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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по физике (углубленный уровень) составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России о 17.05.2012 №413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (с изменениями, внесенными приказом от 31.12.2015№1578, от №29.06 2017 

№613),  

примерной Основной образовательной программы среднего общего образования,  

регламента ДВГУПС Р 02-25-21. «Разработка рабочих программ учебных дисци-

плин по программам среднего общего образования. Общие требования.», рабочей 

программы воспитания Лицея, концепции преподавания учебного предмета «Физи-

ка».  

Рабочая программа по курсу «Физика» относится к обязательной части учебного 

плана и предметной области «Естественные науки».  

 

Программа реализуется в течении 2 лет (10-11 класс). Количество часов, отведен-

ное на изучение программы – 340, 5 часов в неделю. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК: 

 

Порядко-

вый номер 

учебника 

ФПУ 

Наименование 

учебника 

Автор (ав-

торский коллек-

тив) 

Кл

асс 

Наименование 

издательства 

1.1.3.5.1.1

1.1 

Физика. 

Углубленное обу-

чение. 

Касьянов 

В.А. 

10 ООО «ДРОФА»; 

АО «Издательство 

Просвещение». 

1.1.3.5.1.1

1.2 

Физика 

Углубленное обу-

чение. 

Касьянов 

В.А. 

11 ООО «ДРОФА»; 

АО «Издательство 

Просвещение». 

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализации.  

Цели и задачи программы 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего об-

разования по предмету «Физика» является освоение содержания предмета и дости-

жение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, уста-

новленными ФГОС СОО: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессио-

нальной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-

воды, видеть их связь с критериями оценок, формулировать и обосновывать соб-

ственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять пове-

дение объектов и процессы окружающей действительности — природной, социаль-

ной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта позна-

ния и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 
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универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуника-

тивных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного 

использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего ми-

ра, об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

Основные задачи изучения курса физики: 

• развитие мышления обучающихся, формирование у них самостоятельно приоб-

ретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, зако-

нах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

•формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творче-

ских способностей, осознанных мотивов учения; 

•подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Формы учебных занятий 
Основной формой обучения является урок. Все уроки можно разделить на три 

группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний. На уроке 

ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации 

учебной работы: лекция, беседа, конференция. Урок закрепления может включать 

такие формы как: семинар, практикум, работа в команде постоянного и сменного 

состава. На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной рабо-

ты, урока - зачёта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Вы-

бор форм зависит и от темы урока, от уровня подготовленности обучающихся, и от 

объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

Реализация воспитательного потенциала урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и обучающимися; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и сверстниками принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведе-

ния; 

• применение на уроке групповой работы или работы в парах, которая учит обу-

чающихся командной работе и взаимодействию; 

• организация помощи неуспевающим одноклассникам, дающей обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими мини-проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
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идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения; 

На уроках у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и каче-

ственно решать проблемы.  

              Применяемые образовательные технологии 

Выбор технологий, используемых для реализации программы зависит от учите-

ля, состава класса и типа урока. Основными технологиями являются:  

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): 

 -обеспечение свободного доступа обучающихся к источникам информации (со-

держание которых не противоречит правовым и общественным нормам); 

 -формирование информационной поддержки образовательной среды; 

 -внедрение современных систем управления процессом обучения (ведение 

электронных журналов, поддержание обратной связи с законными представителями 

обучающихся); 

 -обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции, про-

граммы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и т.д.  

 -интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закреп-

лению тем урока. 

         Технология формирования критического мышления: 

 -используются приемы сравнения, систематизации, анализа, обобщения; 

 -проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 -самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и системати-

зации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Здоровьесберегающая технология  

 -строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил техники без-

опасности; 

 -систематическое создание ситуаций успеха, проведение рефлексии для посту-

пательного снижения уровня стресса; 

 -создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

 -проведение физкультминуток. 

Модульная технология: 

 -разделение предметного содержания на блоки, по крупным подразделам (те-

мам).  

Дистанционные образовательные технологии: 

 -взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 

Виды и формы контроля 

 Контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического оце-

нивания хода освоения обучающимися учебного предмета «литература» во время 

занятий, включая занятия, организуемые с использованием дистанционных техноло-

гий и по итогам самостоятельной работы обучающихся.  

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

предварительный, текущий, тематический, периодический и итоговый контроль.  
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Формы контроля: теоретический диктант, тест, практическая, лабораторная ра-

бота, устный ответ, доклад, самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, мо-

ниторинг, диагностическая работа.  

Промежуточная аттестация за первое полугодие 10 и 11 класса проводится в 

форме учета текущих образовательных результатов. Годовая промежуточная атте-

стация в 10 классе проводится, как отдельная процедура, в 11 классе в форме учета 

образовательных результатов. Обучение заканчивается итоговой аттестацией.  

Единые требования к формам, периодичности и порядку контроля успеваемости 

обучающихся по программам среднего общего образования регламентируется стан-

дартом ДВГУПС СТ-02-23-17 «О формах, периодичности текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС». 

        Планируемые предметные результаты освоения курса  
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной науч-

ной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной яв-

лений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной гра-

мотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и симво-

ликой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической инфор-

мации, получаемой из разных источников; 

7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, от-

крытых в земных условиях; 

8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физи-

ческие явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизи-

ческими явлениями; 

9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными сред-

ствами, формулируя цель исследования; 

10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физиче-

ских экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать по-

следствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физиче-

скими процессами, с позиций экологической безопасности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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•объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практиче-

ской деятельности людей; 

•характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными поняти-

ями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

•владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозиро-

вания особенностей протекания физических явлений и процессов на основе получен-

ных теоретических выводов и доказательств; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки вы-

двинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

•самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; 

•объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономер-

ностей и законов; 

•характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергети-

ческие, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

•объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

•объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

•описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

•понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

•решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадно-

го уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связываю-

щие физические величины; 

•анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных зако-

нов; 

•усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставлен-

ной задачей;  

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Предмет «Физика», кроме предметных результатов обеспечивают формирование 

познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения науч-

ных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, про-

стых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необхо-
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димости применения достижений физики и технологий для рационального природо-

пользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результа-

тов, включающих: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

–самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

–оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

–ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

–оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной цели; 

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты;  

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

–сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

–искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществ-

лять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

–критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, рас-

познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

–использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информа-

ционных источниках; 

–находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужде-

ний другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

–выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

–выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограни-

чения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

–осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партне-

ров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодей-

ствия, а не личных симпатий; 

–при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, экс-

перт и т.д.); 
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–координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-

бинированного взаимодействия; 

–развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

–распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, 

включающих: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен-

ных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможно-

сти участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобрете-

ние опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Содержание курса  

10 класс 

Тема Учебные действия 

Введение Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени  

Возникновение физики как науки. 

Базовые физические величины в 

механике. Эталоны длины, време-

ни, массы. Кратные и дольные еди-

ницы. Физика и культура. Органы 

чувств и процесс познания. Осо-

бенности научного эксперимента. 

Фундаментальные физические тео-

рии. Модельные приближения. 

Пределы применимости физиче-

ской теории. Гипотеза Демокрита. 

Модели в микромире. Виды взаи-

модействий. Фундаментальные 

взаимодействия. Взаимодействие 

как связь структур вещества. 

— Наблюдать и описывать фи-

зические явления;  

— переводить значения вели-

чин из одних единиц в другие; 

— систематизировать инфор-

мацию и представлять ее в виде 

таблицы; 

— предлагать модели явлений; 

— объяснять различные фунда-

ментальные взаимодействия; 

— сравнивать интенсивность и 

радиус действия взаимодей-

ствий 

Механика  

Кинематика  

материаль-

ной  

точки 

 

Механическое движение. Матери-

альная точка. Тело отсчета. Траек-

тория. Система отсчета. Закон дви-

жения тела в координатной и век-

торной форме. Перемещение. Сло-

жение перемещений. Путь. Разли-

чие пути и перемещения. Средняя 

путевая скорость. Мгновенная ско-

рость. Относительная скорость. 

