
 
Пояснительная записка 

—  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения, на основе ФГОС СОО,  Федерального перечня учебников, допущенных и 

рекомендованных  к использованию в образовательном процессе в ОУ, программы  Шаталина А. В. «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс».10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. В. Шаталина. - М. : Просвещение, 2017. - 81 с. , учебниками : Физика. 10 класс: учеб. для общеобазоват. 

организаций : базовый уровень/ Г. Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 4-е изд. – М. Просвещение, 2018. – 416с. : ил.- ( Классический курс), 

Физика. 11 класс: учеб. для общеобазоват. организаций : базовый уровень/ Г. Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.Я. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 5-е изд. – М. Просвещение, 

2018. – 432с. : ил.- ( Классический курс). 

В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и развития универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена 

преемственность с Примерной программой по физике для основного общего образования. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программе осн овного общего образования. 

Особенности программы состоят в следующем: 

—  основное содержание курса ориентировано на освоение Примерной программы СОО и Фундаментального ядра содержания физического образования; 

— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной программы и 

получают дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом планировании;  

основное содержание курса и примерное тематическое планирование определяют содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены обучающимися при 

изучении физики; 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании 

данной рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В результате компетенции, сформирован ные в школе при изучении физики, могут 

впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, физических 

диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ.  

 

Предмет реализуется в рамках инвариантной части  учебного плана. 

 

 

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 

методы научного познания». 

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 примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 



 
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Цели и задачи курса 

 

 

Изучение физики в 10-11 классах 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;  

 применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

  Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирования основ научного мировоззрения;  

 развития интеллектуальных способностей учащихся;  

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики; 

  знакомство с методами научного познания окружающего мира;  

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению; 

  вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 

Место учебного предмета  «Физика» в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), включающий элементарные сведения о 

физических величинах и явлениях. 

На этапе средней (полной) школы возможно изучение обучающимися естествознания или физики на базовом или углублённом уровне. Изучение физики на базовом уровне может 

быть предусмотрено при составлении учебных планов универсального и социально-экономического профилей, а также медико-биологического и экологического направлений естественно-

научного профиля. Изучение физики на углублённом уровне может быть предусмотрено при составлении учебных планов физико-математического, технологического (инженерного) и 

естественно-научного профилей. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчёта 136 ч за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 10% резервного 

времени. 

 



 
Планируемые результаты освоения курса физики 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на «системно- деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на 

обеспечение развития УУД  на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся 

универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления исто- 

рии, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) — российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чув- 

ство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 



 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 



 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Общими предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по физике на базовом уровне являются: 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, 

учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 



 
• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.



 
В результате изучения курса физики 10 класса на базовом уровне ученик должен: 

 

знать / понимать 

 

• смысл понятий: 

 физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, идеальный газ, абсолютно черное тело, тепловой двигатель, электрический заряд, электрический ток, проводник, полупроводник, диэлектрик, плазма; 

• смысл физических величин: 

 путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

• смысл физических законов, принципов, постулатов 

: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической 

энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – 

Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

Уметь 

 

• описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 

действие тока, термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовые разряды; 

• объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей, аморфных и кристаллических тел; 

• описывать и объяснять результаты экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления проводников от температуры и освещения; 

• описывать  

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• определять 

 характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• отличать 

 гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

• приводить примеры 

 практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

• измерять  



 
расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, 

коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, эквивалентное сопротивление электрической цепи; ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• применять 

 полученные знания для решения физических задач; 

• использовать  

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневно жизни для: 

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать 

• смысл понятий:  

сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, резонанс, 

переменный ток, электромагнитная волна, свет, скорость света, отражение, преломление, интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, линза, фотон, ионизирующее 

излучение, фотоэффект, красная граница фотоэффекта, корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, 

термоядерная реакция, элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, Вселенная; 

• смысл физических величин: 

