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Раздел 1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте среднего общего образования. 

При составлении данной рабочей программы были использованы следующие нормативные 

документы: 

• Федеральным законом  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413); 

• Приказом № 732 от 12.08.2023 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413»; 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (в 

редакции протокола №52/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

• Федеральной образовательной программой среднего общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 21.09.2022 г № 858 «О Федеральном перечне 

учебников , рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

• Положением о рабочей программе БОУ УР «Столичный лицей» (утверждено приказом 

директора от 31.08.2023 №182) 

• Основной образовательной программой среднего общего образования бюджетного 

общеобразовательного учреждения УР «Столичный лицей» (утверждена приказом 

директора от 24.08.2022 г.№167) 

• Учебным планом бюджетного общеобразовательного учреждения УР «Столичный лицей» 

(утвержден приказом директора от 31.08.2023 №182) 

• Примерная программа по предмету физика. Примерные программы по учебным 

предметам. Физика. 10 - 11 классы. М: Просвещение, 2010. -(Стандарты второго 

поколения). 

Учебники:  Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

Сведения о программе: 

Рабочая программа составлена: 

• наосновепрограммы к линии УМК Г. Я. Мякишева «Физика. Базовый уровень. 10 – 11 

классы» (авторы М. А. Петрова, И. Г. Куликова) 

• в соответствии с учебниками, включенными в федеральный перечень и 

рекомендованнымиМинистерствомобразованияи науки РоссийскойФедерации: 

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский под редакцией Н. А. Парфентьевой «Физика. 10 

класс» издательство «Просвещение»; Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М, Чаругин «Физика. 

11 класс» издательство «Просвещение»; 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и Примерной основной образовательной 

программы. Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень 

и обеспечивают освоение образовательной программы среднего общего образования. 

В 10, 11 классах проводится по 2 часа в неделю (базовый уровень), за год –  по68 часов. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные формы: урок, практическая/лабораторная работа, экскурсия. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими 

компьютерными программами, дистанционные формы обучения. 

Методы обучения:  

словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации; практические — 

выполнение практических/лабораторных работ, самостоятельная работа со справочниками и 

литературой (печатной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, 

самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения:  дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое 

обучение; классно-урочная технология обучения, групповая технология обучения, 

дистанционные технологии обучения, ИКТ, системно-деятельностный подход. 

Общая характеристика предмета. 

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

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс 

физики - системообразующий для естественно - научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет историю 

формирования других составляющих современной культуры.  Изучение физики необходимо 

человеку для формирования миропонимания, для развития научного способа мышления. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• формирования у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека,  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности , опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности, -  навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

В соответствии с п. 2.10 раздела II, раздела IV Положения о рабочей программе по 

учебному предмету (курсу) в соответствии с   ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  учитель 

может внести изменения в порядок изучения тем в тематическом планировании в 

соответствии с календарным графиком и графиком оценочных процедур на текущий учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания:  

 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества;  

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 

области физики и технике;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;  

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

4) эстетического воспитания:  

 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке;  

 

5) трудового воспитания:  

 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении 

всей жизни;  

6) экологического воспитания:  

 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества;  

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся знаний 

по физике;  

7) ценности научного познания:  

 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки;  



осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов;  

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки;  

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления;  

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности;  

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств;  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям;  

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и астрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;  



самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план выполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям;  

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение;  

оценивать приобретённый опыт;  

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для уровня 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность:  

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому;  

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

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

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность измерения по 

формулам; 

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

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

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 



• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 

модели, физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины; 

• 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. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: физическая величина, физический закон, научная гипотеза, 

модель в физике, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

— приводить примеры объектов изучения физики; — приводить базовые физические 

величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, 

их характеристики, радиус действия; 

— описывать и применять методы научного исследования в физике; 

 

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

— различать прямые и косвенные измерения физических величин; понимать смысл 

абсолютной и относительной погрешностей измерения; 

— интерпретировать физическую информацию, полученную из разных источников. 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 



— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, 

система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное движение, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренноепрямолинейное движение, свободное падение, 

относительность механического движения, инерциальная система отсчета, инертность, центр 

тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, замкнутая система, реактивное движение, 

устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия, абсолютно твердое тело, колебательное 

движение, колебательная система, вынужденные колебания, механический резонанс, волна, 

волновая поверхность, луч, музыкальный тон; 

— использовать табличный, графический и аналитический способы описания 

механического движения; 

— анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного движений, 

условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, зависимости 

проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от времени, процессы 

превращения энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в реальных 

колебательных системах, особенности распространения поперечных и продольных волн в 

средах, звуковых волн, основные характеристики звука; 

— приводить определения физических величин: перемещение, скорость, пройденный путь, 

средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, среднее ускорение, 

мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и частота обращения, угловая 

скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила тяжести, первая космическая 

скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, импульс 

материальной точки, работа силы, мощность, КПД механизма, механическая энергия, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, момент силы, плечо силы, сила давления, сила 

Архимеда, период, частота и фаза колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы Ньютона, 

принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Кеплера, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о кинетической 

энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе условия равновесия 

твердого тела, принцип минимума потенциальной энергии, закон Паскаля, закон Архимеда, 

условие плавания тел; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система, 

абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный маятник, 

математический маятник; 

— описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по 

изучению основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению 

особенностей колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, 

Кавендиша и др.; 

— определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать 

свободное падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную задачи 

механики, движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы силы, 

кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической энергии; 

 

— получать уравнения движения груза на пружине и движения математического маятника; 

— записывать кинематические уравнения равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения, равномерного движения по окружности, уравнение 

гармонических колебаний, уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы 

для расчета периодов колебаний пружинного и математического маятников; 

— различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета; 

— приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 

гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли;применять 

полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов (например, 

динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту (например, роль сил 

трения в движении тел), при решении задач. 



Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое 

(термодинамическое) равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный, изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, 

насыщенный пар; 

— приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или 

атомная) масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия 

идеального газа, среднеквадратичная скорость, количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, КПД теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, 

абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы; 

— формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

— наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, 

конденсация, сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия монокристаллов; 

— классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения 

структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах; 

— формулировать: закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, 

объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон сохранения энергии, первый и второй 

законы термодинамики; 

— понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа 

(уравнения Менделеева—Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового 

баланса; 

⎯ выделять основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной 

физике: термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный 

процесс, теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, 

цикл Карно; 

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

термодинамический метод при рассмотрении свойств макроскопических тел без 

представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при решении задач; 

— описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, опыты, 

иллюстрирующие изменение внутренней энергии тела при совершении работы; 

фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.; 

— объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, связь 

температуры и средней кинетической энергии хаотического движения молекул, строение и 

свойства твердых и аморфных тел, графический смысл работы, невозможность создания 

вечного двигателя, необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, происходящие в 

идеальной холодильной машине, работающей по циклу Карно, зависимость температуры 

кипения жидкости от внешнего давления; 

— применять первый закон термодинамики к изопроцессам; 

— обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия 

дизельного двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, значение 

влажности воздуха в жизни человека; 

— приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, 

постоянной Больцмана; 

применять полученные знания при описании устройства и принципа действия приборов 

(например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, волосного гигрометра, 

психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и быту, 

при решении задач. 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная система 

тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, однородное 



электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 

конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция, электрический ток, 

сторонние силы, электролитическая диссоциация, ионизация газа, магнитное взаимодействие, 

линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный ток, электромагнитное поле, электромагнитная волна, модуляция, 

дисперсия, интерференция, когерентные источники света, дифракция; 

— приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 

проницаемость среды, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, сила тока, 

сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока, ЭДС источника тока, модуль магнитной индукции, сила Ампера, сила 

Лоренца, магнитная проницаемость среды, магнитный поток, индуктивность контура, 

действующие значения силы тока и напряжения, коэффициент трансформации, длина и 

скорость распространения электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны, 

абсолютный и относительный показатели преломления,  

⎯ записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной 

плотности электрического поля, энергии магнитного поля тока; получать формулу для 

расчета: работы сил однородного электростатического поля; 

— рассматривать основные свойства электрических зарядов, смысл теорий близкодействия 

и дальнодействия, основные свойства электрического поля, связь между работой сил 

однородного электростатического поля и потенциальной энергией точечного заряда, связь 

между напряженностью электрического поля и разностью потенциалов, действия 

электрического тока, последовательное, параллельное и смешанное соединения проводников, 

магнитные свойства вещества, основные свойства вихревого электрического поля, спектр 

электромагнитных волн, принципы радиосвязи и телевидения, закон независимости световых 

пучков; 

— объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора, условия возникновения и существования электрического тока, зависимость 

