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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) для 10-11 

классов составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (в ред. От 29.06.2017); 

Программы «Физика для школ (классов) с углубленным изучением предмета. 10-11 

классы». Авторы: Ю.И. Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, В.А. Орлов, А.А. Пинский.- М.: 

Дрофа. 

В соответствии с образовательной программой школы учебный предмет «Физика» 

(углубленный уровень) изучается в объеме 340часов за два года обучения в 10 и 11 классах: 

170ч в 10 классе и 170 ч в 11 классе (5часов в неделю).  

Изучение физики в общеобразовательных учреждениях на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира; свойствах вещества и поля; пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, элементов квантовой теории;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений,  выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний для объяснений явлений природы вещества, принципов работы 

технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки достоверности новой информации физического содержания, использование 

современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ;  

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказанную позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных  задач рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Предусматривается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий по физике;  

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 



обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты  

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

Метапредметные результаты  

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к 

поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 



деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 



 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

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 при последовательном и параллельном 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. 

 

Содержание программы 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: математика, информатика, химия, биология, 

география, экология, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 



1. Методы научного познания и физическая картина мира (2 ч) 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

2. Механика (56 ч) 

Физические величины и их измерение (4ч) 

Методы измерения расстояний до небесных тел. Пространственные масштабы в природе. 

Методы измерения времени. Временные масштабы природных явлений. 

Основы кинематики (8ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Материальная точка. 

Траектория. Путь и перемещение. Видимые движения планет в различных системах отсчета. 

Мгновенная скорость. Методы измерения скорости тел. Классический закон сложения 

скоростей. Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение свободного 

падения. Графики зависимости кинематических величин от времени в равномерном и 

равноускоренном движении. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Период и частота. 

Основы динамики (14ч). 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. Гравитационные 

силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Центр тяжести. Движение планет. 

Определение масс небесных тел. Движение под действием силы тяжести с начальной 

скоростью. Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Силы трения. Принцип 

относительности Галилея. Явления, наблюдаемые в инерциальных системах отсчёта. 

Элементы статики (4ч). 

Равновесие тел. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Устойчивость тел. Виды 

равновесия. 

Вращательное движение твердых тел (6ч) 

Угловая скорость. Угловое ускорение. Основное уравнение динамики вращательного 

движения. Момент инерции. Использование вращательного движения в технике. 

 Законы сохранения в механике(12ч). 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Механическая работа. 

Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения энергии в механических 

процессах. КПД механизмов и машин. Зависимость давления жидкости от скорости ее 

течения. Движение тел в жидкостях и газах. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла 

самолета. Значение работ Н.Е.Жуковского в развитии авиации. Значение работ 

К.Э.Циолковского и С.П.Королева для космонавтики. Освоение космического пространства. 

Орбиты космических аппаратов. Современные достижения космонавтики. Вторая и третья 

космические скорости. Движение небесных тел Солнечной системы. Законы Кеплера. 

Механические колебания и волны (8ч) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Превращение энергии при колебательном движении. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 

Отражение и преломление волн. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. 

Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. Землетрясения. Сейсмические 

волны. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение сил и ускорений 

2. Измерение импульса. 



3. Измерение момента инерции тела. 

3. Молекулярная физика. (31 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Диффузия и броуновское движение. Взаимодействие атомов и молекул вещества. Масса и 

размеры молекул. Постоянная Авогадро. Динамические и статистические закономерности. 

Вероятность событий. Среднее значение физических величин. Опыты Перрена. 

Распределение как способ задания состояния системы. Распределение Максвелла. Опыт 

Штерна. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Температура и ее измерение. Абсолютный нуль. Уравнение состояния идеального газа 

как следствие основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов и его частные 

случаи для постоянного значения температуры, объема и давления. Реальные газы. 

Насыщенный и ненасыщенные пары. Зависимость давления и плотности насыщенного пара 

от температуры. Влажность воздуха. Точка росы. Психрометр. Гигрометр. Свойства 

жидкости. Зависимость температуры кипения жидкости от давления. Процессы конденсации 

и испарения в природе и технике. Сжижение газов. Поверхностная энергия. Поверхностное 

натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. Строение кристаллов. Анизотропия 

кристаллов. Полиморфизм. Монокристаллы и поликристаллы. Плотная упаковка частиц в 

кристаллах. Пространственная решетка. Элементарная ячейка. Симметрия кристалла. 

Дефекты в кристаллах. Образование кристаллов в природе и получение их в технике. 

Понятие о жидких кристаллах. Кристаллы и жизнь. Аморфные тела. Деформация. 

Напряжение. Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, 

хрупкость. Диаграмма растяжения. Создание материалов с необходимыми техническими 

свойствами.  

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение давления газа. 

2. Наблюдение процесса роста кристаллов из раствора. 

3. Измерение удельной теплоты плавления льда 

4. Основы термодинамики (14ч) 
Термодинамический метод изучения физических процессов. Термодинамические параметры 

состояния тела. Внутренняя энергия тела. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к различным тепловым процессам. Адиабатный процесс. 

Теплоемкости при постоянном давлении  и постоянном объеме. Обратимые и необратимые 

процессы. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики и его 

статистический смысл. Тепловые машины. Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

теплового двигателя и пути его повышения. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая и 

газовые турбины. Реактивные двигатели. Холодильные машины. Роль тепловых машин в 

развитии теплоэнергетики и транспорта. Тепловые машины и охрана природы. 

5. Электродинамика (52 ч) 

Электрическое поле (14ч)  
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Линии напряженности. Электрическое поле точечного заряда. 

Однородное электрическое поле. Поток напряженности электрического поля. Теорема 

Гаусса и ее применение для расчета электрических полей. Опыты Иоффе и Милликена. 

Электрон. Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциал. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью. Проводники в 

электрическом поле. Электроемкость. Электроемкость плоского конденсатора. 