 магнитная индукция, индуктивность, магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, период, частота и фаза колебаний, частота и длина волны, фокусное 

расстояние, оптическая сила, показатель преломления среды, период дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра; 

• смысл физических законов, принципов, постулатов: 

 правило буравчика и левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, постулаты теории относительности, связь массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, правила смещения, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: 

электромагнитная индукция, механические колебания и волны, электромагнитные колебания и распространение электромагнитных волн, отражение, преломление света, полное внутреннее 

отражение, интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, излучение и поглощение света атомами, фотоэффект; 

• объяснять принцип работы устройств: 

 генератора, трансформатора, схемы радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, ядерного реактора, телескопа; 

• описывать и объяснять результаты экспериментов: 

 возникновение электрического тока в переменном магнитном поле; действие магнитного поля на движущиеся заряды; взаимодействие проводников с током; возникновение механических 

колебаний и распространение механических волн; возникновение электромагнитных колебаний и распространение электромагнитных волн; отражение, преломление света; волновые 

свойства света; зависимость фототока от частоты падающего света; 

• описывать  

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• определять  

характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• приводить примеры 

 практического применения физических знаний законов механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

• отличать  



 
гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

• измерять  

силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период и частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

• применять 

 полученные знания для решения физических задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Планируемые результаты изучения курса физики основной школы по разделам 

 

 

Механические явления 

 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 



 
Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 



 
сопротивления припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Содержание программы 

10 класс 

 



 
Научный метод познания природы (1 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

 

Механика (26 ч) 

 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. 

Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч) 

 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической 

энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

 

Демонстрации 

 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение  объема газа с изменением давления при постоянной температуре. Устройство гигрометра и психрометра. Кристаллические и аморфные тела. Модели 

тепловых двигателей. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика (23 ч) 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма. 

 

Демонстрации 

 



 
Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Повторение (1 ч) 

 

11 класс 

 

Электродинамика (продолжение) (11 ч) 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

 

Демонстрации 

 

Опыт Эрстеда. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (20 ч) 

 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление. Действующие значения силы тока и напряжения в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость распространения волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая связь. 

 

Демонстрации 

 

Свободные колебания груза на нити и пружине. Запись колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. Генератор переменного тока. Трансформатор. Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Частота колебаний и высота тона звука. 

Амплитуда колебаний и громкость звука. Излучение и прием электромагнитных волн. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

3. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

 

Оптика (16 ч) 



 
 

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Линза. Получение изображения с помощью линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излучение и спектры. Шкала 

электромагнитных волн. 

 

Демонстрации 

 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Распространение света в световоде. Линзы. Оптические приборы. Интерференциясвета. Дифракция света. Получение 

спектра с помощью призмы. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Квантовая физика (16 ч) 

 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Давление света. Применение 

фотоэффекта. Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. Методы регистрации 

частиц. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие радиоактивного излучения. Элементарные частицы. Античастицы. 

 

Демонстрации 

 

Фотоэффект. Лазер. Счетчик ионизирующих излучений. 

 

Астрономия (4 ч) 

 

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Основные характеристики звезд. 

Солнце. Современные представления о происхождении и эволюции звезд, галактик, Вселенной. 

 

Демонстрации 

 

Модель движения Солнце – Земля – Луна. 

Повторение (1 ч) 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование  

10 класс (68 часов; 2 часа в неделю) 

 

Содержание разделов примерной программы Основное содержание по темам рабочей программы Характеристика основных видов деятельности 

 

Научный метод познания природы (1 ч) 

 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания. Методы исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Физические величины. Погрешности измерений физических 

величин. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания. Методы исследования физических явлений. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Физические величины. Погрешности измерений физических 

величин. Физические законы и границы их применимости. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

 

 объяснять на конкретных примерах роль и место 

физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современных техники и 

технологий, в практической деятельности людей. 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. 

 воспроизводить схему научного познания, 

приводить примеры её использования. 