сопротивления проводника от температуры, электронную проводимость металлов, 

электропроводность электролитов, электролиз, электрический разряд в газах, возникновение 

самостоятельного и несамостоятельного разрядов, ионизацию электронным ударом, 

электрический ток в вакууме, возникновение собственной и примесной проводимости 

полупроводников, свободных электромагнитных колебаний, связь физических величин в 

формулеТомсона, процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре, 

превращения энергии в колебательном контуре, возникновение электромагнитной волны; 

— изучать действие магнитного поля на проводник с током, рамку с током и движущуюся 

заряженную частицу, магнитное взаимодействие проводников с токами; 

— формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, первое правило Кирхгофа, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС, правило буравчика, правило левой руки, закон Ампера, закон Фарадея 

(электромагнитной индукции), правило Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света, принцип Гюйгенса, условия 

интерференционных максимумов и минимумов, принцип Гюйгенса—Френеля, условие 

дифракционных минимумов; 

— описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по 

наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости 

конденсатора; по наблюдению теплового действия электрического тока; по наблюдению 

картин магнитного поля; по наблюдению электромагнитных колебаний; по наблюдению и 

исследованию прямолинейного распространения, отражения и преломления света, волновых 

свойств света; фундаментальные опыты Кулона, Эрстеда, Ампера, Фарадея, Герца, Юнга, 

Френеля, Ньютона и др.; 



— выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике и 

оптике: точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического поля, 

однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности, электронный газ, 

однородное магнитное поле, линии индукции магнитного поля, идеальный колебательный 

контур, гармоническая электромагнитная волна, точечный источник света, световой луч, 

однородная и изотропная среда, плоская световая волна, тонкая линза; 

— приводить значения: скорости света в вакууме; 

— описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор; 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: электроскопа, 

электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора, реостата, 

потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, электродвигателя 

постоянного тока, трансформатора; 

— применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 

химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 

(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 

заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, 

период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон 

Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения 

света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 



радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 

математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 

проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости 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; 

 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы. 

 

 

 

 

 



Раздел III. Содержание учебного предмета. 

10 класс. 

Раздел 1.Физика и естественно-научный метод познания природы. (1 ч.) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный метод 

познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. 

Физические законы. Границы применимости физических законов. Физические теории и 

принцип соответствия. Измерение физических величин. Погрешности измерений физических 

величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей.  

Раздел 2. Механика (27 ч.) 

Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, скорость, 

ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания механического 

движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные модели тел и движений. 

Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейные движения. Свободное падение тел. Относительность механического 

движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. 

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. 

Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Опыт 

Кавендиша. Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Законы Кеплера. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Импульс 

материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы. 

Закон сохранения механической энергии.  

Контрольная работа №1 «Основы кинематики и динамики». 

Контрольная работа №2 «Законы сохранения в механике». 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. (18 ч.) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. Строение 

вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение частиц 

вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел.Модель идеального газа. Статистическое описание 

идеального газа. Тепловое (термодинамическое) равновесие. Температура. Измерение 

температуры. Шкалы температур. Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Постоянная Больцмана. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). 

Универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение 

скоростей молекул газа. 

Кристаллические и аморфные тела. [ 

Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатический процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики.Тепловы машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. 

Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение 

жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность воздуха. Точка росы. 

Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества. Удельная теплота 

плавления вещества. 

Лабораторная работа №1 "Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака". 

Зачет «Основы МКТ» 

Контрольная работа №3 «Основы ТД». 
Раздел 4. Электродинамика. (22 ч.) 



Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. 

Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряженности электрического поля. Диэлектрическая 

проницаемость. 

Работа кулоновских сил. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. Источники тока. 

Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника 

(участка цепи). Зависимость удельного сопротивления проводников и полупроводников от 

температуры. Соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое 

действие электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома 

для участка цепи, содержащего ЭДС. Реостат. Измерение силы тока, напряжения. 

Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Электрический 

ток в вакууме. Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

полупроводниках.  

Контрольная работа №4 «Электростатика».    

Контрольная работа №5«Законы постоянного тока». 
 

11 КЛАСС  

Раздел 4. Электродинамика  

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.  

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца.  

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. Электродвижущая 

сила индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея.  

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле.  

Правило Ленца.  

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током.  

Электромагнитное поле.  

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь.  

Демонстрации  

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля.  

Взаимодействие двух проводников с током.  

Сила Ампера.  

Действие силы Лоренца на ионы электролита.  