Равномерное прямолинейное дви-

жение. График скорости. Графиче-

ский способ нахождения переме-

щения при равномерном прямоли-

нейном движении. Закон равно-

— Описывать характер движе-

ния в зависимости от выбран-

ной системы отсчета; 

— применять модель матери-

альной точки к реальным дви-

жущимся объектам; 

— представлять механическое 

движение уравнениями зависи-

мости координат от времени; 

— систематизировать знания о 

физической величине: переме-

щение, мгновенная скорость, 

ускорение; 

— систематизировать знания о 
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мерного прямолинейного движе-

ния. Графики зависимости коорди-

наты тела и проекции скорости от 

времени при равномерном прямо-

линейном движении. Мгновенное 

ускорение. Тангенциальное и нор-

мальное ускорения. Равноускорен-

ное прямолинейное движение. 

Скорость тела при равноускорен-

ном прямолинейном движении. 

Графический способ нахождения 

перемещения при равноускоренном 

прямолинейном движении. Закон 

равноускоренного движения. Рав-

нозамедленное прямолинейное 

движение. Закон равнозамедленно-

го движения. Зависимость проек-

ции скорости тела на ось Х от вре-

мени при равнопеременном движе-

нии. Закон равнопеременного дви-

жения. Падение тел в отсутствие 

сопротивления воздуха. Ускорение 

свободного падения. Падение тел в 

воздухе. Графическое представле-

ние равнопеременного движения. 

Одномерное движение в поле тяже-

сти при наличии начальной скоро-

сти. Баллистическое движение. 

Уравнение баллистической траек-

тории. Влияние силы сопротивле-

ния воздуха на баллистическую 

траекторию. Периодическое дви-

жение и его виды. Равномерное 

движение по окружности. Способы 

определения положения частицы в 

пространстве в произвольный мо-

мент времени. Фаза вращения, ли-

нейная и угловая скорости тела, пе-

риод и частота вращения. Вывод 

формулы центростремительного 

ускорения. Координатный способ 

описания вращательного движения. 

характеристиках равномерного 

движения материальной точки 

по окружности; 

— сравнивать путь и переме-

щение тела; 

— вычислять: среднюю ско-

рость и среднюю скорость не-

равномерного движения анали-

тически и графически, ускоре-

ние тела; путь, перемещение и 

скорость при равнопеременном 

прямолинейном движении; 

— определять: перемещение по 

графику зависимости скорости 

движения от времени, ускоре-

ние тела по графику зависимо-

сти скорости равнопеременного 

движения от времени; коорди-

наты, пройденный путь, ско-

рость и ускорение тела по урав-

нениям зависимости координат 

и проекций скорости и ускоре-

ния от времени; 

— строить и анализировать 

графики зависимости: коорди-

наты тела и проекции скорости 

от времени при равномерном 

движении; скорости и ускоре-

ния от времени при прямоли-

нейном равноускоренном и 

равнозамедленном движении; 

— классифицировать свободное 

падение тел как частный случай 

равноускоренного движения; 

—  решать графические задачи;  

— анализировать взаимосвязь 

периодических движений: вра-

щательного и колебательного; 

— наблюдать свободное паде-

ние тел; 

— измерять: скорость равно-

мерного движения, ускорение 

при свободном падении (равно-

ускоренном движении); 

— наблюдать и представлять 

графически баллистическую 

траекторию; 
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— вычислять относительную и 

абсолютную погрешность изме-

рения начальной скорости дви-

жения; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспери-

ментальной деятельности; 

— представлять результаты из-

мерений в виде таблиц; 

— указывать границы приме-

нимости физических законов; 

— применять знания к решению 

задач  

Динамика  

материаль-

ной точки 

Принцип инерции. Относитель-

ность движения и покоя. Инерци-

альные системы отсчета. Преобра-

зования Галилея. Закон сложения 

скоростей. Принцип относительно-

сти Галилея. Первый закон Ньюто-

на. Экспериментальные подтвер-

ждения закона инерции. Сила — 

причина изменения скорости тел, 

мера взаимодействия тел. Инерт-

ность. Масса тела — мера инертно-

сти. Принцип суперпозиции сил. 

Второй закон Ньютона. Третий за-

кон Ньютона. Примеры действия и 

противодействия. Гравитационные 

и электромагнитные силы. Закон 

всемирного тяготения. Опыт Ка-

вендиша. Гравитационная постоян-

ная. Сила тяжести. Формула для 

расчета ускорения свободного па-

дения. Электромагнитная природа 

упругости. Механическая модель 

кристалла. Сила нормальной реак-

ции опоры и сила натяжения. Закон 

Гука. Вес тела. Сила трения. Виды 

трения. Коэффициент трения. При-

менение законов Ньютона. Алго-

ритм решения задач по динамике 

— Наблюдать явление инерции; 

— классифицировать системы 

отсчета по их признакам; 

— формулировать принцип 

инерции, принцип относитель-

ности Галилея; 

— объяснять: демонстрацион-

ные эксперименты, подтвер-

ждающие закон инерции; прин-

цип действия крутильных ве-

сов; механизм возникновения 

силы упругости с помощью ме-

ханической модели кристалла; 

— устанавливать связь ускоре-

ния тела с действующей на него 

силой; 

— вычислять ускорение тела, 

действующую на него силу и 

массу тела на основе II закона 

Ньютона; 

— сравнивать: силы действия и 

противодействия, ускорение 

свободного падения на планетах 

Солнечной системы, силу тяже-

сти и вес тела, силу трения ка-

чения и силу трения скольже-

ния; 

— описывать опыт Кавендиша 

по измерению гравитационной 

постоянной; 

— систематизировать знания о 

невесомости и перегрузках; 

— экспериментально изучать 

третий закон Ньютона; 
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— исследовать зависимость си-

лы трения скольжения от пло-

щади соприкосновения тел и 

силы нормального давления; 

— проверять справедливость 

второго закона Ньютона для 

движения тела по окружности; 

— оценивать погрешность кос-

венных измерений силы; пред-

ставлять результаты измерения 

в виде таблиц; наблюдать, из-

мерять и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельно-

сти; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Законы  

сохранения  

Импульс силы. Импульс тела. Бо-

лее общая формулировка второго 

закона Ньютона. Замкнутая систе-

ма. Импульс системы тел. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение ракеты. Многоступенча-

тые ракеты. Работа силы. Условия, 

при которых работа положительна, 

отрицательна и равна нулю. Работа 

сил реакции, трения и тяжести, 

действующих на тело, соскальзы-

вающее с наклонной плоскости. 

Потенциальная сила. Потенциаль-

ная энергия тела. Связь потенци-

альной энергии тела и работы силы 

тяжести. Принцип минимума по-

тенциальной энергии. Виды равно-

весия. Работа силы тяжести. По-

тенциальная энергия тела в грави-

тационном поле. Работа силы упру-

гости. Потенциальная энергия тела 

при упругом взаимодействии. Ки-

нетическая энергия тела. Теорема о 

кинетической энергии. Средняя и 

мгновенная мощности. Полная ме-

ханическая энергия системы. Закон 

изменения механической энергии. 

Консервативная система. Закон со-

хранения механической энергии. 

Применение закона сохранения 

энергии. Виды столкновений. Аб-

— Систематизировать знания о 

физической величине: импульс 

силы, импульс тела, потенци-

альная энергия, кинетическая 

энергия, работа, мощность; 

— применять модель замкнутой 

системы к реальным системам; 

— формулировать закон сохра-

нения импульса, закон сохране-

ния энергии; 

— объяснять принцип реактив-

ного движения;  

— оценивать успехи России в 

освоении космоса и создании 

ракетной техники; 

— вычислять: по графику рабо-

ту силы, работу сил тяжести и 

упругости, мощность; 

— применять: модель консерва-

тивной системы к реальным си-

стемам при обсуждении воз-

можности применения закона 

сохранения механической энер-

гии; законы сохранения им-

пульса для описания абсолютно 

неупругого и абсолютно упру-

гого удара; 

— измерять работу силы; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 
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солютно упругий и абсолютно не-

упругий удары. Упругое централь-

ное столкновение бильярдных ша-

ров 

Динамика  

периодиче-

ского дви-

жения 

Форма траектории тел, движущих-

ся в гравитационном поле Земли. 

Первая и вторая космические ско-

рости 

— Систематизировать достиже-

ния космической  техники и 

науки России; 

Статика.  

Гидростати-

ка 

 

Возможные типы движения твердо-

го тела. Абсолютно твердое тело. 