 давать определение и распознавать понятия: модель, 

научная гипотеза, физическая величина, физическое 

явление, научный факт, физический закон, 

физическая теория, принцип соответствия. 

Обосновывать необходимость использования 

моделей для описания физических явлений и 

процессов. Приводить примеры конкретных 

явлений, процессов и моделей для их описания. 

 приводить примеры физических величин. 

 формулировать физические законы. Указывать 

границы применимости физических законов. 

 приводить примеры использования физических 

знаний в живописи, архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, музыке, спорте. 

 осознавать ценность научного познания мира для 

человечества в целом и для каждого человека 

отдельно, важность овладения методом научного 

познания для достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. 

 

 

Механика (26 ч) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические 

величины. Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические 

величины. Механическое движение и его виды. 

Относительность механического движения. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности 

Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы 

измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон 

 давать определение понятий: механическое 

движение, поступательное движение, система 

отсчёта, материальная точка;   

 приводить примеры материальных точек, тел 

отсчета, систем отсчета; распознают ситуации, в 

которых тело можно считать материальной  



 
Галилея. Масса и сила. Законы динамики. Способы 

измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон 

всемирного тяготения. Закон сохранения им- 

пульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

 

 

 

 

всемирного тяготения. Закон сохранения им- 

пульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

 

 описывать  траектории движения тел;  

 называть различия понятий путь, перемещение, 

траектория;   

 на примерах показывать способы описания 

движений: координатный и векторный. 

 приводить примеры равномерного движения тел; 

 записывать уравнения равномерного движения; 

 строить  графики равномерного движения. 

 называть различия между мгновенной и средней 

скоростью неравномерного движения; 

 строить графики скорости равноускоренного 

движения, вычисляют характеристики 

равноускоренного движения.  

 решать задачи на применение уравнений 

равномерного и равноускоренного движения, строят 

графики.  

 приводить примеры траекторий движения тел, 

совершающих свободное падение;  

 определять вид движения тела по окружности, 

рассчитывать центростремительное ускорение, 

скорость  тела, движущегося по окружности. 

 приводить примеры поступательного движения тел; 

работают с текстом учебника; выводят формулы, 

решают задачи. 

 приводить примеры движения тел по инерции, 

 формулировать закон инерции, решают задачи. 

 складывать векторы сил; формулировать 2 закон 

Ньютона; решать задачи. 

 проводить опыты по взаимодействию тел;  

формулировать 3 закон Ньютона; решать задачи. 

 называть силы, давать  им определения, изображать  

графически; решать задачи. 

 называть виды деформации; проводить эксперимент; 

выводить закон Гука; решать задачи 

 определять различия сил трения, давать 

определения, изображать графически, решать 

задачи. 

 давать определения понятиям: замкнутая система; 

реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, 

безразличное равновесия; потенциальные силы. 

Консервативная система, абсолютно упругий и 

абсолютно неупругий удар; физическим величинам: 



 
механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая 

энергия; 

 формулировать законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости; 

 делать выводы и умозаключения о преимуществах 

использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (17ч) 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. Абсолютная температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых 

тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый и второй законы термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. КПД теплового 

двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

 

 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. Абсолютная температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. Строение жидкостей и твердых 

тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый и второй законы термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. КПД теплового 

двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

 

 

Фронтальная лабораторная работа 

 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

 давать определения понятиям: микроскопические и 

макроскопические параметры; стационарное 

равновесное состояние газа. Температура газа, 

абсолютный ноль температуры, изопроцесс; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы;  

  воспроизводить основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, закон Дальтона, уравнение 

Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон 

Шарля.  

 формулировать условия идеального газа, описывать 

явления ионизации;  

 использовать статистический подход для описания 

поведения совокупности большого числа частиц, 

включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров;  

 описывать демонстрационные эксперименты, 

позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь 

между его давлением, объемом, массой и 

температурой;  

 объяснять газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории.  