Диэлектрическая проницаемость. Энергия электрического поля. Плотность энергии. 

Диэлектрики в электрическом поле. Механизм поляризации диэлектриков. Электреты и 

сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект и его использование в технике. 

Законы постоянного тока (8ч). 

 Стационарное электрическое поле. Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для 



неоднородного участка цепи и для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных 

электрических цепей. Шунты и добавочные сопротивления. Работа и мощность тока.  

Магнитное поле (10ч). 

 Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Линии магнитной 

индукции. Магнитный поток. Основное уравнение магнитостатики. Сила Ампера. Принцип 

действия электроизмерительных приборов. Громкоговоритель. Сила Лоренца. Движение 

электрических зарядов в электрическом и магнитных полях. Ускорители заряженных частиц. 

Масс-спектрограф. Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации. 

Электромагнитная индукция(10ч). 

 Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Вихревое электрическое поле. Электродинамический микрофон. Электрогенератор 

постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность. Влияние среды на индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. Относительность 

электрического и магнитного полей.  

6. Электрический ток в различных средах (10ч). 

Электрический ток в металлах. Основные положения электронной теории проводимости 

металлов. Скорость упорядоченного движения электронов в проводнике. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость полупроводников и ее зависимость от температуры и 

освещения. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Термо- и 

фоторезисторы. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронная 

эмиссия. Двухэлектродная лампа. Вольт-амперная характеристика диода. Электронные 

пучки и их свойства. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Закон электролиза. Определение заряда электрона. Применение 

электролиза в технике. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды в газах. Виды самостоятельного разряда (тлеющий, искровой, коронный, дуговой). 

Техническое использование газового разряда. Понятие о плазме. МГД-генератор. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение электроемкости конденсатора. 

2. Измерение силы тока и напряжения. 

3. Измерение электрического сопротивления. 

4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

5. Измерение электрического заряда одновалентного иона. 

6. Измерение магнитной индукции. 

Физический практикум (15ч): 

1. Измерение линейных размеров тел и расстояний. 

2. Изготовление маятников и измерение периода их колебаний. 

3. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении и его скорости в конце 

наклонной плоскости. 

4. Измерение начальной скорости свободно падающего тела. 

5. Изучение закона сложения сил. 

6. Измерение жесткости пружины. 

7. Измерение коэффициента трения скольжения. 

8. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

9. Расчет и измерение времени ускоренного движения под действием постоянной силы. 

10. Изучение условий равновесия тел под действием нескольких сил. 

11. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

12. Измерение модуля упругости резины. 

13. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

14. Изучение явления электромагнитной индукции. 

15. Измерение влажности воздуха. 

 



11 класс 

7. Электромагнитные колебания (28ч) 

колебательное движение и колебательная система. Свободные колебания в идеальных 

колебательных системах. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза 

гармонических колебаний. Принцип суперпозиции. Графическое представление 

гармонических колебаний. Сложение гармонических колебаний. Векторные диаграммы. 

Негармонические колебания. Гармонические и негармонические колебания в природе и 

технике. Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращения энергии в 

колебательном контуре. Собственная частота колебаний в контуре. Затухающие 

электрические колебания. Автоколебания. Генератор незатухающих колебаний (на 

транзисторе). Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Действующие значения напряжения и силы тока. Активное, емкостное и 

индуктивное сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Электрический резонанс. Резонанс напряжений и токов. 

Способы получения негармонических колебаний. Понятие о спектре негармонических 

колебаний и о гармоническом анализе периодических процессов. Аналогия 

электромагнитных и механических колебаний. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Измерение силы тока в цепи с конденсатором. 

2. Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

8. Физические основы электротехники (8ч). 

Производство электроэнергии. Принцип работы генераторов переменного и постоянного 

тока. Генератор трехфазного тока. Включение нагрузки в трехфазную сеть звездой и 

треугольником. Линейные и фазовые напряжения. Преобразования электроэнергии. 

Трансформатор. Электродвигатель. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазной 

сети. Асинхронный двигатель трехфазного тока. Передача и использование электрической 

энергии. Проблемы современной энергетики и охрана природы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. определение числа витков в обмотке трансформатора. 

9. Электромагнитные волны и физические основы электротехники (10ч). 

Электромагнитное поле. Ток смещения. Электромагнитные волны и скорость их 

распространения. Уравнение волны. Отражение, преломление, интерференция, дифракция 

поляризация электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Плотность потока 

излучения (поверхностная). Изобретение радио А.С.Поповым. Принцип радиотелефонной 

связи. Модуляция и детектирование. Простейший радиоприемник. Радиолокация. 

Телевидение. Развитие средств связи в России. Радиосвязь и космос. Радиоастрономия. 

10. Световые  волны и оптические приборы (30ч) 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Стоячие волны. Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракционный спектр. Определение длины световой волны. Понятие о голографии. 

Поляризация света и ее применение в технике. Дисперсия и поглощение света. 

Дисперсионный спектр. Спектроскоп. Электромагнитные излучения разных длин волн – 

радиоволны, инфракрасное излучение, видимое излучение, ультрафиолетовое, рентгеновское 

и гамма – излучение. Свойства и применение этих излучений. Эффект Доплера. 

Геометрическая оптика как предельны случай волновой оптики.  Законы геометрической 

оптики: прямолинейного распространения, отражения, преломления. Принцип Ферма. 

Плоское и сферическое зеркало. Полное отражение. Линза. Формула тонкой линзы. 

Сферическая и хроматическая аберрация. Увеличение линзы. Глаз как оптическая система. 

Дефекты зрения. Очки. Световой поток. Сила света. Освещенность. Законы освещенности. 

Субъективные и объективные характеристики излучения. Распределение энергии в спектре 

небесных тел. Оптические приборы. Фотоаппарат, проекционные аппараты, лупа, 

микроскоп, зрительные трубы, телескоп. Разрешающая способность оптических приборов. 

