействием водной поверхности с Луной.Физические характеристики 

Земли, ее вращение и явление прецессии. Физические свойства атмосферы и природа парникового эффекта на Земле. Магнитное поле Земли. Физические 

характеристики Луны. Исследования Луны с помощью космических аппаратов. Элементы лунного рельефа: моря, материки, горы и кратеры.Две группы планет 

Солнечной системы: планеты земной группы и планеты-гиганты. Общность характеристик планет земной группы: Меркурия, Венеры и Марса. Парниковый 

эффект на Венере. Космические исследования планет земной группы. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, их исследования наземными и 

космическими методами. Спутники и кольца планет-гигантов.Астероиды, история их открытия и физические характеристики. Кометы. Комета Галлея, история ее 

открытия и исследования с космических аппаратов. Образование хвостов комет. Метеоры, их наблюдения и общие свойства. Связь метеорных потоков с 

кометами. Метеориты, их свойства. Падение крупных метеоритов на Землю и планеты Солнечной системы.Космогония. Гипотезы Канта и Лапласа о 

происхождении Солнечной системы. Возраст Земли и Солнечной системы. Современные теории образования Солнечной системы. Обнаружение планет и 

протопланетных дисков вокруг других звезд. Оптические телескопы: рефракторы и рефлекторы. Радиотелескопы. Исследование небесных тел в рентгеновском, 

ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах длин волн с помощью космических телескопов и обсерваторий. Исследование планет космическими аппаратами. 

Искусственные спутники Земли, спутники теле- и радиосвязи, геостационарные, метеорологические спутники, спутники для мониторинга окружающей среды.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА В 9 КЛАССЕ 
 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Основное содержание В примерной 

программе 

В рабочей 

программе 
1. Законы механики 

 

31 34 

2.3. Механические колебания и волны.  

 

8 10 

4. Электромагнитные колебания и волны.  

 

20 24 

5. Элементы квантовой физики 

 

16 18 

6. Вселенная 12 12 

 Итоговое занятие 2 2 

 Резерв 16 2 

 Всего 105 102 
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