Поступательное и вращательное 

движения абсолютно твердого тела. 

Условие статического равновесия 

для поступательного движения. 

Примеры статического равновесия. 

Центр тяжести симметричных тел. 

Центр тяжести тела. Момент силы. 

Плечо силы. Условие статического 

равновесия вращательного движе-

ния. Центр тяжести (центр масс) 

системы материальных точек и 

твердого тела. Движение центра 

масс. Давление. Атмосферное дав-

ление. Закон Паскаля. Закон Архи-

меда 

— Определять тип движения 

твердого тела; 

— формулировать условие ста-

тического равновесия для по-

ступательного движения, для 

вращательного движения; 

— измерять положение центра 

тяжести тел; 

— вычислять координаты цен-

тра масс различных тел; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач. 

Молекулярная физика  

Молекуляр-

ная структу-

ра  

вещества 

Строение атома. Зарядовое и мас-

совое числа. Изотопы. Дефект мас-

сы. Атомная единица массы. Отно-

сительная атомная масса. Количе-

ство вещества. Молярная масса. 

Постоянная Авогадро. Виды агре-

гатных состояний. Фазовый пере-

ход. Упорядоченная молекулярная 

структура — твердое тело. Неупо-

рядоченные молекулярные струк-

туры— жидкость, газ, плазма. 

Условия идеальности газа. Иониза-

ция 

— Определять: состав атомного 

ядра химического элемента и 

число входящих в него прото-

нов и нейтронов; относитель-

ную атомную массу по таблице 

Д.И. Менделеева; 

— анализировать зависимость 

свойств вещества от его строе-

ния; 

— наблюдать фазовые перехо-

ды при нагревании веществ; 

— характеризовать изменения 

структуры агрегатных состоя-

ний вещества при фазовых пе-

реходах; 

— формулировать условия иде-

альности газа; 

— объяснять влияние солнеч-

ного ветра на атмосферу Земли 

Молекуляр-

но-

Физическая модель идеального га-

за. Статистический метод описания 

— Определять: среднее рассто-

яние между частицами идеаль-
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кинетиче-

ская теория   

идеального  

газа 

 

поведения газа. Макроскопические 

и микроскопические параметры. 

Распределение частиц идеального 

газа по двум половинам сосуда. 

Распределение частиц по скоро-

стям. Температура. Термодинами-

ческая (абсолютная) шкала темпе-

ратур. Абсолютный нуль темпера-

туры. Шкалы температур. Связь 

между температурными шкалами. 

Скорость теплового движения мо-

лекул. Давление. Давление идеаль-

ного газа. Основное уравнение мо-

лекулярно-кинетической теории. 

Закон Дальтона.  Среднее расстоя-

ние между частицами идеального 

газа. Уравнение Клапейрона—

Менделеева. Изопроцесс. Изотер-

мический процесс. Закон Бойля—

Мариотта. Изобарный процесс. За-

кон Гей-Люссака. Изохорный про-

цесс. Закон Шарля. График каждо-

го изопроцесса. 

ного газа при различных темпе-

ратурах и давлениях; параметры 

вещества в газообразном состо-

янии с помощью уравнения со-

стояния идеального газа; пара-

метры идеального газа и проис-

ходящего процесса по графику 

зависимости p(V), V(Т) или 

p(T); 

— наблюдать эксперименты, 

служащие обоснованием моле-

кулярно-кинетической теории 

(МКТ) газов; 

— объяснять: явление диффу-

зии на примерах из жизненного 

опыта, качественно кривую 

распределения молекул по ско-

ростям, взаимосвязь скорости 

теплового движения и темпера-

туры газа; 

— вычислять среднюю квадра-

тичную скорость; 

— исследовать эксперимен-

тально зависимость p(V) для 

изотермического процесса; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспери-

ментальной деятельности; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Термодина-

мика 

 

Предмет изучения термодинамики. 

Молекулярно-кинетическая трак-

товка понятия внутренней энергии 

тела. Внутренняя энергия идеаль-

ного газа. Число степеней свободы. 

Способы изменения внутренней 

энергии системы. Количество теп-

лоты. Работа газа при изобарном 

расширении. Работа газа при изо-

хорном, изобарном и изотермиче-

ском процессах. Геометрический 

смысл работы. Первый закон тер-

модинамики. Применение первого 

закона термодинамики для изопро-

цессов. Теплоизолированная си-

стема. Адиабатный процесс. Пер-

вый закон термодинамики для 

— Систематизировать знания о 

физической величине: внутрен-

няя энергия, количество тепло-

ты; 

— объяснять: изменение внут-

ренней энергии тела при тепло-

обмене и работе внешних сил; 

принцип действия теплового 

двигателя; 

— рассчитывать: внутреннюю 

энергию газа и ее изменение; 

работу, совершенную газом, по 

p—V-диаграмме; изменение 

внутренней энергии тел, работу 

и переданное количество тепло-

ты с использованием первого 

закона термодинамики; измене-



14 

адиабатного процесса. Изменение 

температуры газа при адиабатном 

процессе. Принцип действия теп-

лового двигателя. Основные эле-

менты теплового двигателя. За-

мкнутый процесс (цикл). КПД теп-

лового двигателя. Цикл Карно. 

Воздействие тепловых двигателей 

на окружающую среду. Обратимый 

и необратимый процессы. Второй 

закон термодинамики. Статистиче-

ское истолкование второго закона 

термодинамики 

ние внутренней энергии и рабо-

ту газа при адиабатном процес-

се; работу газа, совершенную 

при изменении его состояния по 

замкнутому циклу; 

— формулировать первый и 

второй законы термодинамики; 

— оценивать КПД при совер-

шении газом работы в процес-

сах изменения состояния по за-

мкнутому циклу; 

— сравнивать обратимый и не-

обратимый процессы; 

— вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии, открыто выражать 

и отстаивать свою точку зрения; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Жидкость и 

пар 

 

Условия перехода между жидкой и 

газообразной фазой. Критическая 

температура. Сжижение пара при 

его изотермическом сжатии. Испа-

рение и конденсация. Термодина-

мическое равновесие пара и жидко-

сти. Насыщенный пар. Особенно-

сти процесса испарения. Удельная 

теплота парообразования. Конден-

сация. Давление насыщенного па-

ра. Зависимость давления насы-

щенного пара от температуры. От-

носительная влажность воздуха и 

ее измерение. Кипение. Объясне-

ние процесса кипения на основе 

МКТ. Температура кипения. Зави-

симость температуры кипения 

жидкости от внешнего давления. 

Перегретая жидкость. Особенности 

взаимодействия молекул поверх-

ностного слоя жидкости. Поверх-

ностное натяжение. Сила поверх-

ностного натяжения. Объяснение 

явления смачивания на основе 

внутреннего строения жидкостей. 

Угол смачивания и мениск. Капил-

лярность. Высота подъема жидко-

сти в капилляре 

— Определять по таблице зна-

чения температуры кипения и 

удельной теплоты парообразо-

вания жидкости; плотность 

насыщенного пара при разной 

температуре; 

— рассчитывать: количество 

теплоты, необходимого для па-

рообразования вещества данной 

массы; силу поверхностного 

натяжения, высоту подъема 

жидкости в капилляре; 

— анализировать: устройство и 

принцип действия психрометра 

и гигрометра; влияние влажно-

сти воздуха на жизнедеятель-

ность человека;  

— строить графики зависимо-

сти температуры тела от време-

ни при нагревании, кипении, 

конденсации, охлаждении; 

находить из графиков значения 

необходимых величин; 

— классифицировать использо-

вание явлений смешиваемости 

и капиллярности в природе и 

технике; 

— наблюдать особенности вза-
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имодействия молекул поверх-

ностного слоя жидкости; 

— исследовать: зависимость 

скорости испарения от рода 

жидкости, площади ее поверх-

ности и температуры; зависи-

мость температуры жидкости 

при ее кипении (конденсации) 

от времени; особенности явле-

ния смачиваемости у разных 

жидкостей; 

— измерять средний диаметр 

капилляров в теле, относитель-

ную влажность воздуха; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспери-

ментальной деятельности 

Твердое тело 

 

Объяснение процессов кристалли-

зации и плавления. Температура 

плавления. Удельная теплота плав-

ления. Структура твердых тел. 

