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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 гражданское воспитание (1): гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; - признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 патриотическое воспитание и формирование российской идентичности (2): российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей (3): готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого 

и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) (4): эстетическое 

отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

 популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) (5): 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия (6): готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (7): осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 экологическое воспитание (8): экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 
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за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

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

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

познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 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 ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;   

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; - развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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Предметные результаты обучения физике на уровне среднего общего образования: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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 информации, 

получаемой из разных источников 

Применительно к темам курса ученик сможет  

10 класс 

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, равноускоренное прямолинейное 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 упругий и абсолютно 

неупругий удары], абсолютно твердое тело, гидростатическое давление, 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, 
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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, [уравнение Бернулли]; 

— 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.; 

— [рассматривать движение тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту, 

возникновение силы сопротивления при движении тел в жидкостях и газах, динамику движения 

тела по окружности, устройство, принцип действия и применение реактивных двигателей, 

теорему о движении центра масс, ламинарное и турбулентное течение жидкости, использование 

уравнения Бернулли в технике, возникновение подъемной силы крыла самолета, 

автоколебания]; 

— 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; 

— [выводить закон Паскаля], 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, наиболее вероятная скорость, количество теплоты, удельная 

теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость вещества, КПД теплового 
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двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, абсолютная и относительная 

влажность воздуха, точка росы, поверхностная энергия, давление насыщенного пара, удельная 

теплота плавления; записывать единицы измерения физических величин в СИ; 

— 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: нулевой закон термодинамики, 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, по измерению 

удельной теплоемкости вещества; 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; 

— рассматривать зависимость внутренней энергии идеального газа от числа степеней свободы 

молекул, свойства жидкостей, поверхностное натяжение, капиллярные явления, смачивание и 

несмачивание, тепловое расширение жидкостей и твердых тел, теплоемкость газа в 

изопроцессах, изотерму реального газа; 

— применять первый закон термодинамики к изопроцессам; 

— обсуждать увеличение объема воды при ее замерзании; 

— 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, 



7 
 

линии магнитной индукции, однородное магнитное поле, электромагнитная индукция, 

индукционный ток, самоиндукция, колебательный контур, вынужденные электромагнитные 

колебания, переменный ток, [резонанс в цепи переменного тока], электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, модуляция, линза, главный фокус линзы, оптический центр линзы, 

фокальная плоскость линзы, аккомодация, дисперсия, интерференция, когерентные источники 

света, дифракция, [естественная световая волна]; 

— приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 

проницаемость среды, [поверхностная плотность заряда], 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, [емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, полное сопротивление 

цепи], коэффициент трансформации, длина и скорость распространения электромагнитной 

волны, интенсивность электромагнитной волны, абсолютный и относительный показатели 

преломления, [предельный угол полного отражения], фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, линейное увеличение тонкой линзы, угол зрения, [угловое увеличение]; записывать 

единицы измерения физических величин в СИ; 

— записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной плотности 

электрического поля, энергии магнитного поля тока, [закона Ома для цепи переменного тока]; 

получать формулу для расчета: работы сил однородного электростатического поля, [емкости 

плоского конденсатора, скорости упорядоченного движения электронов в проводнике]; 

— 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, [энергию 

взаимодействия точечных зарядов], связь между напряженностью электрического поля и 

разностью потенциалов, [потенциал поля различной конфигурации зарядов], свойства 

проводников и диэлектриков в электростатическом поле, [последовательное и параллельное 

соединения конденсаторов], действия электрического тока, последовательное, параллельное и 

смешанное соединения проводников, магнитные свойства вещества, основные свойства 

вихревого электрического поля, [возникновение ЭДС индукции в движущемся проводнике], 

спектр электромагнитных волн, принципы радиосвязи и телевидения, закон независимости 

световых пучков, ход светового луча через плоскопараллельную пластинку и треугольную 

призму, [явление полного внутреннего отражения света], глаз как оптическую систему, методы 

измерения скорости света, [примеры использования интерференции света]; 

— 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, [электронно-дырочный переход]. 