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца.  

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока.  

Явление самоиндукции.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

Изучение магнитного поля катушки с током.  

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током.  



Исследование явления электромагнитной индукции.  

Раздел 5. Колебания и волны  

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания  

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 

Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический 

маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. 

Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 

электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач.  

Демонстрации  

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический маятник).  

Наблюдение затухающих колебаний.  

Исследование свойств вынужденных колебаний.  

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания.  

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для электромагнитных 

колебаний.  

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора.  

Модель линии электропередачи.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и массы 

груза.  

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых конденсатора, 

катушки и резистора.  

Тема 2. Механические и электромагнитные волны  

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и длина 

волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн.  

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука.  

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная ориентация 

векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных волн.  

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту.  

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация.  

Электромагнитное загрязнение окружающей среды.  

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь.  

Тема 3. Оптика  

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 

света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения.  

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет.  



Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая сила 

тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула 

тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой.  

Пределы применимости геометрической оптики.  

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников.  

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку.  

Поляризация света.  

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид.  

Демонстрации  

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы.  

Полное внутреннее отражение. Модель световода.  

Исследование свойств изображений в линзах.  

Модели микроскопа, телескопа.  

Наблюдение интерференции света.  

Наблюдение дифракции света.  

Наблюдение дисперсии света.  

 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности  

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна.  

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины.  

Энергия и импульс релятивистской частицы.  

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя.  

Раздел 7. Квантовая физика  

Тема 1. Элементы квантовой оптики  

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта.  

Давление света. Опыты П.Н. Лебедева.  

Химическое действие света.  

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод.  

Демонстрации  

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной.  

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  

Светодиод.  

Солнечная батарея.  

Тема 2. Строение атома  

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного 

уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Наблюдение линейчатых спектров излучения.  

Лазер.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

Наблюдение линейчатого спектра.  

 

 

Тема 3. Атомное ядро  



Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. 

Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада.  

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра.  

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.  

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 

Экологические аспекты ядерной энергетики.  

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц.  

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.  

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, атомная бомба.  

Демонстрации  

Счётчик ионизирующих частиц.  

Ученический эксперимент, лабораторные работы  

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям).  

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики  

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии.  

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение.  

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд.  

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик.  

 

Ученические наблюдения  

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 

определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия 

Северного полушария и яркие звёзды.  

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути.  

Обобщающее повторение  

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической 

сферах деятельности человека, роль и место физики и астрономии в современной научной 

картине мира, роль физической теории в формировании представлений о физической картине 

мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе.  

Межпредметные связи  

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии.  

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение.  

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел.  

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиации на живые организмы.  



Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ.  

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 

поверхности, предсказание землетрясений.  

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея.



Раздел 4. Тематическое планирование. 

10 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс. 

 

 

 

№ 

п/н 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1 Электродинамика (продолжение). 10 

 

Тема 1. Магнитные явления. 10 

Раздел 2 Электромагнитные колебания и волны. 32 

Тема 1. Электромагнитные колебания  8 

Тема 2. Электромагнитные волны.  6 

Тема 3. Оптика.  14 

Тема 4. Специальная теория относительности  4 

Раздел 

3. 

Квантовая физика.  20 

Тема 1. Физика атома  10 

Тема 2 Физика атомного ядра  10 

Раздел 

4. 

Строение Вселенной 6 

 

 

Поурочно-тематическое планирование. 

 

10 класс. 

Раздел 

1. 

Научный метод познания ( 1ч.) Количество 

часов 

1/1 ИОТ ФЗ - 02. Физика и методы познания окружающего мира. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование. Измерение физических величин. 

1 

Раздел 

2. 

Механика (27 ч.) 27 

№ 

п/н 

Тема Количество 

часов 

Раздел 

1. 

Научный метод познания( 1ч.) 1 

Раздел 

2. 

Механика (27 ч.)  

1. Кинематика  8 

2. Динамика  10 

3. Законы сохранения  9 

Раздел 

3. 

Молекулярная физика (18 ч.)  

4. Молекулярная физика 9 

5. Основы термодинамики  9 

Раздел 

4. 

 Основы электродинамики  (22ч.).  

7. Электростатика  9 

8. Законы постоянного тока  13 



Глава 1. Кинематика (6 ч.)+ 2 ч из резерва 8 

2/1 Механическое движение. Относительность механического 

движения. Материальная точка. Система отсчёта. Радиус-вектор. 

Перемещение. 