Кристаллические тела. Внутреннее 

строение кристаллических тел. 

Кристаллическая решетка. Моно-

кристаллы и поликристаллы. 

Аморфные тела. Композиты. Зави-

симость свойств кристаллов от их 

внутреннего строения. Типы кри-

сталлических решеток. Полимор-

физм, анизотропия, изотропия. 

Упругая и пластическая деформа-

ции. Характеристики упругих 

свойств тела. Модуль Юнга и его 

физический смысл. Закон Гука. 

Предел упругости. Предел прочно-

сти.  

— Определять по таблице и из 

опыта значения температуры 

плавления и удельной теплоты 

плавления вещества; 

— вычислять: количество теп-

лоты, необходимое для плавле-

ния тела; количество теплоты в 

процессе теплообмена при 

нагревании и охлаждении; 

— сравнивать: удельные тепло-

емкости различных веществ, 

свойства монокристаллов и по-

ликристаллов; 

— объяснять свойства твердых 

тел на основе МКТ; 

— приводить примеры прояв-

ления различных деформаций; 

— анализировать: характер 

межмолекулярного взаимодей-

ствия, влияние деформации на 

свойства вещества; 

— исследовать разные виды 

деформации; 

— наблюдать, изменять и 

обобщать в процессе экспери-

ментальной деятельности; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Электростатика. 

Силы элек- Электрический заряд. Два вида — Наблюдать взаимодействие 
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тромагнит-

ного  

взаимодей-

ствия непо-

движных за-

рядов  

 

электрических зарядов. Квантова-

ние заряда. Электризация. Объяс-

нение явления электризации трени-

ем. Электрически изолированная 

система тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Измерение 

силы взаимодействия с помощью 

крутильных весов. Закон Кулона. 

Сравнение электростатических и 

гравитационных сил. Равновесие 

статических зарядов. Неустойчи-

вость равновесия статических заря-

дов. Силовая характеристика элек-

тростатического поля — напря-

женность. Графическое изображе-

ние электростатического поля. Ли-

нии напряженности и их направле-

ние. Степень сгущения линий 

напряженности. Однородное элек-

тростатическое поле. Напряжен-

ность поля системы зарядов. Прин-

цип суперпозиции электростатиче-

ских полей. Электрическое поле 

диполя. Напряженность электро-

статического поля, созданного за-

ряженной сферой и бесконечной 

заряженной плоскостью 

наэлектризованных  и заряжен-

ных тел; 

— анализировать: устройство и 

принцип действия  электромет-

ра, асимптотику электростати-

ческих полей; 

— объяснять: явление электри-

зации, устройство  и принцип 

действия крутильных весов, ха-

рактер электростатического по-

ля разных конфигураций заря-

дов; 

— формулировать границы 

применимости закона Кулона; 

— приводить примеры не-

устойчивости равновесия си-

стемы статических зарядов; 

— строить изображения полей 

точечных зарядов с помощью 

линий напряженности; 

— использовать принцип су-

перпозиции для описания поля 

электрического диполя; 

— вычислять напряженность 

поля, созданного заряженной 

сферой и плоскостью; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Энергия 

электромаг-

нитного вза-

имодействия 

неподвиж-

ных зарядов 

 

Работа сил электростатического 

поля. Аналогия движения частиц в 

электростатическом и гравитаци-

онном полях. Потенциальность 

электростатического поля. Энерге-

тическая характеристика поля — 

потенциал. Эквипотенциальная по-

верхность. Работа, совершаемая 

силами электростатического поля 

при перемещении заряда. Разность 

потенциалов (напряжение). Изме-

рение разности потенциалов. По-

движность заряженных частиц. 

Свободные и связанные заряды. 

Проводники, диэлектрики, полу-

проводники. Различие строения 

атомов этих веществ. Виды диэлек-

триков. Пространственное перерас-

пределение зарядов в диэлектрике 

— Сравнивать траектории дви-

жения заряда в электростатиче-

ском поле и тела в гравитаци-

онном поле; 

— применять формулу для рас-

чета потенциальной энергии 

взаимодействия точечных заря-

дов при решении задач; 

— систематизировать знания о 

физической величине: потенци-

ал электростатического поля, 

емкость уединенного провод-

ника; 

— вычислять: потенциал элек-

тростатического поля одного и 

нескольких точечных зарядов, 

напряжение по известной 

напряженности электрического 

поля и наоборот, электроем-
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под действием электростатического 

поля. Поляризация диэлектрика. 

Относительная диэлектрическая 

проницаемость среды. Распределе-

ние зарядов в металлическом про-

воднике. Электростатическая ин-

дукция. Электростатическая защи-

та. Условия равновесия зарядов. 

Распределение зарядов на прово-

дящих сферах. Электрическая ем-

кость уединенного проводника. 

Электроемкость сферы и ее харак-

теристика. Способ увеличения 

электроемкости проводника. Кон-

денсатор. Электрическая емкость 

конденсатора. Электроемкость 

плоского конденсатора. Соедине-

ния конденсаторов. Энергия элек-

тростатического поля плоского 

конденсатора. Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

кость конденсатора, электроем-

кость последовательного и па-

раллельного соединения кон-

денсаторов, энергию электро-

статического поля заряженного 

конденсатора, объемную плот-

ность энергии электрического 

поля; 

— наблюдать: изменение раз-

ности потенциалов;  зависи-

мость электрической емкости 

плоского конденсатора от пло-

щади пластин, расстояния меж-

ду ними и рода вещества; 

— объяснять: деление веществ 

на проводники, диэлектрики и 

полупроводники различием 

строения их атомов; явление 

поляризации полярных и непо-

лярных диэлектриков; явление 

электризации тел через влия-

ние; устройство плоского кон-

денсатора; 

— анализировать распределе-

ние зарядов в металлических 

проводниках; 

— приводить примеры электро-

статической защиты; 

— измерять и обобщать в про-

цессе экспериментальной дея-

тельности; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Резервное время 

11 класс     

Электродинамика 

Постоянный 

электриче-

ский ток  

 

Электрический ток. Условия 

возникновения электрического то-

ка. Сила тока. Связь силы тока с 

направленной скоростью. Постоян-

ный электрический ток. Условие 

существования постоянного тока в 

проводнике. Источник тока. Галь-

ванический элемент. Сторонние 

силы. ЭДС источника тока. Зави-

симость силы тока в проводнике от 

приложенного к нему напряжения. 

— Систематизировать знания о 

физической величине: сила то-

ка, напряжение, работа и мощ-

ность электрического тока; 

— объяснять: условия суще-

ствования электрического тока; 

действия электрического тока 

на примерах бытовых и техни-

ческих устройств; причину воз-

никновения сопротивления в 

проводниках; 
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Сопротивление проводника. Закон 

Ома для однородного проводника. 

Вольт-амперная характеристика 

проводника. Зависимость сопро-

тивления от геометрических разме-

ров и материала проводника. 

Удельное сопротивление. Резистор. 

Зависимость удельного сопротив-

ления проводников от температу-

ры. Удельное сопротивление полу-

проводников. Собственная прово-

димость полупроводников. Сверх-

проводимость. Критическая темпе-

ратура. Отличие движения заря-

женных частиц в проводнике и 

сверхпроводнике. Соединения про-

водников. Общее сопротивление 

при последовательном соединении 

проводников. Электрическая про-

водимость проводника. Проводи-

мость цепи при параллельном со-

единении проводников. Гидроди-

намическая аналогия последова-

тельного и параллельного соедине-

ний проводников. Смешанное со-

единение проводников. Электриче-

ские схемы с перемычками. За-

мкнутая цепь с одним источником 

тока. Закон Ома для замкнутой це-

пи с одним источником. Сила тока 

короткого замыкания. Замкнутая 

цепь с несколькими источниками 

тока. Закон Ома для цепи с не-

сколькими источниками тока. Рас-

чет силы тока и напряжения в элек-

трических цепях. Цифровые и ана-

логовые электрические приборы. 

Амперметр. Шунт. Вольтметр. До-

бавочное сопротивление. Включе-

ние амперметра и вольтметра в 

цепь. Работа электрического тока. 

Тепловое действие электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Мощ-

ность электрического тока. Переда-

ча электроэнергии от источника к 

потребителю. Максимальная мощ-

ность, передаваемая потребителю. 