11 класс 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— объяснять: радиационные пояса Земли, возникновение энергии магнитного поля тока, 

свободных электромагнитных колебаний, связь физических величин в формуле Томсона, 

процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре, превращения энергии в 

колебательном контуре, возникновение электромагнитной волны, связь физических величин в 

формуле тонкой линзы, правило знаков при использовании формулы тонкой линзы, дефекты 
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зрения и их коррекцию, образование интерференционной картины в тонких пленках, 

дифракцию света на длинной узкой щели, образование пятна Пуассона, [возникновение 

дифракционной картины на решетке]; 

— обсуждать явление сверхпроводимости, физический смысл критической температуры, 

области применения сверхпроводников, разрядку и зарядку аккумулятора, различные типы 

самостоятельного разряда, свойства плазмы, строение ферромагнетиков, кривую 

намагничивания ферромагнетика, КПД трансформатора, производство, передачу и 

использование электрической энергии, явление поляризации световых волн; 

— 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, [принцип суперпозиции для потенциала], первое правило 

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

закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, [закон электролиза Фарадея], принцип 

суперпозиции магнитных полей, 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; 

— использовать принцип суперпозиции электрических полей при определении напряженности 

поля, созданного различной конфигурацией зарядов; 

— проводить измерения силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи; 

— 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.; 

— получать и описывать изображения предмета, получаемого с помощью плоского зеркала, 

собирающих и рассеивающих линз; 

— 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: [постоянной Фарадея], скорости света в вакууме; 

— описывать гармонические электромагнитные колебания в цепях, содержащих резистор, 

[конденсатор, катушку индуктивности; в RLC-контуре]; 

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

электрометра, конденсаторов, гальванического элемента, аккумулятора, реостата, 

потенциометра, вакуумного диода, электронно-лучевой трубки, электродвигателя постоянного 

тока, [стрелочного электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы, масс-

спектрографа, циклотрона], трансформатора, [оптических приборов, дифракционной решетки, 

поляроидов]; принцип действия генератора переменного тока, плоского зеркала, [световода, 

отражательных призм]; 

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

решении задач. 

Основы специальной теории относительности (СТО) 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: событие, собственное время, собственная длина; 

— обсуждать трудности, возникающие при распространении принципа относительности на 
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электромагнитные явления; связь между энергией и массой в СТО; 

— описывать принципиальную схему опыта Майкельсона—Морли; 

— формулировать постулаты СТО; 

— рассматривать относительность: одновременности событий, промежутков времени и 

расстояний; 

— записывать формулы определения релятивистского импульса, полной энергии и энергии 

покоя в СТО; основной закон динамики в СТО; релятивистское соотношение между энергией и 

импульсом. 

Квантовая физика 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, фотоэффект, корпускулярно-волновой 

дуализм, изотопы, ядерная реакция, дефект массы, энергетический выход ядерных реакций, 

цепная ядерная реакция, критическая масса, ионизирующее излучение, [термоядерная реакция], 

элементарная частица, аннигиляция; 

— описывать квантовые явления, используя физические величины и константы: энергия кванта, 

постоянная Планка, работа выхода электронов, энергия и импульс фотона, энергия ионизации 

атома, период полураспада, зарядовое и массовое числа, атомная единица массы, энергия связи 

атомного ядра, удельная энергия связи атомного ядра, коэффициент размножения нейтронов, 

поглощенная доза излучения, мощность поглощенной дозы, эквивалентная доза; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения в СИ, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

— объяснять корпускулярно-волновой дуализм света, явление давления света, гипотезу де 

Бройля, [соотношения неопределенностей Гейзенберга], возникновение серии Бальмера; 

— понимать смысл квантовой гипотезы Планка, постоянной Планка; физических законов: 

внешнего фотоэффекта, радиоактивного распада, сохранения энергии, электрического заряда, 

массового и зарядового чисел; радиоактивного распада; уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта; постулатов Бора; правил квантования, смещения для альфа-распада и бета-

распада; отличать словесную формулировку закона от 

его математической записи; объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических 

величин; 

— изучать экспериментально возникновение непрерывного и линейчатого спектров, явление 

внешнего фотоэффекта, проводить измерения естественного радиационного фона, 

исследования треков заряженных частиц по фотографиям и др.; 

— описывать фундаментальные опыты Столетова, Лебедева, Резерфорда, Беккереля и др.; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в квантовой физике: 

абсолютно черное тело, модель атома Томсона, планетарная модель атома, протонно-

нейтронная модель атомного ядра; 

— обсуждать причины «ультрафиолетовой» катастрофы, красную границу фотоэффекта, 

модель атома водорода по Бору, [свойства лазерного излучения], состав радиоактивного 

излучения, физическую природу альфа-, бета- и гамма-лучей, свойства ядерных сил, 

экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций (АЭС), 

пути решения этих проблем, перспективы использования 

атомной [и термоядерной энергетики], [проблему УТС], меры защиты от радиоактивных 

