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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по физике для 8 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ изменения 2015 г.; 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального и 

основного образования от 10.12.2010 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Примерная ООП основного общего образования, одобренная на заседании 

федерального учебно-методического объединения, протокол № 1/15. 

 С учётом  ООП  МОУ  ООШ  № 5  п. Дарасун.     

 

УМК:  

1. Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы 

А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

2. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

3. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, 

Е. А. Марон).  

 

В учебном плане МОУ ООШ № 5 п.Дарасун  на изучение физики в 8 классе 

выделяется 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недель). 

Цели изучения физики в 8 классе следующие: 

 понимание учащимися смысла основных физических законов, явлений и описывающих 

их физических величин; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся.  

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений 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, диалектического, характера 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые  результаты  освоения учебного предмета    

            и система их оценки 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 



расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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; 

• 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• 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.); 

• приёмам 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 на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:  

 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  
 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  
 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

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

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5»‚ но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в 
новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 
оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 



усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования формул.  

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

умениями в соответствии с требованиями программы.  
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов.  

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил 

ученик.  
 

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 смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдал требования безопасности труда;  

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графика, вычисления;  
 правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности 

труда.  



 

II. Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

Тепловые явления (12 часов) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 
Демонстрации. 
Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 
Лабораторные работы и опыты. 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 
Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 
Демонстрации. 
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины. 
Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (27 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 
Демонстрации. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 



электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи. 
Лабораторные работы. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 

концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе. 
Электромагнитные явления (7 часов) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 
Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 
Лабораторные работы. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (9 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 
Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 
Лабораторные работы. 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение (2 часа) 



III. Тематическое планирование 

Тематическое планирование, 8 класс, 68 часов (2 ч в неделю) 

 

№ урока, тема Вид деятельности  Примечание  

Тепловые явления (22 ч) 

1/1. Тепловое движение. 
Температура. Внутренняя энергия 

(§ 1, 2) 

Объяснять тепловые явления, характеризовать тепловое 

явление, анализировать зависимость температуры тела 

от скорости движения его молекул. Наблюдать и 

исследовать превращение энергии тела в механических 
процессах. Приводить примеры превращения энергии 

при подъеме тела, его падении. Давать определение 

внутренней энергии тела как суммы кинетической 

энергии движения его частиц и потенциальной энергии 

их взаимодействия 

 

2/2. Способы изменения 

внутренней энергии (§ 3) 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает работу. 

Перечислять способы изменения внутренней энергии. 

Приводить примеры изменения внутренней энергии тела 

путем совершения работы и теплопередачи. Проводить 

опыты по изменению внутренней энергии. 

 

3/3. Виды теплопередачи. 
Теплопроводность (§ 4) 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории. Приводить примеры 

теплопередачи путем теплопроводности. Проводить 
исследовательский эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выводы. 

 

4/4. Излучение (§ 5, 6) 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции и 

излучения. Анализировать, как на практике учитываются 

различные виды теплопередачи. Сравнивать виды 

теплопередачи. 

 

5/5. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. (§ 7) 

Находить связь между единицами, в которых выражают 

количество теплоты Дж, кДж, кал, ккал. Самостоятельно 

работать с текстом учебника. 

 

6/6. Удельная теплоемкость (§ 8) 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

веществ. Анализировать табличные данные. Приводить 

примеры, применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ. 

 

7/7. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 
или выделяемого им при 

охлаждении (§ 9) 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 
нагревания тела или выделяемое им при охлаждении. 

 

8/8. Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры» 

Разрабатывать план выполнения работы. Определять и 

сравнивать количество теплоты, отданное горячей водой 

и полученное холодной при теплообмене. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей. 

 

9/9. Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

Разрабатывать план выполнения работы. Определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей. 

 

10/10. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания (§ 10) 

Объяснять физический смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчитывать ее. Приводить 
примеры экологически чистого топлива. 

 

11/11. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах (§ 11) 

Приводить примеры превращения механической энергии 

во внутреннюю, перехода энергии от одного тела к 

другому. Формулировать закон сохранения 

механической энергии и приводить примеры из жизни, 

подтверждающие этот закон. Систематизировать и 

обобщать знания закона сохранения и превращения 

энергии на тепловые процессы. 