1 

3/2 Скалярные и векторные величины. Решение задач. 1 

4/3 Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Уравнения прямолинейного 

равномерного движения. 

 

1 

5/4 Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением.Уравнение прямолинейного 

равноускоренного движения. 

1 

6/5 Решение задач. 1 

7/6 Решение задач. 1 

8/7 Равномерное движение точки по окружности. 1 

9/8 Решение задач. 1 

Глава 2. Динамика (7 ч.)+ 3 ч из резерва 10 

10/1 Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 1 

11/2 Сила. Способы измерения сил. Масса. Второй закон Ньютона. 1 

12/3 Решение задач. 1 

13/4 Решение задач. 1 

14/5 Третий закон Ньютона. 1 

15/6 Силы в природе. Закон всемирного тяготения. 1 

16/7 Решение задач. 1 

17/8 Решение задач. 1 

18/9 Подготовка к контрольной работе. 1 

19/10 Контрольная работа №1 « Основы кинематики и динамики». 1 

Глава 3. Законы сохранения (8 ч.)+ 1 ч  из резерва 9 

20/1 

 

Анализ контрольной работы. Импульс силы. Импульс 

материальной точки.Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

1 

21/2  Решение задач. 1 

22/3  Решение задач. 1 

23/4  

 

Работа силы. Мощность.Энергия. Кинетическая энергия. Теорема 

о кинетической энергии. 

1 

24/5 

 

Работа силы тяжести.Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия. 

1 

25/6  Закон сохранения механической энергии. 1 

26/7  Решение задач. 1 

27/8  Подготовка к контрольной работе. 1 

28/9  Контрольная работа №2 «Законы сохранения в механике». 1 

Раздел 

3. 

 Молекулярная физика (18 ч.) 18 

Глава 4 Молекулярная физика (7 ч.)+ 2 ч из резерва 9 

29/1 

 

 

Анализ контрольной работы. Основные положения МКТ. Масса и 

размеры молекул.Движение молекул. Броуновское движение. 

Взаимодействие атомов и молекул. 

1 

30/2 

 

Основное уравнение МКТ идеального газа. Решение задач. 1 

31/3 

 

Температура и её измерение.Скорость молекул газа. 1 

32/4 Уравнение Менделеева-Клапейрона.Изопроцессы в газах. 1 

33/5 Решение задач. 1 



34/6 Лабораторная работа №1 "Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака". ИОТ ФЗ- 09. 

1 

35/7 Подготовка к зачету. 1 

36/8 Зачет «Основы МКТ» 1 

37/9 Анализ контрольной работы. Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха. 

1 

Глава 5 Основы термодинамики (6 ч.)+ 3 ч из резерва 9 

38/1 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии.Изменение внутренней энергии способом теплопередачи. 

Решение задач. 

1 

39/2 Работа в термодинамике. 1 

40/3 Решение задач. 1 

41/4 Первый закон ТД. 1 

42/5 Решение задач. 1 

43/6 Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 1 

44/7 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД 

теплового двигателя. 

1 

45/8 Решение задач. 1 

46/9 Контрольная работа №3 «Основы ТД». 1 

Раздел 

4. 

 Основы электродинамики   

(22 ч.). 

22 

Глава 6 Электростатика (5 ч)+ 4 ч из резерва 9 

47/1 Анализ контрольной работы. Что такое электродинамика. Закон 

сохранения электрического заряда. Строение атома.Основной 

закон электростатики – закон Кулона. 

1 

48/2 Решение задач. 1 

49/3 Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

1 

50/4 Решение задач. 1 

51/5 Решение задач. 1 

52/6 Работа электрического поля при перемещении заряда. 

Потенциальная энергия электрического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь между напряжением и 

напряжённостью.Электроёмкость. Конденсаторы. 

1 

53/7 Решение задач. 1 

54/8 Подготовка к контрольной работе. 1 

55/9 Контрольная работа №4 «Электростатика».    1 

Тема 7. Законы постоянного тока (10 ч ).+ 3 ч из резерва 13 

56/1 Анализ контрольной работы. Электрический ток. Условия 

необходимые для существования тока. Напряжение. Измерение 

силы тока, напряжения, сопротивления. Сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

1 

57/2 Решение задач. 1 

58/3 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля – Ленца. 1 

59/4 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 1 

60/5 Решение задач. 1 

61/6 Подготовка к контрольной работе. 1 

62/7 Контрольная работа №5 «Законы постоянного тока». 1 

63/8 Основные положения электронной теории проводимости 

металлов. Скорость упорядоченного движения 

электронов.Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. 