— описывать: механизм пере-

распределения электрических 

зарядов в гальваническом эле-

менте Вольта, особенности 

движения заряженной частицы 

в электролите источника тока, 

явление электролитической 

диссоциации; 

— формулировать закон Ома 

для замкнутой цепи; законы 

Фарадея; 

— рассчитывать: сопротивле-

ние проводника; параметры 

участка цепи с использованием 

закона Ома; сопротивление 

смешанного соединения про-

водников; работу и мощность 

электрического тока; 

— анализировать: вольт-

амперную характеристику про-

водника; зависимость сопро-

тивления проводника от его 

удельного сопротивления, дли-

ны проводника и площади его 

поперечного сечения; зависи-

мость сопротивления металли-

ческого проводника и полупро-

водника от температуры;  

— объяснять устройство и 

принцип действия: гальваниче-

ских элементов и аккумулято-

ров, реостата; 

— представлять отличие дви-

жения заряженных частиц в 

проводнике и сверхпроводнике; 

— приводить примеры: тепло-

вого действия тока, применения 

электролиза в технике; 

— выяснять условие согласова-

ния нагрузки и источника; 

— наблюдать зависимость 

напряжения на зажимах источ-

ника тока от нагрузки; 

— исследовать параллельное и 

последовательное соединения 

проводников;  представлять ре-

зультаты исследований в виде 
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Потери мощности в подводящих 

проводах. Электролиты. Электро-

литическая диссоциация. Электро-

лиз. Закон Фарадея. Постоянная 

Фарадея. Объединенный закон Фа-

радея. Применение электролиза в 

технике. 

Электрический разряд в газах. Не-

самостоятельный и самостоятель-

ный разряды. Виды газового разря-

да. Газовый разряд в современной 

технике. Электрический ток в ва-

кууме. 

таблиц; 

— изучать экспериментально 

характеристики смешанного со-

единения проводников; 

— определять цену деления 

шкалы амперметра и вольтмет-

ра; 

— измерять: силу тока и 

напряжение на различных 

участках электрической цепи; 

ЭДС и внутреннее сопротивле-

ние источника тока; 

— рассчитывать значения шун-

та и добавочного сопротивле-

ния; 

— наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспери-

ментальной деятельности; 

— применять полученные 

знания к решению задач 

Магнитное 

поле 

 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле. Опыт Эрстеда. Вектор маг-

нитной индукции. Правила бурав-

чика и правой руки для прямого 

тока. Принцип суперпозиции. Пра-

вило буравчика для витка с током 

(контурного тока). Линии магнит-

ной индукции. Гипотеза Ампера. 

Земной магнетизм. Действие маг-

нитного поля на проводник с то-

ком. Закон Ампера. Правило левой 

руки. Рамка с током в однородном 

магнитном поле. Однородное маг-

нитное поле. Собственная индук-

ция. Принципиальное устройство 

электроизмерительного прибора и 

электродвигателя. Действие маг-

нитного поля на движущиеся заря-

женные частицы. Сила Лоренца. 

Правило левой руки. Плоские тра-

ектории движения заряженных ча-

стиц в однородном магнитном по-

ле. Масс-спектрограф. Принцип 

измерения масс заряженных ча-

стиц. Циклотрон. Движение заря-

женных частиц в однородном маг-

нитном поле. Особенности движе-

— Наблюдать: взаимодействие 

постоянных магнитов; опыты, 

доказывающие существование 

магнитного поля вокруг про-

водника с током; 

— наблюдать и исследовать 

действие магнитного поля на 

проводник с током; 

— наблюдать и анализировать 

взаимодействие двух парал-

лельных токов; 

— исследовать зависимость си-

лы, действующей на проводник, 

от направления тока в нем и от 

направления вектора магнитной 

индукции; 

— применять правило буравчи-

ка для контурных токов; 

— объяснять принцип действия: 

электроизмерительного прибо-

ра, электродвигателя постоян-

ного тока, масс-спектрографа, 

циклотрона; 

— вычислять: силу, действую-

щую на электрический заряд, 

движущийся в магнитном поле; 

магнитный поток; индуктив-
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ния заряженных частиц в неодно-

родном магнитном поле. Радиаци-

онные пояса Земли. Взаимодей-

ствие электрических токов. Маг-

нитный поток. Работа силы Ампера 

при перемещении проводника с то-

ком в магнитном поле. Индуктив-

ность контура с током. Энергия 

магнитного поля. Магнитное поле в 

веществе. Диамагнетики, парамаг-

нетики, ферромагнетики. Магнит-

ная проницаемость среды. Диамаг-

нетизм. Парамагнетизм. Ферромаг-

нетик во внешнем магнитном поле. 

Остаточная намагниченность 

ность катушки; энергию маг-

нитного поля; 

— проводить аналогии между 

потоком жидкости и магнитным 

потоком; 

— анализировать особенности 

магнитного поля в веществе; 

— приводить примеры исполь-

зования ферромагнетизма в 

технических устройствах; 

— выполнять эксперимент с 

моделью электродвигателя; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Электромаг-

нетизм 

 

Разделение разноименных зарядов 

в проводнике, движущемся в маг-

нитном поле. ЭДС индукции. Элек-

тромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Пра-

вило Ленца. Способы получения 

индукционного тока. Опыты Фара-

дея. Самоиндукция. Опыт Генри. 

ЭДС самоиндукции. Токи замыка-

ния и размыкания. Время релакса-

ции. Использование электромаг-

нитной индукции. Трансформатор. 

Коэффициент трансформации. По-

вышающий и понижающий транс-

форматоры. Электромагнитная ин-

дукция в современной технике. 

ЭДС в рамке, вращающейся в од-

нородном магнитном поле. Генера-

тор переменного тока. Потери 

электроэнергии в линиях электро-

передачи. Схема передачи электро-

энергии потребителю 

— Описывать модельный 

эксперимент по разделению 

зарядов в проводнике, дви-

жущемся в магнитном поле; 

— наблюдать явление элек-

тромагнитной индукции; 

— наблюдать и объяснять: 

опыты Фарадея с катушками и 

с постоянным магнитом; воз-

никновение индукционного 

тока при замыкании и размы-

кании цепи; 

— приводить примеры ис-

пользования электромагнит-

ной индукции в современных 

технических устройствах; 

— объяснять принцип дей-

ствия трансформатора, генера-

тора переменного тока; 

— рассчитывать напряжение 

трансформатора на входе (вы-

ходе); оценивать потери элек-

троэнергии в линиях электро-

передачи; 

— исследовать зависимость 

ЭДС индукции от скорости 

движения проводника, его 

длины и модуля вектора маг-

нитной индукции; наблюдать 

и обобщать в процессе экспе-

риментальной деятельности; 

применять полученные знания к 
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решению задач 

Динамика 

периодиче-

ского дви-

жения  

 

Гармонические колебания. Частота 

колебаний. Зависимость координа-

ты, проекций скорости и ускорения 

на ось Х от времени при колеба-

тельном движении Свободные ко-

лебания пружинного маятника. Ха-

рактеристики свободных колеба-

ний: период, амплитуда, цикличе-

ская частота. График свободных 

гармонических колебаний. Связь 

энергии и амплитуды свободных 

колебаний пружинного маятника. 

Затухающие колебания и их гра-

фик. Апериодическое движение. 

Статическое смещение. Вынужден-

ные колебания. Колебания в систе-

ме, находящейся в состоянии без-

различного равновесия. Вынуж-

денные колебания пружинного ма-

ятника. Зависимость амплитуды 

вынужденных колебаний от часто-

ты вынуждающей силы. Резонанс. 

Примеры резонанса в природе и 

технике. 

— объяснять процесс колеба-

ний маятника;  

— анализировать: условия воз-

никновения свободных колеба-

ний математического и пру-

жинного маятников; процесс 

колебания пружинного маятни-

ка с точки зрения сохранения и 

превращения энергии; 

— вычислять максимальную 

скорость груза с помощью за-

кона сохранения механической 

энергии; 

— наблюдать и анализировать 

разные виды колебаний;  

— прогнозировать возможные 

свободные колебания одного и 

того же маятника в средах с 

различной плотностью, воз-

можные вынужденные колеба-

ния одного и того же маятника 

в средах с различной плотно-

стью;  

— сравнивать свободные и вы-

нужденные колебания по их ха-

рактеристикам;  

— описывать явление резонан-

са;  представлять графически 

резонансные кривые;  

— измерять полную энергию 

груза, колеблющегося на пру-

жине;  

— наблюдать и обобщать в 

процессе экспериментальной 

деятельности;  

— применять законы сохране-

ния к решению задач 

Механиче-

ские волны.  