Фронтальные лабораторные работы: 



1. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света от щели. 

2. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

10. Элементы теории относительности (6ч). 

Постулаты теории относительности Эйнштейна. Основные следствия теории 

относительности и их экспериментальная проверка. Скорость света в вакууме как предельная 

скорость передачи сигнала. Импульс, энергия и масса в релятивистской динамике. 

Релятивистские законы сохранения. 

11. Квантовая физика (40ч). 

Световые кванты. Действия света (14ч).  

Возникновение учения о квантах. Законы излучения абсолютно черного тела. 

Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение фотоэффекта. Фотон, его энергия и 

импульс. Эффект Комптона. Опыт Боте. Применение фотоэффекта в технике. Давление 

света. Опыты Лебедева. Химическое действие света и его применение. Волновые и 

квантовые свойства света. 

Физика атома (14ч) 

Опыты и явления, подтверждающие сложность атома. Модель атома Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Происхождение линейчатых спектров. 

Спектры излучения и поглощения. Опыт Франка и Герца. Спектр энергетических состояний 

атомов. Спектральный анализ. Трудности теории Бора. Гипотеза де Бройля. Волновые 

свойства электрона. Корпускулярно-волновой дуализм в природе. Понятие о квантовой 

механике. Соотношение неопределенностей. Вынужденное излучение. Лазеры, их 

применение в технике. Понятие о нелинейной оптике. 

Физика атомного ядра (10ч). 

Состав атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Спектр 

энергетических состояний атомного ядра. Ядерные спектры. Гамма-излучение. Эффект 

Мессбауэра. Радиоактивность. Радиоактивные превращения ядер. Альфа-, бета-распад. 

Гамма-излучение при альфа- и бета-распаде. Нейтрино. Искусственная радиоактивность. 

Позитрон. Экспериментальные методы регистрации заряженных частиц. Закон 

радиоактивного распада. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

Деление ядер урана. Ядерный реактор. Ядерный синтез. Термоядерные реакции. Создание и 

удержание высокотемпературной плазмы. Токамак. Понятие о дозе излучения и о 

биологической защите.  

Элементарные частицы (2ч) 

Элементарные частицы. Античастицы. Рождение пар частиц и анти частиц. Аннигиляция 

частиц и античастиц. Превращение элементарных частиц. Классификация элементарных 

частиц. Спектры элементарных частиц. Кварки. Типы фундаментальных физических 

взаимодействий в природе. Законы сохранения в микромире.  

12. Строение и эволюция Вселенной (12ч). 

Солнце и звезды (7ч) 

Строение Солнца. Солнечная активность. Физические характеристики звезд. Энергия Солнца 

и звезд. Эволюция звезд. 

Вселенная (5ч) 

Состав и структура Галактики. Вращение Галактики. Звездные скопления. Другие галактики 

и их основные характеристики. Красное смещение и расширяющаяся Вселенная. Гипотеза о 

Большом взрыве. Происхождение элементарных частиц, химических элементов, звезд и 

галактик. 

13. Обобщающие уроки (6ч) 

Физика и научно-техническая революция. Современная научная картина мира. Новейшие 

открытия в астрофизике.  

Лабораторный практикум: 

1. Измерение сопротивления конденсатора в цепи переменного тока. 

2. Измерение индуктивности катушки в цепи переменного тока. 



3. Исследование электрических схем с индуктивными, емкостными и активными 

элементами и определение параметров этих элементов.  

4. Сборка простейшего радиоприемника. 

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Измерение показателя преломления стекла  с помощью плоскопараллельной 

пластины. 

7. Измерение главного фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. 

8. Получение оптических изображений с помощью отверстия в непрозрачном экране. 

9. Определение разрешающей способности глаза. 

10.  Наблюдение линейчатого спектра водорода. 

11.  Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

12.  Определение скорости света в веществе. 

13.  Измерение естественного радиационного фона. 

14.  Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

15.  Измерение длины световой волны. 

.  



 



Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

п/

п 

Разделы Количество часов Основные виды деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

прогёрамма 

10 11 10 11   

1 Методы научного познания и 

физическая картина мира 

6  2  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 понятий и 

распознавать их: модель, научная гипотеза, 

физическая величина, физическое явление, 

научный факт, физический закон, 

физическая теория, принцип соответствия. 

Обосновывать необходимость использо-

вания 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 в отдельности, важность 

1,3,5 



овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде 

практической деятельности. 

Готовить презентации и сообщения по 

изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике) 

2 Механика 56  56  Называть скалярные и векторные величины 

механики. Наблюдать и объяснять 

зависимость траектории движения тела от 

выбора системы отсчёта. Различать 

мгновенную и среднюю скорости. 

Представлять механическое движение тела 

уравнениями зависимости координат и 

проекций скорости от времени. 

Представлять механическое движение тела 

графиками зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Определять 

координаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям и графикам 

зависимости координат и проекций 

скорости от времени. Объяснять различия 

между траекторией, путём и 

перемещением. Записывать и использовать 

классический закон сложения скоростей. 

Измерять ускорение движущегося тела 

(ускорение свободного падения). Изучать 

движение тела по окружности. Определять 

центростремительное ускорение шарика 

при его равномерном движении по 

окружности. Строить графики 

зависимостей различных характеристик 

движения от времени. Изучать 

поступательное и вращательное движение 

твёрдого тела. Определять угловую 

скорость. Работать в группе при 

выполнении практических заданий. 

Применять алгоритмы для решения 

кинематических задач. Иллюстрировать 

условие задачи схематическим рисунком. 

Изображать векторы ускорений, скоростей. 

Решать задачи 

 

 Физические величины и их измерение 4  4  3,4,8 

 Основы кинематики 8  8  1,2,7 



 Основы динамики 14  14  Наблюдать и объяснять явление инерции. 