1 

64/9 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная  

проводимость полупроводников. 

1 



65/10 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 1 

66/11 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Законы электролиза. 

1 

67/12 Электрический ток в газах. Самостоятельные и 

несамостоятельные разряды. 

1 

68/13 Повторение темы 7.  1 

 

 

 

 

 

 

11 класс.  

 

п/н Тема          урока. Количество часов 

Раздел 1 Электродинамика (продолжение) (10 ч.) 10 

Глава 1.  Магнитные явления (10 ч.) 10 

1/1 ИОТ ФЗ - 02.  Магнитное поле. Свойства магнитного поля. 

Вектор магнитной индукции. Графическое изображение 

магнитного поля. 

1 

2/2 Магнитный поток.  Сила Ампера. Правило левой руки. 1 

3/3 Электроизмерительные приборы. 1 

4/4 Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в магнитном 

поле. Магнитное поле Земли. Магнитные свойства 

вещества. Пара- и диамагнетики. 

1 

5/5 Входная контрольная работа. 1 

6/6 Электромагнитная индукция (ЭМИ). Индукционное 

электрическое поле. 

1 

7/7 Закон ЭМИ. Правило Ленца. 1 

8/8 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

9/9 Подготовка к контрольной работе №1. 1 

10/10 Контрольная работа №1 «ЭМИ». 1 

Раздел 2. Электромагнитные колебания и волны (32 ч) 32 

Тема 1 Электромагнитные колебания (8 ч.) 8 

11/1 Свободные электромагнитные колебания в контуре. 

Превращение энергии в колебательном контуре.  

1 

12/2 Уравнения, описывающие электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Собственная частота колебаний. 

Формула Томсона. 

1 

13/3 Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. 1 

14/4 Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в 

цепи переменного тока. 

1 

15/5 Катушка индуктивности и конденсатор в цепи переменного 

тока. Электрический резонанс. 

1 

16/6 Генератор переменного тока. 1 

17/7 Трансформатор. 1 

18/8 Передача электрической энергии и её использование. 1 

Тема 2. Электромагнитные волны. (6 ч.) 6 

19/113.11 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна.  1 

20/2 

 

Излучение электромагнитных волн. Открытый 

колебательный контур. 

1 

21/3 

 

Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы 

радиотелеграфной и радиотелефонной связи. 

1 

22/4 Свойства электромагнитных волн. Особенности 1 



 распространения электромагнитных волн. 

23/5 Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 1 

24/6 Зачёт по теме «радиоволны». 1 

Тема 3 Оптика. (12 ч.) +2 ч. 14 

25/1 Электромагнитная природа света. Прямолинейное 

распространение света. Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. 

1 

26/2 Закон преломления света. Полное отражение света. 1 

27/3 Лабораторная работа №1 "Измерение показателя 

преломления стекла". ИОТ ФЗ- 09. 

1 

28/4 Линзы. Формула линзы. Оптические приборы. 1 

29/5 Решение задач. 1 

30/6 Дисперсия света.  1 

31/7 Когерентность. Интерференция света.  1 

32/8 Дифракция света. Дифракционная решётка.  1 

33/9 Решение задач. 1 

34/10 Лабораторная работа №2 «Измерение длины световой 

волны"». ИОТ ФЗ- 09. 

1 

35/11 Поперечность световых волн. Поляризация света. 1 

36/12 Виды излучений. Спектры. Спектральные аппараты. 

Спектральный анализ. 

1 

37/13 Электромагнитные излучения разных диапазонов длин 

волн. Свойства и применение этих излучений. 

1 

38/14 Зачёт по теме «оптика». 1 

Тема 4 Специальная теория относительности (4 ч. ) 4 

39/1 Принцип относительности Эйнштейна. Скорость света в 

вакууме как предельная скорость. 

1 

40/2 Релятивистская кинематика. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

1 

41/3 Релятивистская динамика. Закон взаимосвязи массы и 

энергии. 

1 

42/4 Решение задач. 1 

Раздел 3. Квантовая физика (20 ч. ) 20 

Тема 1. Физика атома (10 ч.) 10 

43/1 Излучение и поглощение света веществом. Гипотеза 

Планка. Фотоэлектрический эффект и его  законы. 

1 

44/2 Кванты света. Уравнение фотоэффекта. Теория Эйнштейна. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

1 

45/3 Решение задач. 1 

46/4 Вакуумные и ПП- фотоэлементы. Применение 

фотоэлемента в технике. 