излучений, применение радиоактивных изотопов, классификацию элементарных частиц, 

фундаментальные взаимодействия; 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: [вакуумного 

фотоэлемента, лазера], газоразрядного счетчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры, ядерного реактора, дозиметра; 

— приводить значения: постоянной Планка, масс электрона, протона и нейтрона, атомной 

единицы массы; 

— применять основные положения и законы квантовой физики, физики атома и атомного ядра 

для объяснения явлений микромира; анализировать характер зависимостей между физическими 
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величинами в этих законах; 

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

решении задач. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

10 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

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

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика (22 ч) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных 

тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

Лабораторная работа 

1. Изучение движения тела по окружности. 

Демонстрации 

Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
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Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторная работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Электродинамика (21 ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Демонстрации  

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

Итоговое повторение (3 ч) 

11 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Электродинамика (продолжение)  (37 ч) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 

вещества.  

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые 

волны. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 
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Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений.  

Демонстрации 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Лабораторная работа 

1. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторная работа 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

Лабораторная работа 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Демонстрации 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и приём электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Демонстрации 

Интерференция света. Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

4. Определение показателя преломления стекла. 

5. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

5. Основы специальной теории относительности (2 ч) 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

6. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра (17 ч) 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. 
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Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  

Демонстрации  

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

7. Строение Вселенной (1 ч) 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

8. Итоговое повторение (11 ч) 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

 

Темы 

 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы* 

Физика и 

естественно-

научный метод 

познания 

природы 

1 Физика – 

фундаментальная наука о 

природе. Научный метод 

познания мира. 

Взаимосвязь между 

физикой и другими 

естественными науками. 

Методы научного 

исследования физических 

явлений. Погрешности 

измерений физических 

величин. Моделирование 

явлений и процессов 

природы. Закономерность 

и случайность. Границы 

применимости 

физического закона. 

Физические теории и 

принцип соответствия. 

1 — 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. 

1, 2, 5 

Механика 22 Кинематика  7 Познакомиться со способами описания 1, 2, 5, 6 
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Система отсчёта. 

Материальная точка. 

Когда тело можно считать 

материальной точкой? 

Траектория, путь и 

перемещение. 

Мгновенная скорость. 

Направление мгновенной 

скорости при 

криволинейном движении. 

Векторные величины и их 

проекции. Сложение 

скоростей. 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Ускорение. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Скорость и 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Криволинейное движение. 

Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

Основные характеристики 

равномерного движения 

по окружности. 

Ускорение при 

равномерном движении по 

окружности. 

механического движения. 

Формулировать: правило определения 

знака проекции векторной величины; 

закон сложения скоростей. Изучать 

основные физические величины 

кинематики: перемещение, средняя и 

мгновенная скорости, пройденный путь, 

средняя путевая скорость, ускорение. 

Наблюдать и описывать относительность 

механического движения. Измерять 

перемещение, скорость, ускорение тела. 

Представлять результаты измерений и 

вычислений 

в виде уравнений (формул), графиков, 

таблиц. Описывать поступательное и 

вращательное движения, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движения и их графики, движение тела 

на плоскости. Записывать: формулу 

определения средней скорости 

неравномерного движения, 

кинематическое уравнение равномерного 

прямолинейного движения, 

кинематическое уравнение 

равноускоренного прямолинейного 

движения, кинематическое уравнение 

равномерного вращательного движения 

по окружности. 

Указывать и объяснять направление 

вектора мгновенной скорости 

неравномерного движения тела, 

ускорения свободного падения, 

центростремительного ускорения. 

Динамика 8 Понимать смысл физических моделей: 2, 5, 6 
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Закон инерции и явление 

инерции. Инерциальные 

системы отсчёта и первый 

закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Место человека во 

Вселенной. 

Геоцентрическая система 

мира. Гелиоцентрическая 

система мира. 

Взаимодействия и силы. 

Сила упругости. Закон 

Гука. Измерение сил с 

помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. 

Второй закон Ньютона. 

Примеры применения 

второго закона Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Примеры применения 

третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. Сила тяжести. 

Движение под действием 

сил всемирного тяготения. 

Движение искусственных 

спутников Земли и 

космических кораблей. 

Первая космическая 

скорость. Вторая 

космическая скорость. Вес 

и невесомость. Вес 

покоящегося тела. Вес 

материальная точка, инерциальная 

система отсчета, свободное тело. 