Приводить примеры проявления явления 

инерции в природе и технике. Измерять 

массу тела. Определять массу как меру 

инертности тел. Измерять силы 

взаимодействия тел. Исследовать движение 

тела под действием постоянной силы. 

Складывать векторы двух и более сил. 

Находить равнодействующую сил. 

Проверять результат сложения опытным 

путём. Формулировать и объяснять законы 

Ньютона. Проводить сравнение масс 

взаимодействующих тел. Вычислять 

значения сил и ускорений. Вычислять 

значения ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и масс тел. 

Изучать движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости. 

Перечислять виды деформаций. 

Формулировать закон Гука и применять 

его при решении задач. Указывать границы 

его применимости. Измерять жёсткость 

пружины. Исследовать зависимость силы 

упругости от деформации. 

5,6,3 

 Элементы статики 4  4  Формулировать принцип относительности 

Галилея. Объяснять явления, возникающие 

в неинерциальных системах отсчёта 

1,3,5,7 

 Вращательное движение твердых тел 6  6  Сравнивать понятия угловой и линейной 

скорости, углового и линейного ускорения. 

Приводить примеры неравномерного 

вращения. Изучать особенности 

вращательного движения тел. Исследовать 

причины, вызывающие ускорение 

вращения тела вокруг оси. Рассчитывать 

моменты инерции симметричных тел. 

Записывать уравнение динамики 

вращательного движения и применять его 

при решении задач. Составлять таблицу 

физических величин для сравнения 

поступательного и вращательного 

движений. Использовать таблицу 

2,6,8 



физических величин для сравнения 

поступательного и вращательного 

движений 

 Законы сохранения в механике 12  12  Определять замкнутость системы 

взаимодействующих тел. Приводить 

примеры замкнутых и незамкнутых систем. 

Моделировать, наблюдать и объяснять 

упругие и неупругие столкновения тел. 

Интерпретировать результаты наблюдения 

или опытов. Измерять импульс тела. 

Формулировать закон сохранения 

импульса и применять его для вычисления 

изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. Производить операции с 

векторами. Наблюдать и объяснять явления 

в неподвижных жидкости и газе. 

Приводить примеры таких явлений. 

Определять гидростатическое давление. 

Объяснять гидростатический парадокс. 

Объяснять причины возникновения 

потоков в жидкостях и указывать 

соответствующие силы. Формулировать и 

применять закон Бернулли для 

гидродинамических систем. Решать задачи. 

Использовать законы гидростатики и 

гидродинамики для объяснения явлений 

природы и принципа действия технических 

устройств 

3,4 

 Механические колебания и волны 8  8  Наблюдать и описывать колебательные 

движения. Объяснять превращения энергии 

при колебаниях математического и 

пружинного маятников. Осуществлять 

запись колебательного движения. 

Исследовать зависимость периода 

колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды колебаний. 

Вычислять период колебаний. Исследовать 

зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от его массы и 

жёсткости пружины. Вычислять период 

колебаний. Наблюдать и описывать 

1,6 



вынужденные колебания и автоколебания. 

3 Молекулярная физика.  36  31  Объяснять суть атомистической теории 

строения вещества. Приводить 

доказательства её справедливости. 

Находить в Интернете и дополнительной 

литературе сведения по истории развития 

атомистической теории строения вещества. 

Выполнять и объяснять эксперименты, 

служащие обоснованию молекулярно-

кинетической теории. Работать в паре. 

Сравнивать строение и свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел. Составлять 

таблицу. Описывать механические 

свойства твёрдых тел. Исследовать 

анизотропию свойств некоторых твёрдых 

тел. Описывать строение кристаллов. 

Различать кристаллические и аморфные 

твёрдые тела. Перечислять характеристики 

механических свойств твёрдых тел. 

Приводить примеры упругой и неупругой 

деформации тел. Перечислять возможные 

дефекты кристаллической решётки. 

Иллюстрировать дефекты кристаллической 

решётки с помощью модели. 

Воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. Осуществлять 

наблюдение за ростом кристалла из 

раствора. Описывать результаты 

наблюдения. Анализировать отдельные 

этапы, интерпретировать результаты 

наблюдения.  

7,8 

4 Основы термодинамики 14  14  Давать определение понятий: 

термодинамическая система, 
изолированная термодинамическая 

система, равновесное состояние, 
термодинамический процесс, внутренняя 

энергия, внутренняя энергия идеального 

газа, теплоёмкость, количество теплоты, 
удельная теплота плавления, удельная 

1,3,6 



теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, работа в термодинамике, 

адиабатный процесс, обратимый процесс, 
необратимый процесс, нагреватель, 

холодильник, рабочее тело, тепловой 

двигатель, КПД теплового двигателя. 
Распознавать термодинамическую систему, 

характеризовать её состояние и процессы 
изменения состояния. 

Приводить примеры термодинамических 
систем из курса биологии, характеризовать 

их, описывать изменения состояний. 
Описывать способы изменения состояния 
термодинамической системы путём 
совершения механической работы и при 
теплопередаче. 
Составлять уравнение теплового баланса в 
конкретной ситуации. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 
неизвестные величины. 

Распознавать фазовые переходы первого 

рода и составлять уравнения для фазовых 

переходов. Вычислять, используя 

составленные уравнения, неизвестные 

величины.  

Определять значения внутренней энергии 

идеального газа, изменение внутренней 

энергии идеального газа, работы 

идеального газа, работы над идеальным 

газом, количества теплоты в конкретных 

ситуациях. 

Определять значение работы идеального 

газа по графику зависимости давления от 

объема при изобарном процессе. 

Описывать геометрический смысл работы 

и рассчитывать её значение по графику 

зависимости давления идеального газа от 

объёма. 