1 

47/5 Давление света. 1 

48/6 Опыт Резерфорда. Ядерная модель атома. 1 

49/7 Испускание и поглощение света атомом. Квантовые 

постулаты Бора. 

1 

50/8 Трудности теории Бора. Квантовая механика. 1 

51/9 Решение задач. 1 

52/10 Зачет по теме "Физика атома". 1 

Тема 2 Физика атомного ядра (10 ч.) 10 

53/1 Методы наблюдения и регистрации атомных частиц. 1 

54/2 Открытие радиоактивности. Свойства  альфа-, бета- и 

гамма- излучений. Радиоактивные превращения. Правила 

смещения. 

1 



55/3 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

56/4 Решение задач. 1 

57/5 Открытие нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. 

1 

58/6 Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.  1 

59/7 Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный 

реактор. 

1 

60/8 Термоядерные реакции. Получение радиоактивных 

изотопов и их применение. Биологическое действие 

радиации. 

1 

61/9 Элементарные частицы и фундаментальные 

взаимодействия. 

1 

62/10 Итоговая контрольная работа. 1 

Раздел 4.  Строение Вселенной (6 ч. ) 6 

63/1 Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. 

Солнечная система. 

1 

64/2 Расстояния до Луны, Солнца и ближайших звезд. 1 

65/3 Звезды и источники их энергии. 1 

66/4 Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд. 

1 

67/5 Галактика. Другие галактики. 1 

68/6 Строение и эволюция Вселенной. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Оценочные материалы с указанием перечня контрольных, лабораторных, 

практических, творческих, исследовательских, реферативных, зачетных, 

диагностических работ 

 

 

 

Перечень КИМ. 

10 класс. 

Урок 19/10. Контрольная работа №1 « Основы кинематики и динамики». Составлена на 

основе 1) "Физика. 10 - 11 классы." Контрольные работы. /Под редакцией А. Е. Марона. 

Санкт-Петербург.: Специальная Литература. 1996. с. 5 - 8 и 2) "Физика-10". Дидактические 

материалы. Учебно-дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 28/9. Контрольная работа №2 «Законы сохранения в механике».Составлена на основе 1) 

"Физика. 10 - 11 классы." Контрольные работы. /Под редакцией А. Е. Марона. Санкт-

Петербург.: Специальная Литература. 1996. с. 5 - 8 и 2) "Физика-10". Дидактические 

материалы. Учебно-дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 36/8. Зачет «Основы МКТ». 1) "Физика. 10 - 11 классы." Контрольные работы. /Под 

редакцией А. Е. Марона. Санкт-Петербург.: Специальная Литература. 1996. с. 5 - 8 и 2) 

"Физика-10". Дидактические материалы. Учебно-дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. 

Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 46/9. Контрольная работа №3 «Основы ТД».1) "Физика. 10 - 11 классы." Контрольные 

работы. /Под редакцией А. Е. Марона. Санкт-Петербург.: Специальная Литература. 1996. с. 5 - 

8 и 2) "Физика-10". Дидактические материалы. Учебно-дидактическое пособие. /А. Е. Марон, 

Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 55/9. Контрольная работа №4 «Электростатика».   1) "Физика. 10 - 11 классы." 

Контрольные работы. /Под редакцией А. Е. Марона. Санкт-Петербург.: Специальная 

Литература. 1996. с. 5 - 8 и 2) "Физика-10". Дидактические материалы. Учебно-дидактическое 

пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 62/7. Контрольная работа №5«Законы постоянного тока».1) "Физика. 10 - 11 классы." 

Контрольные работы. /Под редакцией А. Е. Марона. Санкт-Петербург.: Специальная 

Литература. 1996. с. 5 - 8 и 2) "Физика-10". Дидактические материалы. Учебно-дидактическое 

пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

11 класс. 

Урок 10/10.Контрольная работа №1 «ЭМИ». "Физика-11".Дидактические материалы. Учебно-

дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 24/6. Зачёт по теме «радиоволны». "Физика-11". Дидактические материалы. Учебно-

дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 38/14. Зачёт по теме «оптика». "Физика-11". Дидактические материалы. Учебно-

дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 52/10. Зачет по теме "Физика атома"."Физика-11". Дидактические материалы. Учебно-

дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: Дрофа, 2002. 

Урок 62/10. Контрольная работа №2 по теме «физика атомного ядра». "Физика-11". 

Дидактические материалы. Учебно-дидактическое пособие. /А. Е. Марон, Е. А. Марон/ -  М.: 

Дрофа, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"КВАНТОВАЯ И АТОМНАЯ ФИЗИКА". 