Акустика 

Распространение волн в упругой 

среде. Способы передачи энергии и 

импульса из одной точки простран-

ства в другую. Волновой процесс. 

Механическая волна. Скорость 

волны. Продольные волны. Попе-

речные волны. Отражение волн. 

Периодические волны. Гармониче-

ская волна. Длина волны. Поляри-

— Исследовать условия воз-

никновения упругой волны;  

— наблюдать возникновение и 

распространение продольных 

волн, поперечных волн, отра-

жение волн от препятствий;  

— сравнивать поперечные и 

продольные волны;  

— анализировать: результаты 
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зация. Линейно-поляризованная 

механическая волна. Стоячая вол-

на. Сложение двух гармонических 

поперечных волн. Моды колеба-

ний. Возникновение и восприятие 

звуковых волн. Инфразвук. Ультра-

звук. Условие распространения 

звуковых волн. Скорость звука. 

Высота звука. Зависимость высоты 

звука от частоты колебаний, от 

скорости движения источника и 

приемника, от относительной ско-

рости движения источника и при-

емника. Эффект Доплера. Тембр 

звука. Зависимость громкости зву-

ка от амплитуды колебаний. Уро-

вень интенсивности звука. 

сложения двух гармонических 

поперечных волн, условия воз-

никновения звуковой волны, 

связь высоты звука с частотой 

колебаний; связь громкости 

звука с амплитудой колебаний, 

а тембра — с набором частот;  

— классифицировать примене-

ние эффекта Доплера;  

— устанавливать зависимость 

скорости звука от свойств сре-

ды;  

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Цепи пере-

менного тока 

Представление гармонического ко-

лебания на векторной диаграмме. 

Мгновенное значение напряжения. 

Фаза колебаний. Начальная фаза 

колебаний. Сложение двух колеба-

ний. Резистор в цепи переменного 

тока. Действующее значение силы 

переменного тока. Активное сопро-

тивление. Разрядка конденсатора. 

Время релаксации R—С-цепи. За-

рядка конденсатора. Ток смещения. 

Магнитоэлектрическая индукция. 

Емкостное сопротивление. Индук-

тивное сопротивление. Среднее 

значение мощности переменного 

тока в катушке за период. Свобод-

ные гармонические электромагнит-

ные колебания в колебательном 

контуре. Энергообмен между элек-

трическим и магнитным полями. 

Колебательный контур. Формула 

Томсона. Вынужденные электро-

магнитные колебания в колеба-

тельном контуре. Векторная диа-

грамма для колебательного конту-

ра. Полное сопротивление контура 

переменному току. Резонанс в ко-

лебательном контуре. Использова-

ние явления резонанса в радиотех-

нике. Собственная проводимость 

— Использовать метод вектор-

ных диаграмм для представле-

ния гармонических колебаний;  

— вычислять: действующие 

значения силы тока и напряже-

ния, емкостное сопротивление 

конденсатора, индуктивное со-

противление катушки, период 

собственных гармонических 

колебаний;  

— анализировать: перераспре-

деление энергии при колебани-

ях в колебательном контуре; 

механизмы собственной и при-

месной проводимости полупро-

водников;  

— описывать явление резонан-

са; 

— получать резонансную кри-

вую с помощью векторных диа-

грамм 

— наблюдать осциллограммы 

гармонических колебаний силы 

тока в цепи; 

 — исследовать явление элек-

трического резонанса в после-

довательной цепи;  

— объяснять: механизм одно-

сторонней проводимости р—n-

перехода; принцип работы вы-
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полупроводников. Примесная про-

водимость. Донорные и акцептор-

ные примеси. Полупроводники n- и 

р-типа. p—n-Переход. Вольтампер-

ная характеристика р—n-перехода. 

Полупроводниковый диод. Вы-

прямление переменного тока. Тран-

зисторы. Усилитель и генератор на 

транзисторе. 

прямителя, усилителя на тран-

зисторе;  

—  применять полученные зна-

ния к решению задач 

Электромаг-

нитное излу-

чение. Излу-

чение и при-

ем электро-

магнитных 

волн радио- 

и СВЧ-

диапазона 

 

Электромагнитные волны. Опыт 

Герца. Излучение электромагнит-

ных волн. Плотность энергии элек-

тромагнитного поля. Бегущая гар-

моническая электромагнитная вол-

на. Длина волны. Уравнения 

напряженности электрического по-

ля и индукция магнитного поля для 

бегущей гармонической волны. 

Поляризация волны. Интенсив-

ность волны. Поток энергии и 

плотность потока энергии электро-

магнитной волны. Зависимость ин-

тенсивности электромагнитной 

волны от расстояния до источника 

излучения и его частоты. Давление 

и импульс электромагнитной вол-

ны. Измерение давления света. 

Границы диапазонов длин волн 

(частот) спектра электромагнитных 

волн и основные источники излу-

чения в соответствующих диапазо-

нах. Принципы радиосвязи. Виды 

радиосвязи. Радиопередача. Моду-

ляция передаваемого сигнала. Ам-

плитудная и частотная модуляция. 

Принципиальная схема передатчи-

ка амплитудно-модулированных 

колебаний. Радиоприем. Детекти-

рование сигнала. Схема простей-

шего радиоприемника 

— Проводить аналогии между 

механическими и электромаг-

нитными волнами и их характе-

ристиками; 

 — наблюдать явление поляри-

зации электромагнитных волн; 

— вычислять длину волны;  

— систематизировать знания о 

физической величине: поток 

энергии и плотность потока 

энергии электромагнитной вол-

ны, интенсивность электромаг-

нитной волны;  

— объяснять воздействие сол-

нечного излучения на кометы, 

спутники и космические аппа-

раты;  

— описывать механизм давле-

ния электромагнитной волны;  

— характеризовать диапазоны 

длин волн (частот) спектра 

электромагнитных волн; 

 — называть основные источ-

ники излучения соответствую-

щих диапазонов длин волн (ча-

стот);  

— оценивать роль России в 

развитии радиосвязи; 

— собирать детекторный ра-

диоприемник;  

— осуществлять радиопередачу 

и радиоприем;  

— представлять доклады, со-

общения, презентации;  

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Геометриче-

ская оптика  

Волна на поверхности от точечного 

источника. Принцип Гюйгенса. За-

— Объяснять: прямолинейное 

распространение света с точки 
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 кон отражения волн. Обратимость 

световых лучей. Отражение света. 

Изображение предмета в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. 

Преломление волн. Закон прелом-

ления. Абсолютный показатель 

преломления среды. Полное внут-

реннее отражение. Использование 

полного внутреннего отражения в 

волоконной оптике. Дисперсия све-

та. Призма Ньютона. Зависимость 

абсолютного показателя преломле-

ния от частоты световой волны. 

Построение изображений и хода 

лучей при преломлении света. Про-

хождение света через плоскопарал-

лельную пластинку и призму. 

Призма полного внутреннего отра-

жения. Линзы. Типы линз. Соби-

рающие и рассеивающие линзы. 

Тонкая линза. Главный фокус лин-

зы. Фокусное расстояние. Оптиче-

ская сила линзы. Основные лучи 

для собирающей линзы. Изображе-

ние предмета в собирающей линзе. 

Типы изображений. Формула тон-

кой собирающей линзы. Характе-

ристики изображений в собираю-

щих линзах. Основные лучи для 

рассеивающей линзы. Изображение 

предмета в рассеивающей линзе. 

Формула тонкой рассеивающей 

линзы. Характеристики изображе-

ния в рассеивающей линзе. Графи-

ки зависимости f(d) и Г(d). Главный 

фокус оптической системы. Фокус-

ное расстояние системы из двух 

собирающих линз, из рассеиваю-

щей и собирающей линзы. Оптиче-

ская сила системы близко располо-

женных линз. Человеческий глаз 

как оптическая система. Строение 

глаза. Аккомодация. Расстояние 

наилучшего зрения. Дефекты зре-

ния и их коррекция. Астигматизм. 