 применять  полученные знания для объяснения 

явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

 давать определения понятиям: молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар;  

 понимать смысл величин: относительная влажность, 

парциальное давление;  

 называть основные положения и основную 

физическую модель молекулярно-кинетической 

теории строения вещества;  

 классифицировать агрегатные состояния вещества;  

 характеризовать  изменение структуры агрегатных 

состояний вещества при фазовых переходах;  

 объяснять свойства кристаллических и аморфных 

тел 

 давать определения понятиям: теплообмен, 



 
теплоизолированная система, тепловой двигатель, 

замкнутый цикл, необратимый процесс; физических 

величин: внутренняя энергия, количество теплоты, 

коэффициент полезного действия теплового 

двигателя.  

 формулировать  первый и второй законы 

термодинамики;  

  объяснять особенность температуры как параметра 

состояния системы;  

 описывать опыты, иллюстрирующие изменение 

внутренней энергии при совершении работы;  

 делать выводы о том, что явление диффузии 

является необратимым процессом;  

  применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Электродинамика (23 ч) 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма. 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность тока. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Плазма. 

 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

 

 

 давать определения понятиям: точечный заряд, 

электризация тел. Электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электрического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; 

физических величин: электрический заряд. 

Напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды;  

 формулировать закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, границы их применимости;  

  описывать демонстрационные эксперименты по 

электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора;  

 применять полученные знания для безопасного 

использования бытовых приборов и технических 

устройств.   

 давать определения понятиям: электрический ток, 

постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное соединение 

проводников; физическим величинам: сила тока, 

ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока;  

  объяснять  условия существования электрического 

тока;  

 описывать демонстрационный опыт на 

последовательное и параллельное соединение 

проводников. Тепловое действие электрического 



 
тока, передачу мощности от источника к 

потребителю; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и  напряжения 

с помощью амперметра и вольтметра;  

 использовать законы Ома для однородного 

проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца 

для расчета электрических цепей. 

 понимать основные положения электронной теории 

проводимости металлов, как зависит сопротивление 

металлического проводника от температуры  

 объяснять условия существования электрического 

тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и 

газах;  

 называть основные носители зарядов в металлах, 

жидкостях, полупроводниках, газах и условия при 

которых ток возникает;  

 формулировать закон Фарадея;  

 применять полученные знания для объяснения 

явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 

 

 

11 класс (68 часов; 2 часа в неделю) 

Содержание разделов примерной программы Основное содержание по темам рабочей программы Характеристика основных видов деятельности 

 

Электродинамика (продолжение) (11 ч) 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный 

поток. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

 

Взаимодействие токов. Магнитное поле. Магнитное поле. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. 

Электроизмерительные приборы. Сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный 

поток. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

 давать определения понятий: магнитное поле, 

индукция магнитного поля, вихревое поле, Сила 

Ампера, сила Лоренца, ферромагнетик, домен, 

температура Кюри; 

 давать определение единица индукции магнитного 

поля; 

 перечислять основные свойства магнитного поля; 

 изображать магнитные линии постоянного магнита, 

прямого проводника с током, катушки с током; 

 наблюдать взаимодействие катушки с током и 

магнита, магнитной стрелки и проводника с током, 

действия магнитного поля на движущуюся 

заряженную частицу; 

 формулировать закон Ампера, границы его 

применимости; 

  определять направление линий магнитной индукции 



 
магнитного поля с помощью правила буравчика, 

направление векторов силы Ампера и силы Лоренца 

с помощью правила левой руки; 

 применять закон Ампера и формулу для вычисления 

силы Лоренца при решении задач; 

 перечислять типы веществ по магнитным свойствам, 

называть свойства диа-, пара- и ферромагнетиков; 

 измерять силу взаимодействия катушки с током и 

магнита. 

