
 
 

 

 

 



                  Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10–11 класса составлена  в 

соответствии с требованиями: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г. , 31 декабря 2015 г. И 29 июня 2017г. ) 

2 .   ООП ООО МБОУ СОШ № 18 

3. Рабочая программа воспитания 

4. Учебный план МБОУ СОШ № 18   

5.Программа курса физики для 10—11 классов. Базовый уровень (автор В. А. 
Касьянов)  

 

Цель программы: формирование у учащихся физического мышления и 

научного мировоззрения, формирование разносторонне развитой личности, 

обладающей высоким уровнем общекультурного и личностного развития, 

способной к самостоятельному решению новых, еще неизвестных задач. 

                                

 

1.    Цели изучения физики в средней (полной) школе  

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; 

– 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. 

  

Раздел 2.  Цель и задачи воспитания 

Программа направлена на социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее  своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

 

Цель воспитания в МБОУ СОШ № 18 – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) - создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 



- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

–  

             3.   Общая характеристика учебного предмета 

 В 10 классе после Введения, содержащего основные методологические 

представления о физическом эксперименте и теории, изучается механика, 

затем молекулярная физика и, наконец, электростатика. При изучении 

Ньютоновской кинематики и динамики недеформируемых твердых тел силы 



электромагнитной природы (упругости, реакции, трения) вводятся 

феноменологически. Практически полная электронейтральность твердых тел 

позволяет получать при этом правильный результат. Существенное внимание 

обращено на область применимости той или иной теории. Ввиду того, что в 

курсе нет деления физики на классическую и современную, границы 

применимости Ньютоновской механики определяются сразу же более общей 

релятивистской механикой, существенно корректирующей привычные 

представления о пространстве и времени. Изучение элементов 

релятивистской механики оказывается необходимым также для 

последующего объяснения дефекта массы. Молекулярная физика – первый 

шаг в детализации молекулярной структуры объектов (при переходе к 

изучению пространственных масштабов 6 10 ÷ 10 10 м). Детализация 

молекулярной структуры четырех состояний вещества позволяет изучить их 

свойства, а также отклик на внешнее воздействие: возникновение и 

распространение механических и звуковых волн. Один из важнейших 

выводов молекулярно-кинетической теории – вещество в земных условиях 

представляет из себя совокупность заряженных частиц, электромагнитно 

взаимодействующих друг с другом. Рассмотрение электромагнитного 

взаимодействия – следующий шаг вглубь структуры вещества (и вверх по 

энергии). В электростатике последовательно рассматриваются силы и 

энергия электромагнитного взаимодействия в наиболее простом случае, 

когда заряженные частицы покоятся (их скорость v = 0). При рассмотрении 

электростатики, впрочем, как и других разделов, существенное внимание 

уделяется ее современным приложениям. 

      В 11 классе вначале изучается электродинамика, затем электромагнитное 

излучение и, наконец, физика высоких энергий и элементы астрофизики. 

Следующий естественный шаг после электростатики – рассмотрение 

особенностей поведения заряженных частиц, движущихся с постоянной 

скоростью (v = const), не зависящей от времени. Вначале изучаются 

закономерности движения таких частиц во внешнем электрическом поле - 

законы постоянного тока, а затем их магнитное взаимодействие друг с 

другом – магнетизм. При релятивистском истолковании магнитного 

взаимодействия токов используются ранее сформулированные следствия 

специальной теории относительности. Дальнейшая последовательность 

изложения материала базируется на рассмотрении особенностей поведения 

заряженных частиц, скорость которых меняется с течением времени (v = 

v(t)). Зависимость скорости движения заряженной частицы от времени 

приводит к возникновению электромагнитной и магнитоэлектрической 



индукции. В то же время такое движение, являясь ускоренным, 

сопровождается электромагнитным излучением. Подробно анализируется 

излучение и прием подобного излучения радио - и СВЧ – диапазона. В 

волновой оптике рассматриваются особенности распространения в 

пространстве длинноволнового электромагнитного излучения. Излучение 

больших частот, которое нельзя создать с помощью диполя, рассматривается 

как квантовое излучение атома. Изучение волновых свойств микрочастиц 

позволяет перейти к меньшим пространственным масштабам 14 10 ÷ 15 10 

м и соответственно большим энергиям порядка 10 МэВ и изучить физику 

атомного ядра и ядерные реакции. Переход к еще меньшим 

пространственным масштабом позволяет рассмотреть физику элементарных 

частиц. Энергии современных ускорителей (до 14 10 эВ) дают возможность 

изучить структуру и систематику элементарных частиц, приближаясь к 

энергиям, соответствовавшим началу Большого Взрыва. Рассмотрение 

взаимосвязи физики элементарных частиц и космологии (элементы 

астрофизики) логически завершает программу курса физики на базовом 

уровне. 

                    4.   Описание места учебного предмета в учебном плане   

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из 

расчета 2 учебных часа в неделю (138 учебных часов за два года обучения). 

