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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ  ХАРАКТКРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 
 Программа   по учебному  предмету «Физика (базовый уровень)» 
разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП СОО 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» г. Калуги, 
предусмотренными ФГОС СОО, и на основе Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования. При составлении 
рабочей программы учтены основные идеи и положения программ развития и 
формирования универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 
образования и соблюдена преемственность с программами  для основного 
общего образования.  

Важнейшие отличительные особенности программы для средней школы состоят 
в следующем: 

 Основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро 
содержания физического образования; 

 Основное содержание курса представлено для базового уровня; 
 Объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной 

программы, требованиями к результатам обучения, которые получают 
дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании; 

 Требования к результатам обучения и тематическое планирование 
ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 
В программе для средней школы предусмотрено развитие всех основных 

видов деятельности, представленных в программах для основного общего 
образования. Однако содержание программы для средней школы имеет 
особенности, обусловленные как предметным содержанием системы полного 
общего образования, так и возрастными особенностями учащихся. 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет 
деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 
предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы 
научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим 
миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов 
(не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 
мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной 
потребности старшеклассников является представление содержания образования 
в виде системы теоретических понятий. 
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Подростковый кризис связан  с развитием самосознания, что влияет на 
характер учебной деятельности. Для старших подростков по-прежнему 
актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и 
самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, формальное и 
рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным 
способом, абстрактно-логическим, умение оперировать гипотезами, рефлексия 
как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные 
операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является 
целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. 
наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и 
снижена мотивация, связанная с периодом школьной жизни. В этом возрасте 
развивается способность к проектированию собственной учебной деятельности, 
построению собственной образовательной траектории. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что 
образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в 
ходе итоговой аттестации, в тематическом планировании предметные цели и 
планируемые результаты обучения конкретизированы до уровня учебных 
действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного 
содержания. В физике, где ведущую роль играет познавательная деятельность, 
основные виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных 
действий включают умение характеризовать, объяснять, классифицировать, 
овладевать методами научного познания и т.д. 

Таким образом, в программе цели изучения физики представлены на 
разных уровнях: 

 На уровне собственно целей с разделением на личностные,  
метапредметные и предметные; 

 На уровне образовательных результатов (требований) с разделением 
на метапредметные,  предметные и личностные; 

 На уровне учебных действий. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО 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. 
 Изучение физики является необходимым не только для овладения 
основами одной из естественных наук, являющейся компонентой современной 
культуры. Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет 
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историю формирования других составляющих современной культуры. Изучение 
физики необходимо человеку для формирования миропонимания, развития 
научного способа мышления. 
 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Целями изучения физики на уровне СОО являются: 

Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 
значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 
позицию; 
Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики 
в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 
Приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 
познания и самопознания; ключевых навыков (компетентностей), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 
Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 
мира, об основных физических законах и способах их использования в 
практической жизни. 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 
познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе 
изучения физики, проявляются: 
- В признании ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности; 
- В ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
- В понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 
извечного стремления к истине. 
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В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 
созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры 
содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 
- Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
- Понимания необходимости эффективного и безопасного использования 
различных технических устройств; 
- Потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 
веществ в повседневной жизни; 
- Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 
ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 
- Правильного использования физической терминологии и символики; 
- Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии; 
- Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 
зрения. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена на 134 

учебных часа за 2 года, 68 часов в 10 классе и 66 часов в 11 классе) 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В 
соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует 
курс физики основной школы. 
 

2. Планируемые результаты. 
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются:  

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую 
физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 
целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной 
деятельностью. 

 Метапредметными  результатами освоения выпускниками полной школы 
программы по физике являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-
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информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления  
информации от целей коммуникации и адресата. 

 Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе  на 
базовом уровне являются:  
1. В познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям; 
 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
 описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; к                                          
- классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 
закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников;  
 применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 
использования   бытовых технических устройств,  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать 
последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с использованием физических процессов. 
3. В трудовой сфере: самостоятельно планировать и проводить физический 
эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 
оборудованием; 
4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 
устройствами. 
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В результате изучения учебного предмета «Физика»  
Выпускник на базовом уровне научится:  
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 
технологий, в практической деятельности людей;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 
другими естественными науками;  

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

 использовать информацию физического содержания при решении 
учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 
информацию из различных источников и критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 
деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 
познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 
научном познании;  

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 
выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 
планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 
оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими 
величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 
значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

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

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

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 
характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 
логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 
процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 
основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 
физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 
проводить расчеты и проверять полученный результат;  

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

 использовать информацию и применять знания о принципах работы 
и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач;  
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 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, в 
контексте межпредметных связей;  

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

 объяснять условия применения физических моделей при решении 
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 
помощи методов оценки.  

