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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по физике на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО), а также с учётом Примерной программы воспитания и Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
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– развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи ими 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

– сформировать основы научного мировоззрения и естественно-научной 

картины мира у обучающихся; 

– понимание учащимися смысла основных понятий законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

– формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

– знакомство учащихся с методами научного познания и методах 

исследования явлений природы; 

– приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления, знаний о строении вещества; 

– формирование у учащихся умений наблюдать природные явления, 

выполнять опыты и лабораторные работы с использованием измерительных приборов; 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями как «природное 

явление», «эмпирически установленный факт», «гипотеза». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИСТОРИЯ» 

На изучение физики в 8 классе отведено 68 учебных часов, по 2 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тепловые явления и изменение агрегатных состояний вещества (26 часов):  

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах.  

 Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Планируемые демонстрации:  

 теплопроводность различных материалов;  

 конвекция в жидкостях и газах.  

Электрические явления (25 часов):  

 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.  

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Планируемые демонстрации:  

 электризация тел;  

 два рода электрических зарядов;  

 устройство и действие электроскопа;  

 проводники и изоляторы;  

 источники постоянного тока;  

 реостат. 

Электромагнитные явления (5 часов):  

 постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного 

тока. Действие магнитного поля на проводник с током;  

 электродвигатель постоянного тока.  

Планируемые демонстрации 

 устройство электродвигателя.  

Световые явления (9 часов):  

 Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 
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Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

  



6 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; — ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики;  

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание:  

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях;  

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека.  

Трудовое воспитание: 

 — активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; — интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; — осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
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среды:  

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 — стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 — устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 — выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев);  

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления;  

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента;  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 
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выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями.  

Универсальные коммуникативные действия: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

— публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);   

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей;  

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды;  

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия.  

Универсальные регулятивные действия  

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний;  

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
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предлагаемые варианты решений;  

— делать выбор и брать ответственность за решение; 

 — давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту;  

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

— оценивать соответствие результата цели и условиям.  

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Учащиеся должны знать:  

 Смысл понятий: тепловое движение и внутренняя энергия, работа и 

теплопередача, количество теплоты, теплопроводность, конвекция, излучение, удельная 

теплоёмкость, удельная теплота плавления и парообразования, влажность воздуха; 

электризация тел, два рода зарядов, взаимодействие заряженных тел, проводники, 

диэлектрики и полупроводники, электрическое поле, делимость эл. заряда, электрон, строение 

атома, эл. ток, источники тока, эл. цепь, эл. ток, эл. напряжение, эл. сопротивление, 

последовательное и параллельное соединение проводников, конденсатор, источники света, 

отражение и преломление света, линзы, зеркала, фокусное расстояние линзы.  

 Смысл физических законов: закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах, закон сохранения эл. заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, прямолинейное распространение света, законы отражения и 

преломления света.  

2. Учащиеся должны уметь:  

 Рассчитывать количество теплоты при теплообмене, записывать уравнение 

теплового баланса и решать задачи с их применением, измерять удельную теплоёмкость 

твёрдого тела, измерять влажность воздуха, рассчитывать КПД теплового двигателя.  

 Рассчитывать электрические цепи, работу и мощность электрического тока, 
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собирать эл. цепь, измерять силу тока и напряжение на различных её участках, регулировать 

силу тока реостатом, измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра, измерять работу и мощность тока в электрической лампе.  

 Измерять фокусное расстояние линзы, рассчитывать оптическую силу линзы, 

строить изображения, даваемые линзами и зеркалами.  

3. Учащиеся должны объяснять процессы:  

 Плавление и отвердевание кристаллических тел, испарение и конденсация, 

кипение, изменение агрегатных состояний вещества на основе МКТ, преобразование энергии 

в тепловых машинах.  

 Действие электрического поля на электрические заряды.  

 Действие магнитного поля на проводник с током.  

 Видимое движение светил.  

4. Учащиеся должны объяснять устройство:  

 ДВС, паровая турбина, источники тока, электродвигатель, глаза как оптической 

системы, оптические приборы. 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

ЭОР 

1 Тепловые явления. 14 Обоснование правил измерения температуры. Сравнение различных 

способов измерения и шкал температуры. Наблюдение и объяснение 

опытов, демонстрирующих изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи и работы внешних сил. 