Формулировать первый закон 

термодинамики. Составлять уравнение, 

описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных ситуациях 



для изопроцессов в идеальном газе. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Различать обратимые и необратимые 

процессы. Подтверждать примерами 

необратимость тепловых процессов. 

Формулировать второй закон 

термодинамики, называть границы его 

применимости, объяснять его 

статистический характер. 

5 Электродинамика 60  52  Давать определение понятий: 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный 

электрический заряд, свободный 

электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость электрического поля, 

линии напряжённости электрического 

поля, однородное электрическое поле, 

потенциал электрического поля, разность 

потенциалов, энергия электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, поляризация 

диэлектриков, диэлектрическая 

проницаемость вещества, электроёмкость, 

конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать 

различные способы электризации тел. 

Объяснять явление электризации на 

основе. Описывать принцип действия 

электрометра.  Формулировать закон 

сохранения электрического заряда, условия 

его применимости.  

Составлять уравнение, выражающее закон 

сохранения электрического заряда, в 

конкретных ситуациях. Вычислять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 
Формулировать закон Кулона, условия его 
применимости. Составлять уравнение, 
выражающее закон Кулона, в конкретных 
ситуациях. Вычислять, используя 
составленное уравнение, неизвестные 

1,5,4 



величины.  
Вычислять значение напряжённости поля 
точечного электрического заряда, 
определять направление вектора 
напряжённости в конкретной ситуации. 
Формулировать принцип суперпозиции 
электрических полей. Определять 
направление и значение результирующей 
напряжённости электрического поля 
системы точечных зарядов. 
Перечислять свойства линий 
напряжённости электрического поля. 
Изображать электрическое поле с 
помощью линий напряжённости. 
Распознавать и изображать линии 
напряжённости поля точечного заряда, 
системы точечных зарядов, заряженной 
плоскости, двух (нескольких) 
параллельных плоскостей, шара, сферы, 
цилиндра; однородного и неоднородного 
электрических полей. 
Определять по линиям напряжённости 

электрического поля знаки и характер 

распределения зарядов. 
Описывать поведение проводников и 
диэлектриков в электростатическом поле 
на основе знаний о строении вещества. 
Распознавать и воспроизводить явления 
электростатической индукции и 
поляризации диэлектриков. 

 Электрическое поле 14  14  Давать определение понятий: 

электрический ток, сила тока, вольт-

амперная характеристика, электрическое 

сопротивление, сторонние силы, 

электродвижущая сила. 
Перечислять условия существования 

электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического 

тока, действия электрического тока в 

проводнике. 
Объяснять механизм явлений на основании 
знаний о строении вещества. 
Создавать компьютерные модели 

электрического тока. 

2,6,8 



Пользоваться амперметром, вольтметром, 
омметром: учитывать особенности 

измерения конкретным прибором и 

правила подключения в электрическую 

цепь. 
Исследовать экспериментально 

зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения и от сопротивления 

проводника. Строить график вольт-

амперной характеристики. 
Формулировать закон Ома для участка 

цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, описывающее закон 

Ома для участка цепи, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

значения величин. 
Рассчитывать общее сопротивление 

участка цепи при последовательном и 

параллельном соединениях проводников, 

при смешанном соединении проводников. 

Выполнять расчеты сил токов и 

напряжений в различных (в том числе в 

сложных) электрических цепях. 

Формулировать и использовать закон 

Джоуля-Ленца. Определять работу и 

мощность электрического тока, количество 

теплоты, выделяющейся в проводнике с 

током, при заданных параметрах 
 Законы постоянного тока 8  8  Давать определение понятий: носители 

электрического заряда, проводимость, 

сверхпроводимость, собственная 

проводимость, примесная проводимость, 

электронная проводимость, дырочная 

проводимость, р—ц-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, 

газовый разряд, рекомбинация, ионизация, 

самостоятельный разряд, 

несамостоятельный разряд, плазма.  

Распознавать и описывать явления 

прохождения электрического тока через 

1,2,4 

 



проводники, полупроводники, вакуум, 

электролиты, газы. 

Качественно характеризовать 

электрический ток в среде: называть 

носители зарядов, механизм их 

образования, характер движения зарядов в 

электрическом поле и в его отсутствие, 

зависимость силы тока от напряжения, 

зависимость силы тока от внешних 

условий. 

Теоретически предсказывать на основании 

знаний о строении вещества характер 

носителей зарядов в различных средах, 

зависимость сопротивления проводников, 

полупроводников и электролитов от 

температуры. Приводить примеры 

физических экспериментов, являющихся 

критериями  истинности теоретических 

предсказаний. Обосновывать и отстаивать 

свои предположения. 

Перечислять основные положения теории 

электронной проводимости металлов. 

Вычислять значения средней скорости 

упорядоченного движения электронов в 

металле под действием электрического 

поля в конкретной ситуации. Определять 

сопротивление металлического проводника 

при данной температуре. 

 Магнитное поле 10  10  Наблюдать и описывать магнитные 

взаимодействия. 

Сравнивать электрические и магнитные 

поля. 

Вычислять силу, действующую на 

проводник с током в магнитном поле. 

Исследовать зависимость силы Ампера от 

угла между проводником с током и 

направлением вектора магнитной 

индукции. 

Вычислять силу , действующую на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. 

5,7,8 



Наблюдать отклонение электронного пучка 

магнитным полем. 

Записывать формулу для определения силы 

Лоренца. Исследовать поведение 

заряженных частиц в магнитном поле под 

действием силы Лоренца. 

 Электромагнитная индукция 14  10  Вычислять ЭДС индукции. 

Определять направление индукционного 

тока. 

Наблюдать и описывать явление 

самоиндукции. Определять зависимость 

индуктивности катушки от ее длины и 

площади витков. 

Вычислять энергию магнитного поля 

катушки с током. Рассчитывать плотность 

энергии электромагнитного тока. 