Содержание программы полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования. В соответствии с учебным планом курсу 

физики старшей школы предшествует курс физики основной школы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Физика старшей 

школы исследует взаимосвязь физических явлений, определяя общий подход 

к описанию различных экспериментов. В предлагаемом курсе физика не 

является совокупностью отдельных специальных глав и законов, 

сформулированными великими учеными и интерпретируемых с помощью 

абстрактных задач. Физика как предмет дает: - общие представления о 

научных методах: получении экспериментальных данных, поиске 

корреляции между явлениями, создании и обсуждении рабочих гипотез при 

понимании ограниченности модельных методов, проверке гипотез опытом, 

интерпретации явлений по мере накопления знаний. - вводит наиболее общие 

законы и принципы физики, позволяющие установить фундаментальную 

взаимосвязь микро- и макроскопических процессов, показать возможность их 

непосредственного использования в повседневном опыте. - вырабатывает 

общие представления об окружающем мире, структуре Вселенной, 



возможном механизме ее возникновения, эволюции и перспективах развития. 

- сформировывает представления о научных аспектах охраны окружающей 

среды. - вырабатывает независимый научный подход к анализу новых 

физических, химических, биологических явлений без привлечения легко 

доступных псевдотеорий, заменяющих систематическое образование. 

Необходимый уровень образования по физике выпускника 

общеобразовательной школы наряду с расширением интеллектуального 

кругозора и выработкой научных представлений об окружающем мире 

должен позволить использовать научные принципы и методы в принятии 

собственных решений. Последовательность изучения разделов курса физики 

в настоящем учебнике в основном соответствует программам и учебным 

пособиям, используемым в средней общеобразовательной школе. 

Одинаковые принципы построения программ помогают решить проблему 

мобильности учащихся. Результаты изучения учебного предмета 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Рубрика «Знать/понимать» 

включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий и законов. Рубрика «Уметь» включает 

требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: объяснять физические явления, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных 

физических законов, приводить примеры практического использования 

полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной 

информации. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач.  

  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне 

составлена из расчета 2 учебных часов в неделю (136 учебных часов за два 



года обучения). Содержание программы полностью соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. В соответствии с учебным планом 

курсу физики старшей школы предшествует курс физики основной школы.  

                     5.  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Физика старшей школы исследует взаимосвязь физических явлений, 

определяя общий подход к описанию различных экспериментов. В 

предполагаемом курсе физика на является совокупностью  отдельных 

специальных глав и законов, сформулированными великими учеными и 

интерпретируемых с помощью абстрактных задач. 

     Физика как предмет даёт: 

    - общее представление о научных методах; получении экспериментальных 

данных, поиске корреляции между явлениями, создании и обсуждении 

рабочих гипотез при понимании ограниченности модельных методов, 

проверке гипотез опытом, интерпретации явлений по мере накопления 

знаний; 

    - смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии,  импульса и электрического заряда , 

термодинамики, электромагнитной индукции, Фотоэффекта; 

   - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние 

на развитие физики. 

    Уметь: 

  - описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИЗС, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел, 

электромагнитная индукция,  распространение электромагнитных волн, 

волновые свойства света,  излучение и поглощение света атомами, 

фотоэффект; 

   - отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных,  приводить примеры 

 показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов, физическая теория  даёт возможность объяснять 

явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 



  - приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио – и 

телекоммуникаций, квантовой физики и создания ядерной энергетики, 

лазеров; 

  - воспринимать  и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно – популярных 

статьях; 

  - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

  - обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио – и 

телекоммуникационной связи; 

   - оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

  - рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

      6. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» в       

средней (полной) школе 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Рубрика «Знать/понимать» 

включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий и законов. Рубрика «Уметь» включает 

требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе 

творческой: объяснять физические явления, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости, решать задачи на применение изученных 

физических законов, приводить примеры практического использования 



полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной 

информации. В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

в результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние 

на развитие физики;  

Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 

электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, 

волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, 

фотоэффект;  

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов, 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще не известные явления;  



 Приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Планируемые результаты освоения курса в средней (полной) школе 

 

Личностными результатами обучения физике в средней школе 

являются:  

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя — ориентация на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству) — 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; уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 • в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу  — 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; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулиро- ванию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 • в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми  — 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре — мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимость 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; экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

 • в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений  — уважение всех форм собственности, 

готовность к защите своей собственности; 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, готовность к 

самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  



Метапредметные результаты обучения физике в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, 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 ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом 

эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики 

и морали;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения за- дач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого;  



• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности 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 

(быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и 

работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

 

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);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.);  

• 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;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития; 



• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней  школе  

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 т.  д.) 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; 

• 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. 

6.          СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ ЛИНИИ                           

УЧЕБНИКОВ 

 

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. Физика и культура.  

 

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. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

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. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

                                                   Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный 

ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного 

поля. 



Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

                       Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

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

                    Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

                  

          СОДЕРЖАНИЕ, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ ЛИНИИ                           

УЧЕБНИКОВ  

                            10 класс (68ч, 2ч в неделю) 

                                     Введение (2 ч)  

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч)  

Механика (32 ч)  

Кинематика материальной точки (9ч)  

Динамика материальной точки (10ч)  

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ  

1. Измерение коэффициента трения скольжения. 



2. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости. 

Законы сохранения (7ч)  

Динамика периодического движения (2ч)  

Релятивистская механика (4ч)  

                       Молекулярная физика (14ч) 

Молекулярная структура вещества (2ч)  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (7ч)  

           Термодинамика (5ч)  

               Жидкости и пар (3ч) 

              Твердое тело (2ч) 

Механические волны. Акустика (2ч)  

                  Электростатика (12 ч)  

Силы неподвижного взаимодействия заряженных частиц (5ч) 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 7ч) 

Резервное время (1ч) 

                        

                                      11класс (68ч, 2ч в неделю) 

Электродинамика (28 ч)  

Постоянный электрический ток (10ч)  

          Магнитное поле (8ч)  

          Электромагнетизм (10ч)  

          ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  

1. Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

Электромагнитное излучение (18 ч)  

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-

диапазона (4ч) 

Геометрическая оптика (9ч) 



          Волновые свойства света (5ч)  

          ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  

2. Наблюдение интерференции и дифракции света.  

          Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества (9ч)  

          ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  

3. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания.  

 

Физика высоких энергий (8 ч)  

Физика атомного ядра (6ч)  

           Элементарные частицы (3ч)  

Обобщающее повторение (5ч)  

11 класс (5ч)  

1. Постоянный электрический ток.  

2. Магнитное поле.  

3. Электромагнетизм.  

4. Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества.  

5. Физика атомного ядра. Элементарные частицы. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

3п/п Тема Всего 

часов 

В том числе 

уроки л/р к/р 

                                                10 класс (68 часов) 

1 Введение 2 2   

2 Кинематика 9 8  1 

3 Динамика 10 7 2 1 

4 Законы сохранения 7 6  1 

5 Динамика периодического 

движения 

2 1 1  

6 Релятивистская механика 4 4   

7 Молекулярная структура вещества 2 2   

8 МКТ идеального газа 7 6  1 

9 Термодинамика 5 4  1 

10 Жидкость и пар 3 3   

11 Твёрдое тело 2 2   



12 Механические волны. Акустика 2 2   

13 Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

5 4  1 

14 Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

7 6  1 

 Резерв 1 1   

 Итого 68 58 3 7 

                                                        11 класс (68 часов) 

1 Постоянный электрический ток 10 9  1 

2 Магнитное поле 8 7  1 

3 Электромагнетизм. Цепи 

переменного тока 

10 8 1 1 

4 Излучение и приём 

электромагнитных волн радио – и 

СВЧ - диапазонов 

4 4   

5 Геометрическая оптика 9 7 1 1 

6 Волновая оптика 5 3 1 1 

7 Квантовая теория 

электромагнитного излучения и 

вещества 

8 7  1 

8 Физика атомного ядра 6 6   

9 Элементарные частицы 3 2  1 

10 Резервное время 5 5   

 Итого 68 58 3 7 

 

 ПРИМЕРНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТНОЙ               

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы.  

Измерение силы, необходимой для разрыва нити.  

Исследование зависимости силы упругости от деформации резины.  

Исследование зависимости показаний термометра от внешних условий.  

Методы измерения артериального кровяного давления.  

Выращивание кристаллов.  

Исследование зависимости электрического сопротивления 

терморезистора от температуры.  

Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита.  



Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки.  

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на 

щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого 

глаза с помощью дифракционной решетки.  

Изучение принципа работы люминесцентной лампы. Измерение 

работы выхода электрона.  

        

         7. ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ 

 

Программа курса физики для 10—11 классов. Базовый уровень (автор 

В. А. Касьянов)  

УМК «Физика. 10 класс. Базовый уровень»  

1. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник с электронным 

приложением (автор В. А. Касьянов).  

2. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие (автор В. 

А. Касьянов).  

3. Физика. 10—11 классы. Базовый уровень. Тетрадь для лабораторных 

работ (авторы В. А. Касьянов, В. А. Коровин).  

4. Физика. 10—11 классы. Базовый уровень. Комплект тетрадей для 

контрольных работ (авторы В.  

5. Физика. 10 класс. Дидактические карточки-задания (авторы М. А. 

Ушаков, К. М. Ушаков).  

УМК «Физика. 11 класс. Базовый уровень»  

1. Физика. 11 класс. Базовый уровень. Учебник с электронным 

приложением (автор В. А. Касьянов).  

2. Физика. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие (автор В. 

А. Касьянов).  

3. Физика. 10—11 классы. Базовый уровень. Тетрадь для лабораторных 

работ (авторы В. А. Касьянов, В. А. Коровин).  

4. Физика. 10—11 классы. Базовый уровень. Комплект тетрадей для 

контрольных работ (авторы В. А. Касьянов, И. В. Игряшов).  



5. Физика. 11 класс. Дидактические карточки-задания (авторы М. А. 

Ушаков, К. М. Ушаков). 

 

 

 