ВАРИАНТ 1. 

1. Какова красная граница фотоэффекта для алюминия, если 

работа выхода электрона равна 6 · 10- 19 Дж? 

2. Электрон в атоме переходит со стационарной орбиты с энергией  

- 4,2 эВ на орбиту с энергией - 7,6 эВ. Определите энергию 

излучаемого при этом фотона. 

 

3. Фотоэффект у данного металла начинается при частоте света 6 · 

1014 Гц. Рассчитайте частоту излучения, падающего на 

поверхность металла, если вылетающие с поверхности 

электроны полностью задерживаются разностью потенциалов 3 

В. 

4. При переходе атома водорода из четвертого энергетического 

состояния во второе излучаются фотоны с энергией 2,55 эВ 

(зеленая линия водородного спектра). Определите длину волны 

этой линии спектра. 

 

5. Какова максимальная скорость электронов, вырванных с 

поверхности платины при облучении ее светом с длиной волны 

100 нм? Работа выхода электронов из платины равна 5,3 эВ. 

6. Определите частоту излучаемого атомом фотона при переходе 

электрона со стационарной орбиты с энергией - 7,4 эВ на орбиту 

с энергией - 10,4 эВ. 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Красная граница фотоэффекта для серебра равна 0,33 мкм. Чему 

равна в электронвольтах работа выхода электрона из серебра? 

2. Какая максимальная длина волны излучения требуется для 

ионизации оставшегося около ядра электрона, находящегося в 

основном состоянии с энергией - 4,3 эВ? 

 

3. Какую максимальную скорость могут получить вылетевшие из 

калия электроны при облучении его фиолетовым светом с 

длиной волны 0,42 мкм? Работа выхода электронов для калия 

равна 2 эВ. 

4. При переходе электрона в атоме водорода из стационарного 

состояния с энергией - 0,85 эВ излучается фотон с энергией 2,55 

эВ. Рассчитайте энергию конечного состояния электрона. 

 

5. Найдите запирающее напряжение для электронов при 

освещении металла светом с длиной волны 330 нм, если красная 

граница фотоэффекта для металла 620 нм. 

6. Электрон в атоме переходит со стационарной орбиты с энергией 

- 4,2 эВ на орбиту с энергией - 7,6 эВ. Определите частоту 

излучаемого при этом фотона. 

 

 

 



К. Р. «Законы сохранения в механике». 

 

Вариант 1. 

 

1. Масса движущегося тела равна 3 кг, скорость – 4 м/с. 

Определить кинетическую энергию. 

2. Тело массой 5 кг находится на высоте 4 м. Чему равна 

потенциальная энергия? 

3. Мальчик тянет санки за веревку, действуя на нее с силой 60 Н. 

Веревка образует с горизонтом угол в 30°. Какую мощность 

развивает мальчик, если за 10 с он перемещает санки на 15 м? 

 

 

4. Стрела вылетает из арбалета вертикально вверх со скоростью 60 

м/с. На какую высоту поднимается стрела, если ее масса равна 

200 г? 

5. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся со скоростями 

8 
м

с
 и 3 

м

с
 соответственно, направленными вдоль одной прямой. С 

какой скоростью они будут двигаться после абсолютно 

неупругого соударения, если первый догоняет второй? Шары 

движутся навстречу друг другу. 

6. С какой начальной скоростью v0 надо бросить вниз мяч с высоты 

2 м, чтобы он подпрыгнул на высоту 4 м? 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Тело массой 4,5 кг движется со скоростью 8 м/с. Определить 

кинетическую энергию. 

2. Тело массой 4,5 кг находится на высоте 3 м. Чему равна 

потенциальная энергия? 

3. Трактор тянет плуг, прилагая силу 80 кН под углом 30° к 

направлению перемещения. Определите мощность, развиваемую 

трактором, если за 20 с он проходит 80 м? 

 

 

 

4. Тело брошено со скоростью 20 м/с вертикально вверх. 

Определите его скорость на высоте 1 м. 

5. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся со скоростями 

8 
м

с
 и 3 

м

с
 соответственно, направленными вдоль одной прямой. С 

какой скоростью они будут двигаться после абсолютно 

неупругого соударения? Шары движутся навстречу друг другу 

6. С вершины наклонной плоскости высотой h толкают тело, 

сообщая ему скорость v0. Найти скорость тела в конце 

наклонной плоскости. Сила трения равна 0 Н. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

 ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-

три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

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

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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