Объяснять принцип действия 

электромеханических устройств. 

Описывать процесс преобразования 

механической энергии в электрическую. 

Объяснять принцип магнитной записи 

информации. Перечислять носители 

информации. 

Находить в дополнительной литературе и 

Интернете информацию об истории 

изучения электрических явлений. 

Воспринимать , анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

1,3,5,7 

6 Электрический ток в различных средах 14  10  Приводить примеры использования 

полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования 

электрического тока в вакууме. Применять 

знания о строении вещества для описания 

явления термоэлектронной эмиссии. 

Описывать принцип действия вакуумного 

диода, электронно-лучевой трубки. 

Приводить примеры использования 

вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования 

2,6,8 



свободных зарядов в растворах и расплавах 

электролитах. 

Описывать зависимость сопротивления 

электролитов от температуры. 

Теоретически на основании знаний о 

строении вещества предсказывать ход 

процесса электролиза. Приводить примеры 

и воспроизводить физические 

эксперименты, подтверждающие 

выделение на электродах вещества при 

прохождении электрического тока через 

электролит. 

Уточнять границы применимости закона 

Ома для описания прохождения 

электрического тока через электролит.  

Применять знания о строении вещества для 

описания явления электролиза. 

Составлять уравнение, описывающее закон 

электролиза Фарадея, для конкретных 

ситуаций. Вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

значения величин. 

Приводить примеры использования 

электролиза. 

7 Электромагнитные колебания  28  28 Давать определение понятий: электромаг-

нитные колебания, колебательный контур, 

свободные электромагнитные колебания, 

автоколебания, автоколебательная система, 

вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный электрический ток, 

активное сопротивление, индуктивное со-

противление, ёмкостное сопротивление, 

полное сопротивление цепи переменного 

тока, действующее значение силы тока, 

действующее значение напряжения, тран-

сформатор, коэффициент трансформации. 

Изображать схему колебательного контура 

и описывать принцип его работы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

свободные электромагнитные колебания, 

вынужденные электромагнитные колеба-

 

8 Физические основы электротехники  8  8 1,3,8 



ния, резонанс в цепи переменного тока. 

Анализировать превращения энергии в ко-

лебательном контуре при 

электромагнитных колебаниях.  

Представлять в виде графиков зависимость 

электрического заряда, силы тока и напря-

жения от времени при свободных электро-

магнитных колебаниях. Определять по гра-

фику колебаний характеристики: амплиту-

ду, период и частоту.  

Проводить аналогию между механически-

ми и электромагнитными колебаниями. 

Записывать формулу Томсона.  

Вычислять с помощью формулы Томсона 

период и частоту свободных 

электромагнитных колебаний.  

Определять период, частоту, амплитуду ко-

лебаний в конкретных ситуациях.  

Исследовать электромагнитные колебания.  

Перечислять свойства автоколебаний, 

автоколебательной системы. Приводить 

примеры автоколебательных систем, ис-

пользования автоколебаний.  

Объяснять принцип получения 

переменного тока, устройство генератора 

переменного тока.  

Называть особенности переменного элек-

трического тока на участке цепи с резисто-

ром.  

Называть особенности переменного элек-

трического тока на участке цепи с кон-

денсатором.  

Называть особенности переменного элек-

трического тока на участке цепу с ка-

тушкой индуктивности.  

Записывать закон Ома для цепи перемен-

ного тока. Находить значения силы тока 

напряжения, активного сопротивления, 

индуктивного сопротивления, ёмкостного 

сопротивления, полного сопротивления 

цепи переменного тока в конкретных си-



туациях.  

Вычислять значения мощности, выделяю-

щейся в цепи переменного тока, действую-

щие значения тока и напряжения.  

Называть условия возникновения резонан-

са в цепи переменного тока.  

Описывать устройство, принцип действия 

и применение трансформатора. Вычислять 

коэффициент трансформации в конкретных 

ситуациях.  

Составлять схемы преобразования энергии 

на ТЭЦ и ГЭС, а также схему передачи и 

потребления электроэнергии, называть 

основных потребителей электроэнергии. 

Перечислять причины потерь энергии и 

возможности для повышения 

эффективности её  использования.  

Вести дискуссию о пользе и вреде электро-

станций, аргументировать свою позицию, 

уметь выслушивать мнение других 

участников.  

9 Электромагнитные волны и 

физические основы электротехники 

 12  10 Давать определение понятий: электромаг-

нитное поле, вихревое электрическое поле, 

электромагнитные волны, скорость волны, 

длина волны, фаза волны, волновая по-

верхность, фронт волны, луч, плотность 

потока излучения, точечный источник 

излучения, отражение, преломление, 

поглощение, интерференция, дифракция, 

поперечность, поляризация 

электромагнитных волн, радиосвязь, 

радиолокация, амплитудная модуляция, 

детектирование.  

Объяснять взаимосвязь переменных элек-

трического и магнитного полей. Рисовать 

схему распространения электромагнитной 

волны. Перечислять свойства и характери-

стики электромагнитных волн.  

Объяснять процессы в открытом коле-

бательном контуре, принцип излучения и 

регистрации электромагнитных волн.  

2,5,7 



Распознавать, наблюдать 

электромагнитные волны, излучение, 

приём, отражение, преломление, 

поглощение, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию электромагнитных волн.  

Вычислять в конкретных ситуациях значе-

ния характеристик волн: скорости, часто-

ты, длины волны, разности фаз, глубину 

радиолокации.  

Сравнивать механические и 

электромагнитные волны.  

Объяснять принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Объяснять принципы осуществления 

процессов модуляции и детектирования.  

Изображать принципиальные схемы ра-

диопередатчика и радиоприёмника. Осу-

ществлять радиопередачу и радиоприём. 

Объяснять принципы передачи изображе-

ния телепередатчиком и принципы приёма 

изображения телевизором.  

