


Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» разработана на основе 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

для среднего (полного) общего образования по физике, 9  класс (базовый уровень) 

- Примерной программы основного общего образования по физике 

для 7-9 классов общеобразовательных учреждений 

- Авторской программы Пёрышкина А.В., 2011 г. 

 
Цели: 

Изучение курса физика  в школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:     

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний: 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и исполь-зования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

        Задачи: 

  

 уважительное отношение к истории физики и к людям, причастным к созданию физической науки; понимание 

культурно-исторической обусловленности способов решения технических и духовно-практических задач средствами физики; 

осознание значимости комплекса физических наук для решения современных задач, стоящих перед человеком (человечеством); 

 отношение к физике как основе решения задачи оптимизации природопользования (построения целесообразного, 



безопасного и экологического поведения человека);   

 устойчивый познавательный интерес, проявляющийся в: инициативном опробовании изученных на уроках физики 

способов; самостоятельном информационном поиске; постановке реальных и мысленных экспериментов; поиске возможных 

переносов физических знаний в другие учебные предметы; 

 учебная самостоятельность, выражающаяся в систематическом удержании учебных целей в действии, в развитой 

контрольно-оценочной деятельности, в критическом отношении к получаемой извне информации, в поиске обоснований и 

опровержений высказываемых другими точек зрения, в умении предъявить свои знания позиционно – т.е. с учетом разных взглядов 

по данному вопросу;  

 способность продолжать изучение физики, осуществляя сознательный выбор своей индивидуальной траектории учения. 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: формулировать вопрос в проблемной 

ситуации, искать способы действия для решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

 описание различными способами физических явлений (процессов) с выделением начального и конечного состояния, 

действия, существенных условий; различение в опыте реально наблюдаемого и предполагаемого;  

 умения и навыки экспериментирования (проектировать и конструировать простейшие экспериментальные установки; 

планировать ход эксперимента; использовать измерительные приборы и процедуры в условиях допустимой точности, оценивать 

погрешности измерений; соблюдать правила техники безопасности); 

 аналитическое и графическое описание выявленных закономерностей; выполнение и понимание смысла операций, 

связанных с процедурами усреднения, аппроксимации, интерполяции, экстраполяции;  

 понимание трудностей и ограничений экспериментального метода изучения природы, недостатки индуктивного 

подхода; различение процедур схематизации явления (процесса) и построения модели его причин (сущности), факта и 

объяснительной гипотезы; установка на поиск мысленного эксперимента, позволяющего предсказать последствия принятия 

гипотезы о сущности явления; 

 выделение в целостной теории эмпирических оснований, аксиоматических построений, дедуктивных выводов, 

решающих экспериментов, практических приложений; привлечение различных методов для проверки теоретических выводов 

(оценка, проверка размерности, качественные интерпретации, геометризация и др.);    

 умение осуществлять информационный поиск для решения задач в учебной, справочной, научно-популярной 

литературе, в сети Интернет, других поисковых системах; умение работать с информацией, представленной в разнообразных 

знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, графики, диаграммы и пр.). 

 пространственно-временное описание явлений и процессов с использованием различных способов представления 



зависимостей, позволяющее различать равномерные и неравномерные процессы, периодические и непериодические процессы, 

аппроксимировать сложные реальные движения с помощью более простых изученных моделей; 

 силовой способ описания явлений как средство управления, прогнозирования, конструирования (в том числе, 

экспериментальное исследование сил и представление зависимостей, использование эмпирических законов для решения задач 

управления силами в конкретно-практических ситуациях; понимания принципа работы приборов, устройств, механизмов; для 

косвенного измерения новых физических величин);  

 энергетический способ описания явлений как средство управления, прогнозирования, конструирования (в том числе, 

понимание невозможности создания вечного двигателя как одного из выражений закона сохранения энергии, умение обнаружить и 

выразить преобразования энергий на аналитическом и графическом языке);  

 объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном строении материи (элементы 

структурной физики) и на основе представлений о непрерывном строении материи (элементы полевой физики). 

 

Количество учебных часов: 68 (2 часа в неделю) 

в том числе: 

контрольных работ – 4 

лабораторных работ – 4 

Форма промежуточной аттестации – итоговая  контрольная работа 

Учебно-методический обеспечение: 

1. Пёрышкин А.В. Физика. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература:  

3. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А.  Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: Метод. пособие. –  М.: Дрофа, 2007. 

4. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. — М.: Просвещение, 2006. 

 