  давать определения понятий: явление 

электромагнитной индукции, магнитный поток, ЭДС 

индукции , индуктивность, самоиндукция, ЭДС 

самоиндукции; 

  распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

электромагнитной индукции, показывать причинно-

следственные связи при наблюдении явления; 

наблюдать и анализировать эксперименты, 

демонстрирующие правило Ленца; 

  формулировать правило Ленца, закон 

электромагнитной индукции, границы его 

применимости; 

  исследовать явление электромагнитной индукции; 

  перечислять условия, при которых возникает 

индукционный ток в  замкнутом контуре, катушке; 

определять роль железного сердечника в катушке; 

изображать графически внешнее и индукционное 

магнитные поля; определять направление 

индукционного тока конкретной ситуации; 

 объяснять возникновение вихревого электрического 

поля и электромагнитного поля; 

 описывать возникновение ЭДС индукции в 

движущихся проводниках;  

  работать в паре и группе при выполнении 

практических заданий, планировать эксперимент; 

 перечислять примеры использования явления 

электромагнитной индукции;  

 распознавать, воспроизводить, наблюдать явление 

самоиндукции, показывать причинно-следственные 

связи при наблюдении явления; 

  формулировать закон самоиндукции, границы его 

применимости;  

 - проводить аналогию между самоиндукцией и 

инертностью;  

 определять зависимость индуктивности катушки от 

ее длины и площади витков; 



 
 находить в конкретной ситуации значения: 

магнитного потока, ЭДС индукции, ЭДС индукции в 

движущихся проводниках, ЭДС самоиндукции, 

индуктивность, энергию магнитного поля. 

 

Колебания и волны (20 ч) 

 

Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Электромагнитные 

колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующие значения силы тока и 

напряжения в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые 

волны. Электромагнитные волны. Излучение 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая 

связь. 

 

 

Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Электромагнитные 

колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные 

колебания. Переменный электрический ток. Активное 

сопротивление. Действующие значения силы тока и 

напряжения в цепи переменного тока. Мощность в цепи 

переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые 

волны. Электромагнитные волны. Излучение 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Радиолокация, телевидение, сотовая 

связь. 

 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

3. Измерение ускорения свободного падения при 

помощи маятника. 

 

 

 давать определения: колебания, колебательная 

система, механические колебания, гармонические 

колебания, свободные колебания, затухающие 

колебания, вынужденные колебания, резонанс, 

смещение, амплитуда, период, частота, собственная 

частота, фаза; 

 перечислять условия возникновения колебаний, 

приводить примеры колебательных систем; 

  описывать модели: пружинный маятник, 

математический маятник; 

 перечислять виды колебательного движения, их 

свойства; 

 распознавать, воспроизводить, наблюдать 

гармонические колебания, свободные, колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, 

резонанс; 

 перечислять способы получения свободных и 

вынужденных механических колебаний; 

 составлять уравнение механических колебаний, 

записывать его решение, определять по уравнению 

колебательного движения параметры колебания; 

  представлять зависимость смещения от времени при 

колебаниях математического и пружинного 

маятника графически, определять по графику 

характеристики: амплитуду, период и частоту; 

 находить в конкретных ситуациях значения периода 

математического и пружинного маятника, энергии 

маятника; 

  объяснять превращения энергии при колебаниях 

математического маятника и груза на пружине; 

 исследовать зависимость периода колебаний 

математического маятника от его длины; 

 исследовать зависимость периода колебаний груза 

на пружине от его массы. 

 давать определения понятиям: электромагнитные 

колебания, колебательный контур, свободные 

электромагнитные колебания, вынужденные 

электромагнитные колебания, переменный 

электрический ток, активное сопротивление, 

действующее значение силы тока, действующее 

значение напряжения, трансформатор, коэффициент 



 
трансформации; 

 изображать схему колебательного контура и 

описывать схему его работы; 

  распознавать, воспроизводить, наблюдать 

свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колебания, 

резонанс в цепи переменного тока; 

  анализировать превращения энергии в 

колебательном контуре при электромагнитных 

колебаниях; 