Формулировать определение физических 

величин: силы, массы, силы упругости, 

веса тела; понятия центра тяжести. 

Наблюдать: движение тел в 

инерциальных системах отсчета; 

инертность тел в опыте с вращающимися 

металлическими цилиндрами, надетыми 

на стержень 

центробежной машины, взаимодействие 

тел. Измерять: массу тела разными 

способами; модули сил тяжести, 

упругости, трения скольжения прямым 

и косвенным способами. Использовать 

законы Ньютона для описания движения 

и взаимодействия тел в инерциальных 

системах отсчета. Изучать принцип 

суперпозиции сил, схему опыта 

Кавендиша, основную (прямую) и 

обратную задачи механики. 

Формулировать: закон инерции, законы 

Ньютона, принцип относительности 

Галилея, законы Кеплера, закон 

всемирного тяготения, закон Гука. 

Различать силу тяжести и вес тела, силу 

трения покоя и силу трения скольжения. 

Объяснять устройство и принцип 

действия динамометра. Обсуждать 

явление перегрузки и смысл 

коэффициента перегрузки, роль сил 

трения в технике и быту. Объяснять и 

приводить примеры явления 

невесомости. Познакомиться с видами 

сил трения. 
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тела, движущегося с 

ускорением. 

Силы трения. Сила трения 

скольжения. Сила трения 

покоя. Сила трения 

качения. Сила 

сопротивления в 

жидкостях и газах. 

Понимать смысл коэффициента трения 

скольжения и приводить его значения 

для некоторых материалов. Приводить 

значение гравитационной постоянной, 

первой и второй космических скоростей 

для Земли. Применять основные понятия, 

формулы и законы динамики к решению 

задач. 

Законы сохранения в 

механике 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Освоение космоса. 

Механическая работа. 

Мощность. Работа сил 

тяжести, упругости и 

трения. 

Механическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. 

Закон сохранения 

энергии. 

 

7 Формулировать определения физических 

сил: импульса материальной точки, 

работы силы, мощности, КПД 

механизма, механической энергии, 

кинетической энергии, потенциальной 

энергии. Получать и формулировать 

закон Ньютона в импульсной форме. 

Вычислять: импульс тела, работу 

постоянной силы, кинетическую и 

потенциальную энергию. Понимать 

смысл физической модели — замкнутая 

система; понятий: внутренние и внешние 

силы, нулевой уровень потенциальной 

энергии, потенциальные силы; 

физических законов: сохранения 

импульса и сохранения механической 

энергии. Объяснять реактивное движение 

на основе закона сохранения импульса. 

Записывать и анализировать формулу 

определения: работы постоянной силы 

для общего случая; работы сил упругости 

и тяжести; кинетической энергии тела, 

потенциальной энергии взаимодействия 

тела и Земли, потенциальной энергии 

упруго деформированной пружины. 

Характеризовать производительность 

машин и двигателей, используя понятие 

1, 3, 5 
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мощности. Устанавливать связь между 

работой постоянной силы и изменением 

кинетической энергии тела, работой 

постоянной силы и изменением 

потенциальной энергии системы тел. 

Наблюдать изменения положения тела и 

потенциальной энергии, скорости 

движения тела и кинетической энергии. 

Применять законы сохранения в 

механике к решению задач. 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

21 Молекулярная физика 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Основная задача 

молекулярно-

кинетической теории. 

Количество вещества. 

Температура и её 

измерение. Абсолютная 

шкала температур. 

Газовые законы. 

Изопроцессы. Уравнение 

состояния газа. Уравнение 

Клапейрона.  

Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. 

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории. 

Абсолютная температура 

и средняя кинетическая 

энергия молекул. 

Скорости молекул. 

Состояния вещества. 

13 Формулировать основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 

Приводить общие характеристики 

молекул: размеры молекул, количество 

вещества, число Авогадро, 

относительная молекулярная масса, 

молярная масса. Понимать смысл и знать 

числовые значения постоянной 

Авогадро, атомной единицы массы, 

постоянной Больцмана, универсальной 

газовой постоянной. Наблюдать 

броуновское движение и явление 

диффузии. 

Объяснять взаимодействие частиц 

вещества на основе моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Понимать смысл физических моделей: 

идеальный газ; понятий: 

термодинамическая система, равновесное 

состояние системы, равновесный 

процесс, среднеквадратичная скорость, 

средняя скорость, наиболее вероятная 

скорость, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул газа, 

внутренняя энергия идеального газа. 