 

12/12. Контрольная работа №1  Применять теоретические знания к решению задач  



по теме «Тепловые явления» 

13/13. Агрегатные состояния 

вещества Плавление и 

отвердевание. (§ 12, 13) 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества. 

Отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Использовать межпредметные связи физики 

и химии для объяснения агрегатного состояния вещества. 

Отличать процессы плавления тела от кристаллизации и 

приводить примеры этих процессов. 

 

14/14. График плавления и 
отвердевания кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. 

(§ 14, 15) 

Проводить исследовательский эксперимент по изучению 

удельной теплоты плавления, делать отчет и объяснять 

результаты эксперимента. Анализировать табличные 
данные температуры плавления, график плавления и 

отвердевания. Рассчитывать количество теплоты, 

выделившееся при кристаллизации. Объяснять процессы 

плавления и отвердевания тела на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 

15/15. Решение задач по теме 

«Нагревание тел. Плавление и 

кристаллизация». 

Кратковременная контрольная 

работа « Нагревание и плавление 

тел» 

Определять по формуле количество теплоты, 

выделяющееся при плавлении и кристаллизации тела. 

Получать необходимые данные из таблиц. Применять 

теоретические знания при решении задач. 

 

16/16. Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. 
Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделении 

ее при конденсации пара (§ 16, 17) 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении. Приводить примеры явлений природы, 
которые объясняются конденсацией пара. Выполнять 

исследовательское задание по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его результаты и делать 

выводы. 

 

17/17. Кипение Удельная теплота 

парообразования и конденсации 

(§ 18, 19) 

Работать с таблицей 6 учебника. Приводить примеры, 

использования энергии, выделяемой при конденсации 

водяного пара. Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для превращения в пар жидкости любой 

массы. Самостоятельно проводить эксперимент по 

изучению кипения воды, анализировать его результаты, 

делать выводы. 

 

18/18. Решение задач на расчет 

удельной теплоты 

парообразования, количества 
теплоты, отданного (полученного) 

телом при конденсации 

(парообразовании). 

Находить в таблице необходимые данные. Рассчитывать 
количество теплоты, полученное (отданное) телом, 

удельную теплоту парообразования 

 

19/19. Влажность воздуха.  

Способы определения влажности 

воздуха (§ 20). Лабораторная 

работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха» 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в быту 

и деятельности человека. Определять влажность воздуха. 

Работать в группе. 

 

20/20. Работа газа и пара при 

расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания (§ 21, 22) 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС, 

применение ДВС на практике. 
 

21/21. Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя (§ 23, 24) 

Рассказывать о применении паровой турбины в технике. 

Объяснять устройство и принцип работы паровой 

турбины. Сравнивать КПД различных машин и 
механизмов. 

 

22/22. Контрольная работа № 2 

по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

Применение теоретических знаний к решению задач  

Электрические явления (28 ч) 

23/1. Электризация тел при 

соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел (§ 25) 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. 
 

24/2. Электроскоп. Электрическое 

поле(§ 26, 27) 

Обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 

поле. Пользоваться электроскопом. Определять 
 



изменение силы, действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к заряженному телу. 

25/3. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атома 

(§ 28, 29) 

Объяснять опыт Иоффе —Милликена. Доказывать 

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд. Объяснять образование 

положительных и отрицательных ионов. Применять 

межпредметные связи химии и физики для объяснения 

строения атома. 

 

26/4. Объяснение электрических 
явлений (§ 30) 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 

Устанавливать зависимость заряда при переходе его с 

наэлектризованного тела на ненаэлектризованное при 
соприкосновении. Формулировать закон сохранения 

электрического заряда. 

 

27/5. Проводники, 

полупроводники и непроводники 

электричества (§ 31) 

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков. Приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в 

технике, практического применения 

полупроводникового диода. Наблюдать и исследовать 

работу полупроводникового диода. 

 

28/6. Электрический ток. 

Источники электрического тока 

(§ 32). Кратковременная 

контрольная работа по теме 
«Электризация тел. Строение 

атома» 

Объяснять устройство сухого гальванического элемента. 

Приводить примеры источников электрического тока, 

объяснять их назначение. 