  представлять зависимость электрического заряда, 

силы тока и напряжения от времени при свободных 

электромагнитных колебаниях; определять по 

графику колебаний его характеристики: амплитуду, 

период и частоту;  

  проводить аналогию между механическими и 

электромагнитными колебаниями; 

  записывать формулу Томсона; вычислять с 

помощью формулы Томсона период и частоту 

свободных электромагнитных колебаний; 

определять период, частоту, амплитуду колебаний в 

конкретных ситуациях; 

 объяснять принцип получения переменного тока, 

устройство генератора переменного тока; 

  называть особенности переменного электрического 

тока на участке цепи с резистором; 

  записывать закон Ома для цепи переменного тока;  

 находить значения силы тока, напряжения, 

активного сопротивления цепи переменного тока, 

действующих значений силы тока и напряжения; 

  называть условия возникновения резонанса в цепи 

переменного тока; 

  описывать устройство, принцип действия  и 

применение трансформатора; 

 вычислять коэффициент трансформации в 

конкретных ситуациях 

 давать определения понятий: механическая волна, 

поперечная волна, продольная волна, скорость 

волны, длина волны, фаза волны, звуковая волна, 

громкость звука, высота тона, тембр, отражение, 

преломление, поглощение, интерференция 

механических волн, когерентные источники, стоячая 

волна, акустический резонанс, 

плоскополяризованная волна; 

 перечислять свойства и характеристики 



 
механических волн; 

 распознавать, воспроизводить, наблюдать 

механические волны, поперечные волны, 

продольные волны, отражение преломление, 

поглощение , интерференцию механических волн; 

 называть характеристики волн: скорость, частота, 

длина волны, разность фаз волн; 

 определять в конкретных ситуациях скорости, 

частоты, длины волн, разности фаз; 

 давать определения понятий: электромагнитное 

поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, длина 

волны, фаза волны, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, 

поперечность, поляризация электромагнитных волн, 

радиосвязь, радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование; 

 объяснять взаимосвязь переменных электрического 

и магнитного полей; 

 рисовать схему распространения электромагнитной 

волны; 

 перечислять свойства и характеристики 

электромагнитных волн; 

  распознавать, наблюдать электромагнитные волны, 

излучение, прием, отражение, поглощение, 

интерференцию, дифракцию.  Поляризацию 

электромагнитных волн; 

  находить в конкретных ситуациях значения 

характеристик волн: скорости, частоты, длины 

волны, разности фаз; 

 объяснять принцип радиосвязи и телевидения 

Оптика (16 ч) 

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон 

отражения света. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение света. Линза. Получение 

изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Основы специальной теории относительности. Постулаты 

теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство 

и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излучение 

Свет. Скорость света. Распространение света. Закон 

отражения света. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение света. Линза. Получение 

изображения с помощью линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность. Свет как 

электромагнитная волна. Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Основы специальной теории относительности. Постулаты 

теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство 

и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. Излучение 

и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 давать определения понятий: свет, корпускулярно-

волновой дуализм света, геометрическая оптика, 

световой луч, скорость света, отражение света, 

преломление света, полное отражение света, угол 

падения, угол отражения, угол преломления, 

относительный показатель преломления, 

абсолютный показатель преломления, линза, 

фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы, 

дисперсия света, интерференция света, 

дифракционная решетка, поляризация света, 

естественный свет, плоскополяризованный свет; 

 описывать методы измерения скорости света; 

 перечислять свойства световых волн; 

 распознавать, воспроизводить, наблюдать 



 
и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

 

 

 

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

4. Измерение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

распространение световых волн, отражение, 

преломление, поглощение, дисперсию, 

интерференцию световых волн;  

 формулировать принцип Гюйгенса, законы 

отражения и преломления света, границы их 

применимости; 

 строить ход лучей в плоскопараллельной пластине, 

треугольной призме, тонкой линзе; 

 строить изображение предмета в плоском зеркале, в 

тонкой линзе; 

  перечислять виды линз, их основные характеристик 

оптический центр, главная оптическая ось, фокус, 

оптическая сила; 