2, 5, 6, 8 
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Сравнение газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

Кристаллы, аморфные 

тела и жидкости. 

 

Изучать понятие температуры как 

параметра равновесного состояния 

термодинамической системы. Измерять 

температуру тел термометром с учетом 

погрешности измерения. Формулировать 

нулевой закон термодинамики. 

Устанавливать связи между: средней 

кинетической энергией хаотического 

поступательного движения молекул 

идеального газа и температурой; 

основными макроскопическими 

параметрами идеального газа при 

изопроцессах. Формулировать: законы 

Бойля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, 

объединенный газовый закон, закон 

Дальтона. Выражать значения 

температуры тела с помощью шкалы 

Цельсия, термодинамической шкалы 

температур. Познакомиться с опытами 

Штерна по измерению скорости 

теплового движения частиц. Объяснять 

изотермический, изохорный, изобарный 

процессы с точки зрения молекулярно-

кинетической теории. Анализировать 

основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, графики 

изопроцессов. Получать зависимость 

давления идеального газа от 

концентрации его молекул и абсолютной 

температуры. Определять внутреннюю 

энергию одноатомного газа. Изучать 

строение и свойства твердых тел, 

аморфных тел. Применять основное 

уравнение молекулярно-кинетической 

теории, уравнение состояния идеального 
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газа, газовые законы к решению задач. 

  Термодинамика 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Количество теплоты.  

Первый закон 

термодинамики. 

Тепловые двигатели. 

Холодильники и 

кондиционеры. 

Второй закон 

термодинамики. 

Необратимость процессов 

и второй закон 

термодинамики.  

Экологический и 

энергетический кризис. 

Охрана окружающей 

среды. 

Фазовые переходы. 

Плавление и 

кристаллизация. 

Испарение и конденсация. 

Кипение. 

Влажность, насыщенный 

и ненасыщенный пар. 

 

8 Объяснять понятие внутренней энергии 

макроскопической системы с точки 

зрения молекулярно-кинетической 

теории. Наблюдать и экспериментально 

исследовать изменение внутренней 

энергии термодинамической системы 

при совершении работы внешними 

силами, против внешних сил, при 

теплообмене; изменение внутренней 

энергии термодинамической системы за 

счет механической работы при 

адиабатическом процессе. Изучать 

устройство и принцип действия 

калориметра. Различать удельную 

теплоемкость вещества, теплоемкость 

тела и молярную теплоемкость вещества. 

Определять работу идеального газа при 

изобарном процессе с помощью 

графиков в координатах p—V. 

Формулировать: первый закон 

термодинамики как закон сохранения 

энергии для тепловых процессов; второй 

закон термодинамики. Записывать: 

уравнение первого закона 

термодинамики; формулы определения 

удельной теплоемкости вещества, КПД 

идеального теплового двигателя. 

Применять первый закон термодинамики 

к объяснению изопроцессов. Обсуждать 

невозможность создания вечного 

двигателя, необратимость тепловых 

процессов в природе. Объяснять в рамках 

МКТ необратимость макроскопических 

процессов в природе. Рассматривать: 

1, 3, 5, 8 
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устройство и принцип действия 

теплового двигателя, идеальной 

холодильной машины; цикл Карно как 

пример обратимого процесса. Обсуждать 

и оценивать экологические проблемы, 

связанные с использованием тепловых 

машин. Решать задачи на применение 

первого закона термодинамики, 

составление уравнения теплового 

баланса. 

Электродинамика 21 Электростатика 

Природа электричества. 

Роль электрических 

взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. 

Носители электрического 

заряда. 

Взаимодействие 

электрических зарядов. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

Напряжённость 

электрического поля. 

Линии напряжённости. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Потенциал 

электростатического поля 

и разность потенциалов. 

Связь между разностью 

потенциалов и 

напряжённостью 

электростатического поля. 

Электроёмкость. 

8 Обсуждать: существование 

электростатического поля как частного 

случая проявления электромагнитного 

поля в выбранной системе отсчета; 

свойства знаковой модели 

электростатического поля — линий 

напряженности и применять ее при 

анализе картин электростатических 

полей. Анализировать свойства 

электрического заряда. Применять 

физическую модель — точечный заряд 

при изучении электрических 

взаимодействий покоящихся заряженных 

тел. Формулировать: закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, 

принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

Рассматривать схему устройства: 

электроскопа, электрометра, крутильных 

весов Кулона. Определять направления 

векторов кулоновских сил. Наблюдать 

силовое действие электростатического 

поля на внесенный в него электрический 

заряд. 