 

29/7. Электрическая цепь и ее 

составные части. (§ 33) 

Собирать электрическую цепь. Объяснять особенности 

электрического тока в металлах, назначение источника 

тока в электрической цепи. Различать замкнутую и 

разомкнутую электрические цепи. Работать с текстом 

учебника. 

 

30/8. Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. Направление 

электрического тока (§ 34, 35, 36) 

Приводить примеры химического и теплового действия 

электрического тока и их использования в технике. 

Показывать магнитное действие тока. 

 

31/9. Сила тока. Единицы силы 

тока.(§ 37). 

Определять направление силы тока. Рассчитывать по 

формуле силу тока, выражать в различных единицах 

силу тока. 

 

32/10. Амперметр. Измерение 

силы тока. (§ 38). Лабораторная 

работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных 

участках» 

Включать амперметр в цепь. Определять силу тока на 
различных участках цепи. Определять цену деления 

амперметра и гальванометра. Чертить схемы 

электрической цепи. 

 

33/11. Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения (§ 39,40) 

Выражать напряжение в кВ, мВ. Анализировать 

табличные данные. Рассчитывать напряжение по 

формуле 

 

34/12. Вольтметр, Измерение 

напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения (§ 41, 42) 

Определять цену деления вольтметра, подключать его в 

цепь, измерять напряжение. Чертить схемы 

электрической цепи. 

 

35/13. Электрическое 

сопротивление проводников. 

Единицы сопротивления (§ 43). 

Лабораторная работа № 5 
«Измерение напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

Строить график зависимости силы тока от напряжения. 

Объяснять причину возникновения сопротивления. 

Анализировать результаты опытов и графики. Собирать 
электрическую цепь, пользоваться амперметром и 

вольтметром. Разрабатывать план выполнения работы, 

делать выводы 

 

36/14. Закон Ома для участка цепи 

(§ 44) 

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике от 

сопротивления этого проводника. Записывать закон Ома 

в виде формулы. Использовать межпредметные связи 

физики и математики для решения задач на закон Ома. 

Анализировать табличные данные. 

 



37/15. Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление (§ 45) 

Устанавливать соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью поперечного 

сечения. Определять удельное сопротивление 

проводника 

 

38/16. Примеры на расчет 

сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения (§ 46) 

Чертить схемы электрической цепи с включенным в цепь 

реостатом. Рассчитывать электрическое сопротивление. 
 

39/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа № 6 
«Регулирование силы тока 

реостатом» 

Пользоваться реостатом для регулировки силы тока в 

цепи. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока 

с помощью амперметра, напряжение, с помощью 

вольтметра. 

 

40/18. Лабораторная работа 

№ 7«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

Собирать электрическую цепь. Измерять сопротивление 

проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
 

41/19. Последовательное 

соединение проводников (§ 48) 

Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление 

при последовательном соединении проводников. 

 

 

42/20. Параллельное соединение 

проводников (§ 49) 

Рассчитывать силу тока, напряжение и сопротивление 

при параллельном соединении. 
 

43/21. Решение задач по теме 

Соединение проводников. Закон 

Ома. 

Рассчитывать силу тока, напряжение, сопротивление при 

параллельном и последовательном соединении 

проводников. Применять знания, полученные при 

изучении теоретического материала 

 

44/22. Контрольная работа № 3 

по теме «Электрический ток. 

Напряжение. Сопротивление 

Соединение проводников». 

Применение теоретических знаний к решению задач  

45/23. Работа и мощность 
электрического тока (§ 50, 51) 

Рассчитывать работу и мощность электрического тока. 
Выражать единицу мощности через единицы напряжения 

и силы тока. 

 

46/24. Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике (§ 52)  

Выражать работу тока в Вт ч.; кВт ч. Определять 

мощность и работу тока в лампе, используя амперметр, 

вольтметр, часы. 

 

47/25. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля—Ленца (§ 53) 

Объяснять нагревание проводников с током с позиции 

молекулярного строения вещества. Рассчитывать 

количество теплоты, выделяемое проводником с током 

по закону Джоуля-Ленца. 

 

48/26. Конденсатор (§ 54) 

Объяснять для чего служат конденсаторы в технике, 

Объяснять способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора. Рассчитывать электроемкость 

конденсатора, работу, которую совершает электрическое 

поле конденсатора, энергию конденсатора. 