Исследовать свойства электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона. На-

зывать и описывать современные средства 

связи.  

Выделять роль А. С. Попова в изучении 

электромагнитных волн и создании радио-

связи. Относиться с уважением к учёным и 

их открытиям. Обосновывать важность 

открытия электромагнитных волн Д)1я раз-

вития науки. Перечислять виды 

электромагнитных излучений, их 

источники, свойства, применение. 

Использовать шкалу электромагнитных 

волн. Сравнивать свойства электромагнит-

ных волн разных диапазонов  

10 Световые волны и оптические 

приборы 

 34  30 Давать определение понятий :дисперсия 

света, интерференция света, дифракция 

света, дифракционная решётка, 

поляризация света, естественный свет, 

плоско поляризованный свет.  

1,4,8 



Перечислять свойства световых волн. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать 

распространение световых волн, 

отражение, преломление, поглощение, 

дисперсию, интерференцию, дифракцию и 

поляризацию световых волн.  

Определять период дифракционной 

решётки, положения интерференционных и 

дифракционных максимумов и минимумов, 

длину световой волны с помощью 

дифракционной решётки, оценивать 

информационную ёмкость компакт-диска 

(CD). Перечислять области применения 

интерференции света, дифракции света, 

поляризации света. 

 Давать определение понятий: тепловое из-

лучение, электролюминесценция, 

катодолюминесценция, 

хемилюминесценция, фотолюминесценция, 

сплошной спектр, линейчатый спектр, 

полосатый спектр. спектр поглощения, 

спектральный анализ.  

Перечислять виды спектров. Распознавать, 

воспроизводить, наблюдать сплошной 

спектр, линейчатый спектр, полосатый 

спектр, спектр излучения и поглощения. 

Изображать, объяснять и анализировать 

кривую зависимости распределения энер-

гии в спектре абсолютно черного тела. 

11 Элементы теории относительности  8  6 Давать определение понятий: событие, по-

стулат, собственная инерциальная система 

отсчёта, собственное время, собственная 

длина тела, масса покоя, инвариант, энер-

гия покоя.  

Объяснять противоречия между класси-

ческой механикой и электродинамикой 

Максвелла и причины появления СТО. 

Формулировать постулаты СТО. 

Формулировать выводы из постулатов СТО 

и объяснять релятивистские эффекты 

сокращения размеров тела и замедления 

5,6,8 



времени между двумя событиями с точки 

зрения движущейся системы отсчёта. 

Анализировать формулу релятивистского 

закона сложения скоростей. 

12 Квантовая физика  44  40 Определять источники теплового 

излучения. Объяснять форму спектра 

излучения нагретого тела Давать 

определение понятий: фотоэффект, квант, 

ток насыщения, задерживающее на-

пряжение, работа выхода, красная граница 

фотоэффекта.  

Формулировать предмет и задачи кван-

товой физики.  

Распознавать, наблюдать явление фотоэф-

фекта.  

Описывать опыты Столетова. 

Формулировать гипотезу Планка о квантах, 

законы фотоэффекта.  

Анализировать законы фотоэффекта. 

Записывать и составлять в конкретных си-

туациях уравнение Эйнштейна для фотоэф-

фекта и находить с его помощью неизвест-

ные величины.  

Вычислять в конкретных ситуациях значе-

ния максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов, скорости фотоэлектронов, 

работы выхода, запирающего напряжения, 

частоты и длины волны, соответствующих 

красной границе фотоэффекта.  

Приводить примеры использования фото-

эффекта.  

Объяснять суть корпускулярно-волнового 

дуализма.  

Описывать опыты Лебедева по измерению 

давления света и опыты Вавилова по оп-

тике.  

Описывать опыты по дифракции элек-

тронов.  

Формулировать соотношение неопределён-

ностей Гейзенберга и объяснять его суть.  

Находить в литературе и Интернете инфор-

 

 Световые кванты. Действия света  14  14 1,3,5 



мацию о работах Столетова, Лебедева, Ва-

вилова, Планка, Комптона, де Бройля. 

Выделять роль российских учёных В 

исследовании свойств света.  

Приводить примеры биологического и хи-

мического действия света.  

 Физика атома  14  14 Давать определение понятий: атомное 

ядро, энергетический уровень, энергия 

ионизации, спонтанное излучение света, 

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 линейчатые 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, 

энергию ионизации атома, вычислять 

значения радиусов стационарных орбит 

электронов в атоме. Описывать устройство 

и объяснять принцип действия лазеров.  

Находить в литературе и Интернете све-

дения о фактах, подтверждающих сложное 

строение атома, о работах учёных по со-

зданию модели строения атома, получению 

вынужденного излучения, о применении 

лазеров в науке, медицине, промышленно-

сти, быту.  

Выделять роль российских учёных в созда-

нии и использовании лазеров 

2,6,4 

 Физика атомного ядра  11  10 Давать определения понятий: массовое чи-

сло, нуклоны, ядерные силы, виртуальные 

частицы, дефект масс, энергия связи, 

удельная энергия связи атомных ядер, 

радиоактивность, активность радиоак-

тивного вещества, период полураспада, 

1,2,6 



искусственная радиоактивность, ядерные 

реакции, энергетический выход ядерной 

реакции, цепная ядерная реакция, 

коэффициент размножения нейтронов, 

критическая масса, реакторы-

размножители, термоядерная реакция.  

Сравнивать свойства протона и нейтрона. 

Описывать протонно-нейтронную модель 

ядра.  

Определять состав ядер различных элемен-

тов с помощью таблицы Менделеева. Изо-

бражать и читать схемы атомов.  

Сравнивать силу электрического отталки-

вания протонов и силу связи нуклонов в 

ядре. Перечислять и описывать свойства 

ядерных сил. Объяснять обменную модель 

взаимодействия.  