 находить в конкретной ситуации значения угла 

падения, угла отражения, угла преломления, 

относительного показателя преломления, 

абсолютного показателя преломления, скорости 

света в среде, фокусного расстояния, оптической 

силы линзы, увеличения линзы, периода 

дифракционной решетки, положения 

интерференционных и дифракционных максимумов 

и минимумов; 

 записывать формулу тонкой линзы, находить в 

конкретных ситуациях с ее помощью неизвестные 

величины; 

 объяснять принцип коррекции зрения с помощью 

очков; 

  экспериментально определять показатель 

преломления среды, фокусное расстояние 

собирающей линзы, длину световой волны с 

помощью дифракционной решетки; 

 выделять основные положения корпускулярной и 

волновой теорий света 

 давать определение понятий, тепловое излучение, 

электролюминесценция, катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция, 

сплошной спектр, линейчатый спектр, полосатый 

спектр, спектр поглощения, спектральный анализ; 

  перечислять виды спектров; 

  распознавать, наблюдать сплошной спектр, 

линейчатый спектр, полосатый спектр, спектр 

излучения и спектр поглощения; 

  перечислять виды электромагнитных излучений, их 

источники, свойства, применение; 

  сравнивать свойства электромагнитных волн разной 



 
частоты. 

 давать определения понятий: событие, постулат, 

инерциальная система отчета, время, длина тела, 

масса покоя, инвариант, энергия покоя; 

 объяснять противоречия между классической 

механикой и электродинамикой Максвелла и 

причины появления СТО; 

 формулировать постулаты СТО; 

 формулировать выводы из постулатов СТО 

Квантовая физика (16 ч) 

 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. 

Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие 

радиоактивного излучения. Элементарные частицы. 

Античастицы. 

 

 

Световые кванты. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Давление света. Применение фотоэффекта. Атомная физика. 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Лазеры. 

Методы регистрации частиц. Альфа-, бета- и гамма-

излучение. Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи 

нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. Биологическое действие 

радиоактивного излучения. Элементарные частицы. 

Античастицы. 

 

 -давать определения понятий: фотоэффект, квант, 

ток насыщения, задерживающее напряжение, работа 

выхода, красная граница фотоэффекта; 

 распознавать, наблюдать явление фотоэффекта; 

 описывать опыты Столетова; 

 формулировать гипотезу Планка о квантах, законы 

фотоэффекта; 

 анализировать законы фотоэффекта; 

 записывать и составлять в конкретных ситуациях 

уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и находить с 

его помощью неизвестные величины; 

  приводить примеры использования фотоэффекта; 

 объяснять суть корпускулярно волнового дуализма; 

  описывать опыты Лебедева по измерению давления 

света и подтверждающих сложное строение атома; 

 анализировать работу ученных по созданию модели 

строения атома, получению вынужденного 

излучения, применении лазеров в науке, медицине, 

промышленности, быту 

  давать определения понятий: атомное ядро, 

энергетический уровень, энергия ионизации, 

спонтанное и вынужденное излучение света; 

  описывать опыты Резерфорда; 

  описывать и сравнивать модели атома Томсона и 

Резерфорда; 

  рассматривать, исследовать и описывать 

линейчатые спектры; 

  формулировать квантовые постулаты Бора; 

объяснять линейчаты спектры атома водорода на 

основе квантовых постулатов Бора; 

 рассчитывать в конкретной ситуации частоту и 

длину волны испускаемого фотона при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое; 

  давать определения понятий: массовое число, 



 
нуклоны, ядерные силы, дефект масс, энергия связи, 

удельная энергия связи атомных ядер, 

радиоактивность, период полураспада, 

искусственная радиоактивность, ядерные реакции, 

энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая 

масса, реакторы-размножители, термоядерная 

реакция: 

 сравнивать свойства протона и нейтрона; 

 описывать протонно-нейтронную модель ядра; 