 

49/27. Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные 

приборы. Короткое замыкание 

предохранители (§ 55, 56) 

Различать по принципу действия лампы, используемые 
для освещения, предохранители в современных 

приборах. 

 

50/28. Контрольная работа № 4 

по теме «Работа. Мощность. Закон 

Джоуля—Ленца.  Конденсатор» 

Применение теоретических знаний к решению задач  

Электромагнитные явления (5 ч) 

51/1. Магнитное поле.  Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные 

линии (§ 57, 58) 

Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем. Показывать связь направления 

магнитных линий с направлением тока с помощью 

магнитных стрелок. Приводить примеры магнитных 

явлений. 

 

52/2. Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 

применение (§ 59). Лабораторная 

работа № 9 «Сборка 
электромагнита и испытание его 

действия. Изучение 

электрического двигателя 

Перечислять способы усиления магнитного действия 

катушки с током. Приводить примеры использования 
электромагнитов в технике и быту. 

 



постоянного тока (на модели)» 

53/3. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли 

(§ 60, 61) 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. Получать картину магнитного 

поля дугообразного магнита. Описывать опыты по 

намагничиванию веществ. 

 

54/4. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический двигатель(§ 62).  

 

Объяснять принцип действия электродвигателя и 

области его применения. Перечислять преимущества 

электродвигателей в сравнении с тепловыми. 

Ознакомиться с историей изобретения электродвигателя. 

Собирать электрический двигатель постоянного тока (на 

модели). Определять основные детали электрического 
двигателя постоянного тока (подвижные и неподвижные 

его части): якорь, индуктор, щетки, вогнутые пластины. 

 

55/5. Зачет по теме 

«Электромагнитные явления» 
Применение теоретических знаний к решению задач  

Световые явления (13 ч)  

56/1. Источники света. 

Распространение света (§ 63) 

Формулировать закон прямолинейного распространения 

света. Объяснять образование тени и полутени. 

Проводить исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени. 

 

57/2. Видимое движение светил 

(§ 64) 

Находить Полярную звезду созвездия Большой 

Медведицы. Используя подвижную карту звездного неба 

определять положение планет. 

 

58/3. Отражение света. Закон 

отражения света (§ 65) 

Формулировать закон отражения света. Проводить 

исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения. 

 

59/4. Плоское зеркало (§ 66) 

Применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить изображение 
точки в плоском зеркале. 

 

60/5. Преломление света. Закон 

преломления света (§ 67) 

Формулировать закон преломления света. Работать с 

текстом учебника, проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при переходе луча из 

воздуха в воду, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

 

61/6. Линзы. Оптическая сила 

линзы (§ 68) 

Различать линзы по внешнему виду. Определять, какая 

из двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с помощью линзы. 

 

62/7. Изображения, даваемые 

линзой (§ 69) 

Строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F< f > 2F; 2F< f; F< f <2F; 

различать какие изображения дают собирающая и 

рассеивающая линзы 

 

63/8. Лабораторная работа № 10 
«Получение изображений при 

помощи линзы» 

Применять знания о свойствах линз при построении 
графических изображений. Анализировать результаты, 

полученные при построении изображений, делать 

выводы. 

 

64/9. Решение задач. Построение 

изображений, полученных с 

помощью линз 

Применять теоретические знания при решении задач на 

построение изображений, даваемых линзой. Выработать 

навыки построения Чертежей и схем 

 

65/10. Глаз и зрение (§ 70) 

Объяснять восприятие изображения глазом человека. 

Применять межпредметные связи физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения 

 

66/11. Контрольная работа № 5 

по теме «Построение изображений 

даваемых линзой» 

Применение теоретических знаний к решению задач  

67/12. Зачет по теме «Световые 
явления» 

Строить изображение в фотоаппарате. Подготовить 

презентацию  по теме «Очки, дальнозоркость и 

близорукость», «Современные оптические приборы: 

фотоаппарат, микроскоп, телескоп, применение в 
технике, история их развития». Находить на подвижной 

карте неба Большую Медведицу, Меркурий, Сатурн 

Марс. Венеру. Получать изображения предмета через 

 



малое отверстие с помощью «камеры-обскура» 

68/13. Повторение пройденного 

материала 
Применять знания для решения  задач тестового типа.  
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