Оптические приборы, увеличива-

ющие угол зрения. Лупа. Угловое 

зрения волновой теории; осо-

бенности прохождения света 

через границу раздела сред; 

— исследовать: свойства изоб-

ражения предмета в плоском 

зеркале; состав белого света; 

закономерности, которым под-

чиняется явление преломления 

света; 

— строить: изображение пред-

мета в плоском зеркале, ход лу-

чей в плоскопараллельной пла-

стине и в призмах, ход лучей в 

собирающей и рассеивающей 

линзах, изображение предмета в 

линзах и оптических приборах;  

— наблюдать: преломление и 

полное внутреннее отражение 

света, дисперсию света, разло-

жение белого света в спектр;  

— сравнивать явления отраже-

ния света и полного внутренне-

го отражения;  

— приводить доказательства 

электромагнитной природы све-

та;  

— систематизировать знания о 

физической величине: линейное 

увеличение оптической систе-

мы;  

— классифицировать типы 

линз;  

— вычислять: фокусное рассто-

яние и оптическую силу линзы, 

расстояние от изображения 

предмета до линзы, фокусное 

расстояние и оптическую силу 

системы из двух линз; угловое 

увеличение линзы, микроскопа 

и телескопа;  

— находить графически: опти-

ческий центр, главный фокус и 

фокусное расстояние собираю-

щей линзы; главный фокус оп-

тической системы из двух линз;  

— определять величины, вхо-

дящие в формулу тонкой линзы; 
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увеличение. Оптический микро-

скоп. Объектив и окуляр. Оптиче-

ский телескоп-рефрактор 

— характеризовать изображе-

ния в собирающей линзе; 

— анализировать устройство 

оптической системы глаза;  

— оценивать расстояние 

наилучшего зрения; исследо-

вать и анализировать свое зре-

ние; 

— получать изображения с по-

мощью собирающей линзы;  

— измерять показатель прелом-

ления стекла;  

— наблюдать и обобщать в 

процессе экспериментальной 

деятельности;  

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Волновая  

оптика 

 

Интерференция волн. Принцип не-

зависимости световых пучков. 

Сложение волн от независимых то-

чечных источников. Интерферен-

ция. Когерентные волны. Время и 

длина когерентности. Условия ми-

нимумов и максимумов при интер-

ференции волн. Геометрическая 

разность хода волн. Интерференция 

синхронно излучающих источни-

ков. Опыт Юнга. Способы получе-

ния когерентных источников. Ин-

терференция света в тонких плен-

ках. Просветление оптики. Нару-

шение волнового фронта в среде. 

Дифракция. Дифракция света на 

щели. Принцип Гюйгенса—

Френеля. Зона Френеля. Условия 

дифракционных минимумов и мак-

симумов. Особенности дифракци-

онной картины. Дифракционная 

решетка. Период решетки. Условия 

главных максимумов и побочных 

минимумов. Разрешающая способ-

ность дифракционной решетки  

— Определять условия коге-

рентности волн; 

— объяснять условия миниму-

мов и максимумов при интер-

ференции световых волн; 

— определять условие приме-

нимости приближения геомет-

рической оптики; 

— наблюдать интерференцию 

света на мыльной пленке и ди-

фракционную картину от двух 

точечных источников света при 

рассмотрении их через отвер-

стия разных диаметров; 

— определять с помощью ди-

фракционной решетки границы 

спектральной чувствительности 

человеческого глаза; 

— знакомиться с дифракцион-

ной решеткой как оптическим 

прибором и с ее помощью из-

мерить длину световой волны;  

— наблюдать и обобщать в 

процессе экспериментальной 

деятельности;  

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Релятивист-

ская механи-

ка  

Опыт Майкельсона—Морли. Сущ-

ность специальной теории относи-

тельности Эйнштейна. Постулаты 

— Формулировать постулаты 

специальной теории относи-

тельности; — описывать прин-
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 теории относительности. Критиче-

ский радиус черной дыры — ради-

ус Шварцшильда. Горизонт собы-

тий. Время в разных системах от-

счета. Порядок следования собы-

тий. Одновременность событий. 

Собственное время. Эффект замед-

ления времени. Релятивистский за-

кон сложения скоростей. Скорость 

распространения светового сигна-

ла. Энергия покоя. Зависимость 

энергии тела от скорости. Энергия 

свободной частицы. Взаимосвязь 

массы и энергии. 

ципиальную схему опыта Май-

кельсона—Морли; — объяснять 

значимость опыта Майкельсо-

на— Морли; эффект замедле-

ния времени;  

— оценивать радиусы черных 

дыр;  

— определять время в разных 

системах отсчета;  

— связывать между собой про-

межутки времени в разных 

ИСО; 

— рассчитывать энергию покоя 

и энергию связи системы тел;  

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Квантовая 

теория элек-

тромагнит-

ного излуче-

ния и веще-

ства 

 

Тепловое излучение. Абсолютно 

черное тело. Ультрафиолетовая ка-

тастрофа. Квантовая гипотеза 

Планка. Законы теплового излуче-

ния. Фотон. Основные физические 

характеристики фотона. Фотоэф-

фект. Опыты Столетова. Законы 

фотоэффекта. Квантовая теория 

фотоэффекта. Работа выхода. 

Уравнение Эйнштейна для фото-

эффекта. Зависимость кинетиче-

ской энергии фотоэлектронов от 

частоты света. Корпускулярные и 

волновые свойства фотонов. Кор-

пускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция отдельных фотонов. 

Гипотеза де Бройля. Длина волны 

де Бройля. Соотношение неопреде-

ленностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Опыт 

Резерфорда. Размер атомного ядра. 

Теория атома водорода. Первый 

постулат Бора. Правило квантова-

ния орбит Бора. Энергетический 

спектр атома водорода. Энергия 

ионизации. Второй постулат Бора. 

Серии излучения атома водорода. 

Виды излучений. Линейчатый 

спектр. Спектральный анализ и его 

применение. Процессы взаимодей-

ствия атома с фотоном. Лазер. 

— Формулировать квантовую 

гипотезу Планка, законы тепло-

вого излучения (Вина и Стефа-

на— Больцмана), законы фото-

эффекта;  

— наблюдать: фотоэлектриче-

ский эффект, излучение лазера 

и его воздействие на вещество, 

сплошной и линейчатый спек-

тры испускания;  

— рассчитывать: максималь-

ную кинетическую энергию 

электронов при фотоэффекте, 

длину волны де Бройля частицы 

с известным значением импуль-

са, частоту и длину волны ис-

пускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного 

состояния в другое;  

— приводить доказательства 

наличия у света корпускулярно-

волнового дуализма свойств;  

— анализировать опыт по ди-

фракции отдельных фотонов;  

— обсуждать: результат опыта 

Резерфорда, физический смысл 

теории Бора; 

— сравнивать свободные и свя-

занные состояния электрона;  

— исследовать линейчатый 

спектр атома водорода;  
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Принцип действия лазера. Основ-

ные особенности лазерного излуче-

ния. Применение лазеров. 

— объяснять принцип действия 

лазера;  

— описывать принцип дей-

ствия плазменного экрана, кон-

струкцию вакуумного диода и 

триода;  

— обобщать в процессе экспе-

риментальной деятельности; 

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Физика высоких энергий.  

Физика 

атомного яд-

ра  

 

Протон и нейтрон. Протонно-

нейтронная модель ядра. Изотопы. 

Сильное взаимодействие нуклонов. 

Комптоновская длина волны ча-

стицы. Состав и размер ядра. 

Удельная энергия связи. Зависи-

мость удельной энергии связи нук-

лона в ядре от массового числа. 

Синтез и деление ядер. Радиоак-

тивность. Виды радиоактивности: 

естественная и искусственная. Ра-

диоактивный распад. Альфа-

распад. Энергия распада. Бета-

распад. Гамма-излучение. Период 

полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Активность радиоактивно-

го вещества. Радиоактивные серии. 

Искусственная радиоактивность. 