Наблюдение и объяснение опытов, обсуждение практических 

ситуаций, демонстрирующих различные виды тепло- передачи: 

теплопроводность, конвекцию, излучение. Исследование явления 

теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Наблюдение установления теплового равновесия между горячей и 

холодной водой. Определение (измерение) количества теплоты, 

полученного водой при теплообмене с нагретым металлическим 

цилиндром. Определение (измерение) удельной теплоёмкости 

вещества. Решение задач, связанных с вычислением количества 

тепло- ты и теплоёмкости при теплообмене. Анализ ситуаций 

практического использования тепловых свойств веществ и 

материалов, например в целях энергосбережения: теплоизоляция, 

энергосберегающие крыши, термоаккумуляторы и т. д. Наблюдение 

явлений испарения и конденсации. Исследование процесса 

испарения различных жидкостей. Объяснение явлений испарения и 

конденсации на основе атомно-молекулярного учения. Наблюдение и 

http://school-

collection.edu.ru 

  

http://www.fizika.ru 

  

https://edu.skysmart.ru 

  

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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объяснение процесса кипения, в том числе зависимости температуры 

кипения от давления. Определение (измерение) относительной 

влажности воз духа. Наблюдение процесса плавления 

кристаллического вещества, например льда. Сравнение процессов 

плавления кристаллических тел и размягчения при нагревании 

аморфных тел. Определение (измерение) удельной теплоты 

плавления льда. Объяснение явлений плавления и кристаллизации на 

основе атомно-молекулярного учения. 

Решение задач, связанных с вычислением количества тепло- ты в 

процессах теплопередачи при плавлении и кристаллизации, 

испарении и конденсации. Анализ ситуаций практического 

применения явлений плавления и кристаллизации, например, 

получение сверх- чистых материалов, солевая грелка и др. Анализ 

работы и объяснение принципа действия теплового двигателя. 

Вычисление количества теплоты, выделяющегося при сго- рании 

различных видов топлива, и КПД двигателя. Обсуждение 

экологических последствий использования двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций (МС — экология, химия) 

2 

 

 

Изменение 

агрегатных состояний 

вещества. 

12 Наблюдение и интерпретация опытов, свидетельствующих об 

атомно-молекулярном строении вещества: опыты с рас- творением 

различных веществ в воде. Решение задач по оцениванию количества 

атомов или молекул в единице объёма вещества. Анализ текста 

древних атомистов (например, фрагмента поэмы Лукреция «О 

природе вещей») с изложением обоснований атомной гипотезы 

(смысловое чтение). Оценка убедительности этих обоснований. 

Объяснение броуновского движения, явления диффузии и различий 

между ними на основе положений молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. Объяснение основных различий в строении 

газов, жидкостей и твёрдых тел с использованием положений 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. Проведение 
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опытов по выращиванию кристаллов поварен- ной соли или сахара. 

Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих капиллярные 

явления и явление смачивания. Объяснение роли капиллярных 

явлений для поступления воды в организм растений (МС — 

биология). Наблюдение, проведение и объяснение опытов по 

наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Объяснение сохранения объёма твёрдых тел, текучести жидкости (в 

том числе, разницы в текучести для разных жидкостей), давления 

газа. Проведение опытов, демонстрирующих зависимость давления 

воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения, и их 

объяснение на основе атомно-молекулярного учения. Анализ 

практических ситуаций, связанных со свойствами газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

3 Электрические 

явления. 

25 Наблюдение и проведение опытов по электризации тел 

при соприкосновении и индукцией. Наблюдение и объяснение 

взаимодействия одноимённо и разноимённо заряженных тел. 

Объяснение принципа действия электроскопа. Объяснение явлений 

электризации при соприкосновении тел и индукцией с 

использованием знаний о носителях электрических зарядов в 

веществе. Распознавание и объяснение явлений электризации в по- 

вседневной жизни. Наблюдение и объяснение опытов, 

иллюстрирующих закон сохранения электрического заряда. 

Наблюдение опытов по моделированию силовых линий 

электрического поля. Исследование действия электрического поля на 

проводники и диэлектрики. 