Объяснять направление вектора 

2, 4, 5, 7 
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Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

 

напряженности электростатического 

поля в произвольной точке поля. 

Изображать однородное 

электростатическое поле 

с помощью линий напряженности. 

Решать задачи на применение закона 

Кулона и принципа суперпозиции 

электростатических полей. Понимать 

физический смысл и записывать 

формулы определения энергетических 

характеристик электростатического поля: 

потенциальная энергия взаимодействия 

электрических зарядов, потенциал, 

разность потенциалов, энергия 

электрического поля заряженного 

конденсатора. Обсуждать 

потенциальность электростатического 

поля. Показывать, что однородное 

электростатическое поле обладает 

энергией (косвенно на опыте) и работа 

сил однородного электростатического 

поля не зависит от формы траектории 

движущегося заряда. Устанавливать 

связь между напряженностью 

электростатического поля и 

напряжением. Обсуждать свойство 

эквипотенциальных поверхностей. 

Сравнивать эквипотенциальные 

поверхности однородного 

электростатического поля и поля, 

образованного точечным зарядом. 

Решать задачи на определение 

энергетических характеристик 

однородного электростатического поля, 

параметры конденсаторов. 
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Законы постоянного 

тока 

Электрический ток. 

Источники постоянного 

тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. 

Электрическое 

сопротивление и закон 

Ома для участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. Измерения 

силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон 

Джоуля — Ленца. 

Мощность тока. 

ЭДС источника тока. 

Закон Ома для полной 

цепи. Передача энергии в 

электрической цепи. 

 

7 Рассматривать различные действия 

электрического тока. Понимать смысл и 

записывать формулы определения 

основных физических величин, 

характеризующих постоянный ток и его 

источники: сила тока, напряжение, 

сопротивление проводника, удельное 

сопротивление проводника, ЭДС, работа 

и мощность электрического тока. 

Объяснять: условия возникновения и 

существования постоянного тока; роль 

сторонних сил, действующих в 

источнике тока. Рассматривать 

устройство и физические основы работы: 

различных источников постоянного тока, 

реостата, потенциометра. 

Измерять: силу тока с помощью 

амперметра и напряжение с помощью 

вольтметра с учетом абсолютной 

погрешности измерения; сопротивление 

с помощью мультиметра; ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника 

тока. Формулировать и записывать 

основные законы постоянного тока: 

закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон Ома для полной 

(замкнутой) цепи, закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС. Сравнивать 

проводники по их удельным 

электрическим сопротивлениям. 

Объяснять зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Собирать, 

испытывать и рассчитывать параметры 

электрических цепей с разным 

соединением проводников. 

1, 3, 5, 8 



24 
 

Электрический ток в 

различных средах 

Электрический ток в 

металлах, жидкостях, 

газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. 

Собственная и примесная 

проводимости 

полупроводников. 

Полупроводниковый 

диод. Полупроводниковые 

приборы. 

 

6 Различать носители электрического 

заряда в металлах, вакууме, газах, 

растворах и расплавах электролитов, 

полупроводниках. 

Приводить экспериментальные 

обоснования проводимости металлов. 

Изучать устройство и принцип действия: 

вакуумного диода, электронно-лучевой 

трубки. Наблюдать и объяснять 

возникновение электропроводности 

электролитов, явление электролиза, 

газовый разряд. Анализировать 

качественное различие между металлом 

и полупроводником по характеру 

зависимости удельного электрического 

сопротивления от температуры. 

Рассматривать: технические применения 

электролиза, механизм 

электропроводности газов, 

полупроводников. Обсуждать: 

возникновение электролитической 

диссоциации, явления ионизации газов, 

ионизации электронным ударом, 

самостоятельного и не самостоятельного 

разрядов, термоэлектронной эмиссии 

электронной, дырочной и примесной 

проводимости полупроводников, 

[электронно-дырочного перехода]. 

Приводить примеры практического 

применения электролиза, 

полупроводниковых приборов. 

Обнаруживать уменьшение удельного 

электрического сопротивления 

полупроводников при их нагревании или 

освещении. 

2, 4, 5, 8 
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Итоговое 

повторение 

3 Повторение разделов 

«Механика», 

«Молекулярная физика и 

термодинамика», 

«Электродинамика». 