 определять состав ядер различных элементов с 

помощью таблицы Менделеева; изображать и читать 

схемы атомов; 

 вычислять дефект масс, энергию связи и удельную 

энергию связи конкретных атомных ядер; 

анализировать связь удельной энергии связи с 

устойчивостью ядер; 

  перечислять виды радиоактивного распада атомных 

ядер; 

 сравнивать свойства альфа-, бета- и гамма-

излучений; записывать правила смещения при 

радиоактивных распадах; определять элементы, 

образующиеся в результате радиоактивных 

распадов; 

 записывать, объяснять закон радиоактивного 

распада, указывать границы его применимости; 

определять в конкретных ситуациях число 

нераспавшихся ядер, число распавшихся ядер, 

период полураспада; 

 перечислять и описывать методы наблюдения и 

регистрации элементарных частиц; 

 записывать ядерные реакции, определять продукты 

ядерных реакций, рассчитывать энергический выход 

ядерных реакций; 

 объяснять принципы устройства и работы ядерных 

реакторов; 

  участвовать в обсуждении преимуществ и 

недостатков ядерной энергетики 

 давать определения понятий: аннигиляция, лептоны, 

адроны, кварк, глюон; 

  перечислять основные свойства элементарных 

частиц; 

 выделять группы элементарных частиц; 

  перечислять законы сохранения, которые 

выполняются при превращениях частиц; 



 
 описывать процессы аннигиляции частиц и 

античастиц и рождения электрон-позитронных пар; 

  называть и сравнивать виды фундаментальных 

взаимодействий; 

 описывать роль ускорителей элементарных частиц; 

  называть основные виды ускорителей элементарных 

частиц 

 

Астрономия (4 ч) 

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Основные характеристики звезд. 

Солнце. Современные представления о происхождении и 

эволюции звезд, галактик, Вселенной. 

 

 

Видимое движение небесных тел. Законы движения планет. 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. 

Основные характеристики звезд. 

Солнце. Современные представления о происхождении и 

эволюции звезд, галактик, Вселенной. 

 

 

  давать определения понятий: небесная сфера, 

эклиптика, небесный экватор, полюс мира, ось мира, 

круг склонения, прямое восхождение, склонение, 

параллакс, парсек, астрономическая единица, 

перигелий, афелий, солнечное затмение, лунное 

затмение, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

астероид, метеор, метеорит, фотосфера, светимость, 

протуберанец, пульсар, нейтронная звезда, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, квазар, 

красное смещение, теория Большого взрыва, возраст 

Вселенной; 

 выделять особенности системы Земля-луна; 

  распознавать, моделировать лунные и солнечные 

затмения; 

 объяснять приливы и отливы; 

 описывать строение Солнечной системы, 

перечислять планеты и виды малых тел; 

  перечислять типичные группы звезд, основные 

физические характеристики звезд, описывать 

эволюцию звезд от рождения до смерти; 

  называть самые яркие звезды и созвездия; 

  перечислять виды галактик; 

  выделять Млечный путь среди других галактик, 

определять месть Солнечной системы в ней; 

  приводить краткое изложение теории Большого 

взрыва и теории расширяющейся Вселенной. 

 

 

 

 

 



 
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМЫХ 

 

 Устные ответы 

«5» - если учащийся  верно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий; правильно определяет физические величины, их единицы и 

способы измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания  при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом. 

«4» - если ответ  удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», но дан без новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее 

изученным материалом; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

«3» - если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не 

препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования  формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

«2» - если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок, чем необходимо для оценки «3». 

«1»  - если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

  

 Контрольные работы 

«5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

«4» ставится за работу при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

«2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

«1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

 Лабораторные работы 

«5» - если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; учащийся самостоятельно  монтирует  оборудование,  

опыты проводит в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования ТБ; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно рассчитывает погрешности. 

«4» - если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

«3» -  если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений не  были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Оценка всегда снижается, если ученик не соблюдал требования ТБ. 

  

 

 