Вычислять дефект масс, энергию связи и 

удельную энергию связи конкретных атом-

ных ядер.· Анализировать связь удельной 

энергии связи с устойчивостью ядер. 

Перечислять виды радиоактивного распада 

атомных ядер. Сравнивать свойства альфа-, 

бета- и гамма-излучений. Записывать пра-

вила смещения при радиоактивных распа-

дах. Определять элементы, образующиеся 

в результате радиоактивных распадов. 

Записывать, объяснять закон радиоактив-

ного распада, указывать границы его при-

менимости. Определять в конкретных си-

туациях число нераспавшихся ядер, число 

распавшихся ядер, период полураспада, 

активность вещества.  

Перечислять и описывать методы на-

блюдения и регистрации элементарных 

частиц. Наблюдать треки альфа-частиц в 

камере Вильсона. Регистрировать ядерные 

излучения с помощью счётчика Гейгера. 

Определять импульс и энергию частицы 

при движении в магнитном поле (по 

фотографиям).  



Записывать ядерные реакции. Определять 

продукты ядерных реакций. Рассчитывать 

энергический выход ядерных реакций.  

Описывать механизмы деления ядер и цеп-

ной ядерной реакции. Сравнивать ядерные 

и термоядерные реакции.  

Объяснять принципы устройства и работы 

ядерных реакторов. Участвовать в об-

суждении преимуществ и недостатков 

ядерной энергетики.  

 Элементарные частицы  6  2 Давать определение понятий: аннигиляция, 

лептоны, адроны, кварк, глюон. 

Перечислять основные свойства элементар-

ных 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 в изучении 

элементарных частиц. Называть основные 

виды ускорителей элементарных частиц. 

Находить в литературе и Интернете све-

дения об истории открытия элементарных 

частиц, о трёх этапах в развитии физики 

элементарных частиц. Описывать 

современную физическую картину мира. 

5,6,1 

13 Строение  и эволюция Вселенной  14  12 Давать определение понятий: небесная 

сфера, эклиптика, небесный экватор, полюс 

мира, ось мира, круг склонения, прямое 

восхождение, склонение, параллакс, пар-

сек, астрономическая единица, перигелий, 

афелий, солнечное затмение, лунное затме-

ние, планеты земной группы, планеты-ги-

ганты, астероид, метеор, метеорит, 

фотосфера, светимость, протуберанец, 

пульсар, нейтронная звезда, чёрная дыра, 

протозвезда, сверхновая звезда, галактика, 

 

 Солнце и звезды  8  7 1,2,6,8 



квазар, красное смещение, теория 

Большого взрыва, возраст Вселенной.  

Наблюдать Луну и планеты в телескоп.  

Распознавать, моделировать, наблюдать 

лунные и солнечные затмения.  

Объяснять приливы и отливы. 

Формулировать и записывать законы 

Кеплера.  

Описывать строение Солнечной системы. 

Перечислять планеты и виды малых тел. 

Описывать строение Солнца.  

Наблюдать солнечные пятна. Соблюдать 

правила безопасности при наблюдении 

Солнца.  

Перечислять типичные группы звёзд, ос-

новные физические характеристики звёзд. 

Описывать эволюцию звёзд от рождения 

до смерти.  

Называть самые яркие звёзды и созвездия.  

 Вселенная  6  5 Перечислять виды галактик, описывать со-

став и строение галактик. Выделять Млеч-

ный Путь среди других галактик. Опреде-

лять место Солнечной системы в 

Галактике. Оценивать порядок расстояний 

до космических объектов.  

Описывать суть красного смещения и его 

использование при изучении галактик. 

Приводить краткое изложение теории 

Большого взрыва и теории расширяющейся 

Вселенной.  

Объяснять суть понятий «тёмная материя» 

и «тёмная энергия».  

Приводить примеры использования зако-

нов физики для объяснения природы кос-

мических объектов.  

Выделять советские и российские 

достижения в области космонавтики и 

исследования космоса. Относиться с 

уважением к российским учёным и 

космонавтам.  

2,3,4 

14 Обобщающие уроки 4 6  6  2,6,7 



15 Физический  практикум 20 20 15 15  1,3,5 

16 Экскурсии  4    4,6 

17 Обобщающее повторение  20  15  1,7 

18 Резервное время 14 12    5,8 

 Итого 210 210 170 170   

Экскурсии проводятся во внеурочное время. 

1.Гражданского воспитания 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

2.Патриотического воспитания 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения математической 

науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

3.Духовно-нравственного воспитания 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и   эмоционального благополучия 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

6.Трудового воспитания 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

7.Экологического воспитания 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике 



8.Ценностей научного познания 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, 

о роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

-познавательной  и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, любознательности,  

готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем



. 

 Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательной 

деятельности: 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник под редакцией А.А.Пинского, О.Ф.Кабардина  «Физика -10 кл. учебник для 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень». Москва. Просвещение. 2021г 

2. Учебник под редакцией А.А.Пинского, О.Ф.Кабардина  «Физика -11 кл. учебник для 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень». Москва. Просвещение. 2021г 

3. Физика. Задачник 10-11 классы, А.П. Рымкевич 

4. «Физика 10 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания» Губанов В.В. 

5. «Физика 11 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания» Губанов В.В. 

6. Наглядная физика. Интерактивное учебное пособие 7-11 кл. Издательство «Экзамен» 

7. ИКТ в школе. Уроки физики. 10-11 кл. мультимедийный дидактический материал для 

учителя, первое издание физика-лайт. 

8. Физика в школе. Электронные уроки и тесты 7-11кл. Издательство «Новый диск», 

Медиа Просвещение.  

Материально-техническое  обеспечение: 

1. Видеопроектор 

2. Интерактивная доска 

3. Ноутбук 

4. Принтер 

5. Колонки 

6. Демонстрационно-лабораторное оборудование 
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