3 Обобщить учебный материал по темам, 

изучаемым в 10 классе, уделив особое 

внимание вопросам и проблемам, 

включёнными в КИМы ЕГЭ по физике. 

5, 6, 7 

 

 
11 класс 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

 

Темы 

 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы* 

Электродинамика 

(продолжение) 

37 Магнитное 

взаимодействие 

Взаимодействие 

магнитов. 

Взаимодействие 

проводников с токами и 

магнитами. 

Взаимодействие 

проводников с токами. 

Связь между 

электрическим и 

магнитным 

взаимодействием. 

Гипотеза Ампера. 

Магнитное поле. 

Магнитная индукция. 

Действие магнитного поля 

на проводник с током и на 

движущиеся заряженные 

частицы. 

 

6 — Описывать аналитически и 

графически магнитное поле тока; 

— сопоставлять характеристики 

электрического и магнитного полей; 

— доказывать непотенциальность 

магнитных сил; 

— измерять индукцию магнитного поля; 

— вычислять силы, действующие на 

проводник с током в магнитном поле; 

— вычислять силы, действующие на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле; 

— объяснять принцип действия 

электродвигателя; 

— сравнивать объекты; 

— конструировать объекты (например, 

сконструируйте действующий макет 

ускорителя); 

— оперировать информацией/знаниями в 

предметном и межпредметном 

контекстах 

1, 3, 5, 8 

Электромагнитная 4 — Исследовать явление 1, 5, 7, 8 
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индукция 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Закон 

электромагнитной 

индукции. Правило 

Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

 

электромагнитной индукции; 

— объяснять природу явления и 

закономерности 

электромагнитной индукции; 

— вычислять энергию магнитного поля; 

— объяснять принцип действия 

электродвигателя;  

— объяснять принцип действия 

генератора электрического тока; 

— объяснять методологические 

категории. 

Колебания и волны 
Механические колебания. 

Свободные колебания. 

Условия возникновения 

свободных колебаний.  

Гармонические 

колебания. 

Превращения энергии при 

колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. Механические 

волны. Основные 

характеристики и 

свойства волн. 

Поперечные и 

продольные волны. 

Звуковые волны. Высота, 

громкость и тембр звука. 

Акустический резонанс. 

Ультразвук и инфразвук. 

12 — Классифицировать колебания; 

— исследовать зависимость периода 

колебаний математического маятника от 

его длины, массы и амплитуды 

колебаний; 

— исследовать зависимость периода 

колебаний груза на пружине от его массы 

и жесткости пружины; 

— вычислять период колебаний 

математического 

маятника по известному значению его 

длины; 

— вычислять период колебаний груза на 

пружине по известным значениям его 

массы и жесткости пружины;  

— оперировать информацией/знаниями в 

метапредметном контексте 

2, 5, 6, 8 

Производство, передача и 

потребление 

электроэнергии. 

Генератор переменного 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

учителями;  

1, 5, 7, 8 
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тока.  

Альтернативные 

источники энергии. 

Трансформаторы. 

Электромагнитные волны. 

Теория Максвелла. 

Опыты Герца. Давление 

света. 

Передача информации с 

помощью 

электромагнитных волн. 

Изобретение радио и 

принципы радиосвязи. 

Генерирование и 

излучение радиоволн. 

Передача и приём 

радиоволн. Перспективы 

электронных средств 

связи. 

 

овладение научным подходом к решению 

различных задач; 

знать уравнение, описывающее 

свободные электрические колебания, и 

формулу Томсона для определения их 

периода; научиться применять 

имеющиеся знания к решению 

конкретных задач; грамотно оформлять 

решение задач в тетради; использовать 

математический аппарат в решении задач 

на уроках физики;  

овладевать научным подходом к 

решению различных задач по теме; 

научиться объяснять значение понятий 

"ёмкостное сопротивление", 

"индуктивное сопротивление", "полное 

сопротивление цепи переменного тока"; 

знать условия возникновения резонанса в 

электрическом колебательном контуре и 

его применение; научиться применять 

имеющиеся знания к решению 

конкретных задач. 

Оптика 
Природа света. Развитие 

представлений о природе 

света. Прямолинейное 

распространение света. 

Отражение и преломление 

света. Линзы. Построение 

изображений в линзах. 

Глаз и оптические 

приборы. 