Деление ядер урана. Цепная реак-

ция деления. Самоподдерживаю-

щаяся реакция деления ядер. Кри-

тическая масса. Критический раз-

мер активной зоны. Ядерный реак-

тор. Основные элементы ядерного 

реактора и их назначение. Атомная 

электростанция (АЭС). Мощность 

реактора. Ядерная безопасность 

АЭС. Термоядерные реакции. Ре-

акция синтеза легких ядер. Термо-

ядерный синтез. Управляемый тер-

моядерный синтез. Ядерное ору-

жие. Условие возникновения не-

управляемой цепной реакции деле-

ния ядер. Атомная бомба, ее прин-

ципиальная конструкция. Водород-

ная (термоядерная) бомба, ее прин-

– Определять: зарядовое и мас-

совое число атомного ядра по 

таблице Д. И. Менделеева, пе-

риод полураспада радиоактив-

ного элемента, продукты ядер-

ной реакции деления;  

— вычислять: энергию связи 

нуклонов в ядре и энергию, вы-

деляющуюся при ядерных ре-

акциях; энергию,  выделяющу-

юся при радиоактивном распа-

де;  

— выявлять причины есте-

ственной радиоактивности;  

— сравнивать: активности раз-

личных веществ; управляемый 

термоядерный синтез с управ-

ляемым делением ядер; кон-

струкции и принцип действия 

атомной и водородной бомб;  

— оценивать: энергетический 

выход для реакции деления, 

критическую массу 
235

U;  

— анализировать проблемы 

ядерной безопасности АЭС;  

— описывать устройство и 

принцип действия АЭС, дей-

ствие радиоактивных излучений 

различных типов на живой ор-

ганизм;  

— оценивать перспективы раз-

вития термоядерной энергети-

ки;  

— объяснять возможности ис-

пользования радиоактивного 

излучения в научных исследо-
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ципиальная конструкция. Биологи-

ческое действие радиоактивных из-

лучений. Воздействие радиоактив-

ного излучения на вещество. Доза 

поглощенного излучения. Коэффи-

циент относительной биологиче-

ской активности. Эквивалентная 

доза поглощенного излучения. 

Вклад различных источников иони-

зирующего излучения в естествен-

ный радиационный фон. 

ваниях и на практике;  

— знакомиться с методом вы-

числения удельного заряда ча-

стицы по фотографии ее трека;  

— измерять и обобщать в про-

цессе экспериментальной дея-

тельности 

Элементар-

ные частицы  

 

Классификация элементарных ча-

стиц. Фермионы и бозоны. Прин-

цип Паули. Распределение ферми-

онов по энергетическим состояни-

ям. Античастицы. Принцип зарядо-

вого сопряжения. Процессы взаи-

мопревращения частиц. Адроны и 

лептоны. Лептонный заряд. Закон 

сохранения лептонного заряда. 

Слабое взаимодействие лептонов. 

Бета-распад с участием промежу-

точного W-бозона. Классификация 

и структура адронов. Мезоны и ба-

рионы. Подгруппы барионов. 

Структура адронов. Кварковая ги-

потеза М. Геллмана и Д. Цвейга. 

Кварки и антикварки. Характери-

стики основных типов кварков. За-

кон сохранения барионного заряда. 

Аромат. Взаимодействие кварков. 

Цвет кварков. Фундаментальные 

частицы. Кварк-лептонная симмет-

рия. Фундаментальные частицы, 

образующие Вселенную. Три поко-

ления фундаментальных частиц. 

Глюоны. 

— Классифицировать: элемен-

тарные частицы на фермионы и 

бозоны, частицы и античасти-

цы, на частицы, участвующие в 

сильном взаимодействии и не 

участвующие в нем; адроны и 

их структуру, глюоны;  

— характеризовать ароматы 

кварков;  

— перечислять цветовые заря-

ды кварков;  

— работать с текстом учебника 

и представлять информацию в 

виде таблицы;  

— применять полученные зна-

ния к решению задач 

Элементы астрофизики  

Эволюция 

Вселенной 

Астрономические структуры, их 

средний размер. Примерное число 

звезд в Галактике. Разбегание га-

лактик. Закон Хаббла. Красное 

смещение спектральных линий. 

Возраст Вселенной. Модель Фрид-

мана. Критическая плотность Все-

ленной. Большой взрыв. Основные 

периоды эволюции Вселенной. 

— Использовать Интернет для 

поиска изображений астроно-

мических структур; 

— пояснять физический смысл 

уравнения Фридмана; 

— классифицировать периоды 

эволюции Вселенной; 

— применять фундаментальные 

законы физики к объяснению 
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Космологическая модель Большого 

взрыва. Планковская эпоха. Веще-

ство в ранней Вселенной. Домини-

рование излучения. Эра нуклеосин-

теза. Образование водородно-

гелиевой плазмы. Эра атомов. Ре-

ликтовое излучение. Образование 

сверхскоплений галактик, эллипти-

ческих и спиральных галактик. 

Возникновение звезд. Протон-

протонный цикл. Эволюция звезд 

различной массы. Коричневый и 

белый карлик. Красный гигант и 

сверхгигант. Планетарная туман-

ность. Нейтронная и сверхновая 

звезда. Синтез тяжелых химиче-

ских элементов. Квазары. Химиче-

ский состав межзвездного веще-

ства. Образование Солнечной си-

стемы. Образование протосолнца и 

газопылевого диска. Планетезима-

ли. Протопланеты. Образование и 

эволюция планет земной группы и 

планет-гигантов. Астероиды и ко-

меты. Жизнь в Солнечной системе. 

Жизнь во Вселенной 

природы космических объектов 

и явлений; 

— оценивать возраст звезд по 

их массе; 

— связывать синтез тяжелых 

элементов в звездах с их распо-

ложением в таблице Менделее-

ва; 

— анализировать условия воз-

никновения жизни; 

— сравнивать условия на раз-

личных планетах, делать выво-

ды о возможности зарождения 

жизни на других планетах; 

— вести диалог, выслушивать 

оппонента, участвовать в дис-

куссии; 

— выступать с докладами и 

презентациями об образовании 

эл-липтических и спиральных 

галактик, о размерах и возрасте 

лунных кратеров, о солнечных 

пятнах 

Обобщающее повторение  

Резервное время  

 

Виды деятельности обучающихся: 

Сбор данных из разных источников, написание докладов и конспектов, доказа-

тельство и анализ формул, систематизация школьного материала, просмотр образова-

тельных фильмов, анализ наблюдаемых явлений, оценка проблемных ситуаций, изу-

чение графиков, таблиц, работа с устройствами по чертежам и схемам, опыты, иссле-

довательская деятельность, работа с раздаточными материалами, сбор электрических 

цепей, работа с замерами, выполнение задач практикума, проведение лабораторных 

испытаний, выявление и устранение неисправностей в приборах, конструирование и 

моделирование, постановка демонстрационных опытов и др.  

 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания, 

для формирования у обучающихся навыков сотрудничества, коммуникации, социаль-

ной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы.  

Тема раздела  
Кол-во 

часов 

Лаб. ра-

боты 

Конт. 

работы  
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10 класс 

1. Введение 3   

2. Механика 77 5 4 

Кинематика материальной точки. 28 №1, 2 №1 

Динамика материальной точки 18 №3, 4 №2 

Статика. Гидростатика  10  №3 

Законы сохранения 18 №5 №4 

Динамика периодического движения 3   

3. Молекулярная физика  47 3 3 

Молекулярная структура вещества 4   

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 14 №6 №5 

Термодинамика. 15  №6 

Жидкость и пар 9 №7  

Твердое тело. 6 №8 №7 

4. Электростатика 32 1 2 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных за-

рядов 
14  №8 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов 
18 №9 №9 

5. Промежуточная аттестация 4   

6. Резерв 8   

Итого 170 9 9 

11 класс 

7. Электродинамика (продолжение) 74 3 5 

Законы постоянного тока. 26 №1,2 №1,2 

Магнитное поле. 14  №3 

Электромагнетизм 10 №3 №4 

Динамика периодического движения  6 №4  

Механические волны. Акустика  6  №5 

Цепь переменного тока. 12  №6 

8. Электромагнитные излучения 57   

Излучение и прием электромагнитных волн и радио- и 

СВЧ-диапазона 
9  №7 

Геометрическая оптика 20 №4 №8-9 

Волновая оптика 12 №5,6 №10 

Релятивистская механика 4   

Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества  12 №7 №11 

9. Физика высоких энергий 16   

Физика атомного ядра  10 № 8  

Элементарные частицы 6  №12 

10. Элементы астрофизики 7   

11.  Обобщающее повторение  10   

12. Резерв 6   

ИТОГО 170 8 12 