Наблюдение различных видов действия электрического тока и 

обнаружение этих видов действия в повседневной жизни. Сборка и 

испытание электрической цепи постоянного тока. Измерение силы 

тока амперметром. Измерение электрического напряжения 

вольтметром. Проведение и объяснение опытов, демонстрирующих 



14 

 

зависимость электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Исследование 

зависимости силы тока, протекающего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе. Проверка 

правила сложения напряжений при последова- тельном соединении 

двух резисторов. Проверка правила для силы тока при параллельном 

соеди- нении резисторов. Анализ ситуаций последовательного и 

параллельного соединения проводников в домашних электрических 

сетях. Решение задач с использованием закона Ома и формул расчёта 

электрического сопротивления при последователь- ном и 

параллельном соединении проводников. 

Определение работы электрического тока, протекающего через 

резистор. Определение мощности электрического тока, выделяемой 

на резисторе. Исследование зависимости силы тока через лампочку 

от напряжения на ней. Определение КПД нагревателя. Исследование 

преобразования энергии при подъёме груза электродвигателем. 

Объяснение устройства и принципа действия домашних 

электронагревательных приборов. Объяснение причин короткого 

замыкания и принципа действия плавких предохранителей. Решение 

задач с использованием закона Джоуля—Ленца. Наблюдение 

возникновения электрического тока в жид- кости. 

4 Электромагнитные 

явления. 

5 Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении. Проведение опытов по визуализации 

поля постоянных магнитов. Изучение явления намагничивания 

вещества. Исследование действия электрического тока на магнитную 

стрелку. 

Проведение опытов, демонстрирующих зависимость силы 

взаимодействия катушки с током и магнита от силы и на- правления 

тока в катушке. Анализ ситуаций практического применения 
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электромагнитов (в бытовых технических устройствах, 

промышленности, медицине). Изучение действия магнитного поля на 

проводник с током. Изучение действия электродвигателя. Измерение 

КПД электродвигательной установки. Распознавание и анализ 

различных применений электро- двигателей (транспорт, бытовые 

устройства и др.) 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 

5 Световые явления.  9 Наблюдение опытов, демонстрирующих явление прямолинейного 

распространения света (возникновение тени и полу- тени), и их 

интерпретация с использованием понятия светового луча. 

Объяснение и моделирование солнечного и лунного затмений. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Наблюдение и объяснение опытов по получению изображений в 

вогнутом и выпуклом зеркалах. Наблюдение и объяснение опытов по 

преломлению света на границе различных сред, в том числе опытов с 

полным внутренним отражением. Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения светового луча на границе «воздух—

стекло». Распознавание явлений отражения и преломления света 

в повседневной жизни. Анализ и объяснение явления оптического 

миража. Решение задач с использованием законов отражения 

и преломления света. 

Получение изображений с помощью собирающей и рассеивающей 

линз. Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы. Анализ устройства и принципа действия 

некоторых оптических приборов: фотоаппарата, микроскопа, 

телескопа (МС — биология, астрономия). Анализ явлений 

близорукости и дальнозоркости, принципа действия очков (МС — 
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биология). 

Наблюдение по разложению белого света в спектр. Наблюдение и 

объяснение опытов по получению белого света при сложении света 

разных цветов. Проведение и объяснение опытов по восприятию 

цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры 

(цветные очки). 

6 Повторение 3  

 Всего 68   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Пёрышкин А. В.Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений–М.Дрофа. 2013 г. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. 8 класс. Физика. Сборник вопросов и 

задач  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Поурочные разработки по физике 8 класс. Волков В.А. М., «Вако», 2012 

2. Сборник задач по физике 7 – 9 кл. Пёрышкин А.В. М., «Экзамен», 2013 

3. Сборник задач по физике 7-9 кл. Составитель В.И.Лукашик, Е.В.Иванова – М. 

Просвещение, 2009. 

4. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7,8,9 кл. 

Куперштейн Ю.С. С-Пб, 2012. 

5. Марон А.Е., Марон, Е.А. Физика. 8 класс. Дидактические материалы. М: Дрофа. 

2013. 

6. Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 8 класс. Тесты. М.: Дрофа. 2014. 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. Физика 7 – 11 кл., Министерство 

образования РФ. « Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

8. Таблицы. 

9. Контрольно- измерительные материалы: 

10. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 кл. Громцева О.И., М., 

Экзамен, 2010. 

11. Тесты по физике. 8 кл. Чеботарёва А.В., М., Экзамен, 2010. 

12. 10. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы. Составитель: 

Сергиенко Т.Н. «ВАКО» 2015. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

https://edu.skysmart.ru 

https://oge.sdamgia.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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