Световые волны. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

15 научиться объяснять значение понятий 

"свет", "световая волна", "скорость 

света"; объяснять явление 

распространение и отражения света; 

знать формулировку принципа Гюйгенса 

и закона отражения света; научиться 

решать задачи по теме; записывать 

условие и решение задач по 

составленному алгоритму; 

научиться объяснять значение понятия 

"показатель преломления"; знать 

формулировку закона преломления 

света; объяснять явление преломления 

2, 5, 6 
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Соотношение между 

волновой и 

геометрической оптикой. 

Дисперсия света. Окраска 

предметов. Инфракрасное 

излучение. 

Ультрафиолетовое 

излучение. 

 

света и полного внутреннего отражения;  

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики; использование 

приобретённых знаний для объяснения 

явлений, наблюдаемых в повседневной 

жизни; 

научиться объяснять явления дисперсии 

и интерференции света; находить 

примеры этих явлений в окружающем 

мире; приводить примеры использования 

интерференции света. 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

2 Постулаты теории 

относительности 

Эйнштейна. Основные 

следствия теории 

относительности и их экс-

периментальная проверка. 

Скорость света в вакууме 

как предельная скорость 

передачи сигнала. 

Импульс, энергия и масса 

в релятивистской дина-

мике. Релятивистские 

законы сохранения. 

2 выделять основные задачи СТО; 

объяснять экспериментальные основания 

теории относительности, формулировать 

постулаты СТО; 

анализировать формулы релятивистского 

закона сложения скоростей и 

преобразований Лоренца; описывать 

релятивистские эффекты сокращения 

размеров и замедления времени, 

одновременность событий; 

записывать выражения для энергии 

покоя и для полной энергии частиц; 

объяснять связь энергии и импульса в 

релятивистской динамике. 

 

Квантовая 

физика  

17 Равновесное тепловое 

излучение. Гипотеза 

Планка. Фотоэффект. 

Теория фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Опыт Резерфорда. 

Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. 

17 с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, 

выявлять противоречия и проблемы; 

формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что ещё 

2, 5, 6, 8 
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Атомные спектры. 

Спектральный анализ. 

Энергетические уровни. 

Лазеры. Спонтанное и 

вынужденное излучение. 

Применение лазеров. 

Элементы квантовой 

механики. 

Корпускулярно-волновой 

дуализм. Вероятностный 

характер атомных 

процессов. Соответствие 

между классической и 

квантовой механикой. 

Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Радиоактивность. 

Радиоактивные 

превращения. Ядерные 

реакции. Энергия связи 

атомных ядер. Реакции 

синтеза и деления ядер. 

Ядерная энергетика. 

Ядерный реактор. Цепные 

ядерные реакции. 

Принцип действия 

атомной электростанции. 

Перспективы и проблемы 

ядерной энергетики. 

Влияние радиации на 

живые организмы. Мир 

элементарных частиц. 

Открытие новых частиц. 

Классификация 

элементарных частиц. 

неизвестно; самостоятельно выделять 

познавательную цель, устанавливать 

причинно-следственные связи, объяснять 

различные явления на основе физической 

теории 

формирование убеждённости в 

применимости научных знаний для 

объяснения явлений окружающего мира; 

воспитание чувства гордости и 

патриотизма на основе рассмотрения 

вклада учёных-соотечественников в 

мировую науку; 

научиться объяснять значение понятий, 

величин и явлений "квант света", 

"постоянная Планка", "фотоэффект", 

"красная граница фотоэффекта", "работа 

выхода электрона"; знать формулировку 

законов фотоэффекта и уравнения 

Эйнштейна для фотоэффекта; научиться 

приводить примеры применения 

фотоэффекта в различных технических 

системах; научиться решать задачи по 

теме; грамотно оформлять решение задач 

в тетради. 
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Фундаментальные 

частицы и 

фундаментальные 

взаимодействия. 

Итоговое 

повторение 

12 Повторение разделов, 

изучаемых в 10 – 11 

классах 

12 осуществлять контроль и самоконтроль 

способов действий; осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции; объяснять физические 

явления, процессы, связи и отношения на 

основе собственных наблюдений, 

экспериментов, а также физических 

теорий; 

формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию; 

научиться анализировать допущенные 

ошибки, выполнять работу по их 

предупреждению, проводить 

диагностику учебных достижений. 

5, 6, 7 

* гражданское воспитание (1); 

   патриотическое воспитание и формирование российской идентичности (2); 

   духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей (3); 

   приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) (4); 

   популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) (5); 

   физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия (6); 

   трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (7); 

   экологическое воспитание (8). 
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