   

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на 
формирование у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных 
умений через выполнение исследовательской и практической деятельности.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 
занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 
ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, 
а также с физическими основами современного производства и бытового 
технического окружения человека; в формировании собственной позиции по 
отношению к физической информации, полученной из разных источников.  
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Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 
практических и теоретических задач.  

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 
базовом и углубленном уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 
объектах и процессах 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.  

 

Механические явления 

Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 
обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 
сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, 
II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  
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 различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
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различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 
агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

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

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 
работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
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разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).  

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

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
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отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 
электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 
искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 
линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 
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значение физической величины; 
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 
дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
использования; 

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

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ. Базовый уровень 10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 
исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 
процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и 
принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в практической деятельности людей.  

  

Механика. 

Границы применимости классической механики. Важнейшие 
кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные 
модели тел и движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 
импульса. Использование законов механики для объяснения движения небесных 
тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы 
тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 
Момент силы.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 
Энергия волны.   

  

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 
газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 
Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества.   
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 
процессов. Принципы действия тепловых машин.   

 

 Основы термодинамики  
Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 
тепловой машины. 

 

Основы электродинамики  
 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
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Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 
ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. 
Параллельное соединение проводников. Работа электрического поля по 
перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Ток в различных средах.  
   

Базовый уровень 11 класс 

Основы электродинамики (продолжение). 

Магнитное поле  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 
электрических колебаний. Переменный электрический ток. Генерирование 
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы 
радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  
Световые волны.  

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления 
света. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция 
света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

 

Элементы теории относительности 
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Постулаты теории относительности. Принцип относительности 
Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной 
теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

 

Излучения и спектры 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 
применение: свойства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и 
рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

 

Квантовая физика  
Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности 
Гейзенберга. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 
Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения 
атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. 
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. 
Доза излучения, закон радиоактивного распада и его статистический характер. 
Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные 
взаимодействия 

 

 

Строение Вселенной  
Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о 

Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура 
солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и 
внутреннее строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика 
(состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). Происхождение и 
эволюция галактик и звезд. 

Повторение.  

 

4. Тематическое планирование 

 

 

Основное содержание 10 класс (68 часов) 
 

Тема 
Количество 

часов 

Контрольные 
работы 

Лабораторные 
работы 

Введение. Научный метод познания 
природы 

1 
 

 

Механика. 25 2 6 
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Кинематика 9 1 2 

Динамика и силы в природе 8 
 

2 

Законы сохранения в механике. Статика 8 1 2 

Молекулярная физика. Термодинамика 18 2 1 

Основы МКТ 8 1 1 

Термодинамика 10 1  

Электродинамика. 24 2 2 

Электростатика 10 
 

 

Постоянный электрический ток 8 1 2 

Электрический ток в различных средах 6 1  

 68 6 9 

 

Лабораторные работы 

№ Тема 

1 
Изучение движения тела по окружности под действием сил 
упругости и тяжести 

2 Измерение жесткости пружины 

3 Измерение коэффициента трения скольжения 

4 Изучение движения тела, брошенного горизонтально  
5 Изучение закона сохранения механической энергии 

6 Изучение равновесия тела под действием нескольких тел 

7 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

8 Последовательное и параллельное соединение проводников 

9 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источников тока 

 

 

Основное содержание 11 класс (66 часов) 
 

№ Раздел Количество 
часов 

Контрольная 
работа 

Лабораторные 
работы 

1. Магнитное поле 5  1 

2. Электромагнитная индукция 6 1 1 

3. Электромагнитные 
колебания и волны 

11 1  

4. Оптика 18 1 3 

5. Элементы теории 3   
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относительности 

6.  Излучения и спектры 3  1 

6. Элементарные частицы. 1   

5. Квантовая физика 11 1  

6. Астрономия 5   

7. Повторение 3   

 Итого   66 4 6 

 

 

№ Тема лабораторной работы 

1 Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
2 Изучение явления электромагнитной индукции. 
3 Измерение показателя преломления стекла. 

4 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
5 Измерение длины световой волны. 
6 Наблюдение сплошного и линейчатого спектра. 
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