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АННОТАЦИЯ 
Программа по физике углубленного уровня на уровне среднего общего образования 

разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учётом федеральной 
рабочей программы воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
образовательные программы. 

Содержание программы по физике направлено на формирование естественно-научной 
картины мира обучающихся  11 классов при обучении их физике на углубленном уровне на 
основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям 
ФГОС СОО к планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам 
обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредметных связей физики с 
естественно-научными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения 
физики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса 
физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 
• планируемые результаты освоения курса физики на углубленном уровне, в том числе 

предметные результаты; 
• содержание учебного предмета «Физика». 

    Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для углубленного уровня курса 
физики – это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 
лабораторных работ, которые в программе по физике объединены в общий список 
ученических практических работ. 

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом для 
расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 
позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела курса, так 
и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом являются 
задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей жизни, 
требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного характера.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Рабочая программа по физике для 10 - 11 класса (углублённый уровень) составлена в 
соответствии с:  
• Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 29 декабря 2012 №273-

ФЗ),  
• требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО), представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС СОО, «Физика» 10-11 классы (профильный уровень) 
среднего общего образования, утверждённого приказом МОиН Российской Федерации от 
17 мая 2012 года № 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года, 31 
декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); 

• основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 г. 
Советский», на 2023-2024 учебный год, утвержденной приказом приказом   директора школы №      
от 31.08.2023 г. 

• на основе авторской программы среднего общего образования А.В.Шаталиной, 10-11 
классы, Базовый и углубленный уровни.  – М.: Просвещение, 2020 год (стандарты второго 
поколения). 
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• Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования».  

• УМК: 1) Мякишев Г.Я., БуховцевБ.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10,11», М, «Просвещение», 
2021.   2) Г.Я. Мякишев, А. З. Синяков пятитомник: «Физика – 10», «Физика – 11» - 
учебники для углубленного изучения физики – М.: Дрофа, 2016. 

   Рабочая программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 
образовательных программ среднего общего образования (ФГОС СОО) и требованиям к 
уровню подготовки обучающихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного 
уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у обучающихся достаточно 
широкое представление о физической картине мира. 
   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 
и даёт распределение учебных часов по разделам курса физики 10 класса с учётом 
межпредметных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный 
набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых 
обучающимися. 
В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и развития 
универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования и соблюдена 
преемственность с Примерной программой по физике для основного общего образования. 
В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности, представленных в программе основного общего образования. 
 
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. 
Основные виды учебной деятельности, представленные в тематическом планировании данной 
рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В 
результате компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут впоследствии 
использоваться учащимися в любых жизненных ситуациях. 
При составлении рабочей программы по физике учитывалось следующее нормативно – 
правовое и инструктивно – методическое обеспечение: 

Особенности программы состоят в следующем: 

1. основное содержание курса ориентировано на освоение Примерной программы СОО и 
Фундаментального ядра содержания физического образования; 

2. основное содержание курса представлено для базового и углублённого уровней изучения 
физики; 

3. объём и глубина изучения учебного материала определяются основным содержанием 
курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной программы и 
получают дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом планировании; 

4. основное содержание курса и примерное тематическое планирование определяют 
содержание и виды деятельности, которые должны быть освоены обучающимися при 
изучении физики на базовом и углублённом уровнях; 

— в ней содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, не все из 
которых обязательны для выполнения; учитель может выбрать из них те, для проведения 
которых есть соответствующие условия в школе. 
Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 
деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

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 
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физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической географии и 
астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 
естественных наук, являющейся компонентой общего образования. Знание физики в её 
историческом развитии помогает человеку понять процесс формирования других 
составляющих современной культуры. Гуманитарное значение физики как обязательной части 
общего образования состоит в том, что она способствует становлению миропонимания и 
развитию научного способа мышления, позволяющего объективно оценивать сведения об 
окружающем мире. Кроме того, овладение основными физическими знаниями на базовом 
уровне необходимо практически каждому человеку в современной жизни. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 
внимание следует уделять не столько передаче суммы готовых знаний, сколько знакомству с 
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 

1. формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 
физических знаний для каждого человека независимо от его профессиональной 
деятельности; 

2. овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 
расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

3. приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 
современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 
физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 

4. овладение основными методами научного познания природы, используемыми в физике 
(наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение эксперимента); 
овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять полученные 
результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в наблюдаемом 
явлении, делать выводы; 

5. отработка умения решать физические задачи разных уровней сложности; 
6. приобретение: опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; умений 

ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 
обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение: коммуникации, сотрудничества, измерений, эффективного и 
безопасного использования различных технических устройств; 

7. освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 
объяснения явлений окружающей действительности, обеспечения безопасности жизни и 
охраны природы; 

8. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 
собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 
источников; 

9. воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям, чувства гордости за 
российскую физическую науку. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих 
задач: 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
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исследовательской деятельности; 
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 
• формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
• обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 
• совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 
• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 
• развитие дифференциации обучения; 
• углубление обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
• формирование у обучающихся умений выполнять опыты, экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 
активность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной деятельности, на 
формирование умений и навыков, необходимых для продолжения образования в высших 
учебных заведениях соответствующего профиля, а также на освоение объёма знаний, достаточ-
ного для продолжения образования и самообразования. 
Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на 
основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания природы, 
механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания и волны, 
оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение Вселенной. 
 Актуальность изучения физики очевидна, т.к. различные механизмы, компьютеризированная 
техника играют в нашей жизни огромную роль. Знание законов физики позволяет пользоваться 
в быту различными приборами, их ремонтировать, создавать новые.  
Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных понятиях 
физики и методах сопоставления экспериментальных и теоретических знаний с практическими 
задачами отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и практики 
опирается: 
• на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 
• на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж 
предметном анализе учебных задач. 

Специфика целей и содержания изучения физики существенно повышает требования к 
рефлексивной деятельности обучающихся: к объективному оцениванию своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других 
людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как 
средства развития культуры личности.  
 В процессе обучения предполагается активное использование медиа ресурсов и информационных 
технологий. 
Программа учитывает взаимосвязь физики с другими предметами учебного плана. Знание 
физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 
технологии, ОБЖ. При изучении физики используются элементы математики – математические 
преобразования, вычисления, знание производной, гармонические колебания (sin, cos); знания 
материала по физике атомного ядра формируются с использованием знаний о периодической 
системе элементов Д. И. Менделеева, изотопах и составе атомных ядер (химия); круговорот в 
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природе, тепловые процессы – испарение, кристаллизация, мутационное воздействии 
ионизирующей радиации (биология). 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Для организации занятий используютсяследующие формы: 
лекционное изложение материала; 
 эвристические беседы; 
 практикумы по решению задач; 
 исследования; 
 работа в малых группах. 
Методы обучения: словесные, наглядные и практические. 
     Предусматривается применение следующих технологий обучения: элементы проблемного, 
исследовательского обучения, технологии уровневой дифференциации, здоровье сберегающие 
технологии, ИКТ.  
Для организации коллективных и индивидуальных измерения физических величин и 
установления законов, подтверждения теоретических выводов программой предусмотрены 
демонстрации, лабораторные опыты, фронтальные лабораторные работы.  
В программе физико-математического профиля предусмотрено выполнение девять в10-м классе 
и восемь в 11 классе лабораторных работ.  Восемь в 10 классе и шесть в 11 классе 
контрольных работ. 
Занимательные темы проектно – исследовательских работ помогут ученикам углубить свои 
знания по предмету и окунуться в мир физики, сконцентрироваться на самых важных аспектах 
исследования. Приобретённые навыки станут не только основой для последующей 
исследовательской деятельности, но и пригодятся в быту. 
Темы проектов, исследовательских работ 10-11 классы: 

1. Актуальные проблемы физики атмосферы. 
2. Акустический шум и его воздействие на организм человека. 
3. Альберт Эйнштейн — парадоксальный гений и "вечный ребенок". 
4. Андронный коллайдер: миф о происхождении Вселенной. 
5. Аспекты влияния музыки и звуков на организм человека. 
6. Атмосферное давление — помощник человека. 
7. Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях. 
8. Виды шумового загрязнения и их влияние на живые организмы. 
9. Влияние излучения, исходящего от сотового телефона, на организм человека. 
10. Влияние наушников на слух человека. 
11. Влияние сотового телефона на здоровье человека. 
12. Женщины — лауреаты Нобелевской премии по физике. 
13. Жизнь и творческая деятельность М.В. Ломоносова. 
14. Испарение и влажность в жизни живых существ.  Конденсация в живой природе. 
15. Леонардо да Винчи — художник, изобретатель, ученый. 
16. Нанобиотехнологии в современном мире. Нанодиагностика 
17. Другие темы, на усмотрение обучающихся. 

Текущий контроль ЗУН учащихся рекомендуется проводить по дидактическим материалам, 
рекомендованным министерством просвещения РФ в соответствии с образовательным 
стандартом. Практические задания, указанные в планировании рекомендуются для 
формирования у учащихся умений применять знания для решения задач, и подготовки, 
учащихся к сдаче базового уровня ЕГЭ по физике. После изучения какой-либо темы или двух 
небольших тем, связанных между собой линейными связямипроводится тематический 
контроль. Тематический контроль начинается на повторительно-обобщающих уроках. Его 
цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. Организуя повторение и 
проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает забывание материала, 
закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. 
Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление 
связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой 
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материал, на поиск выводов обобщающего характера. Формы проведения промежуточного 
контроля: физический диктант, самостоятельная работа, лабораторная работа, зачет, тест, 
компьютерное тестирование. 
МЕСТО КУРСА ФИЗИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы 
предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), включающий элементарные 
сведения о физических величинах и явлениях. 
Данная рабочая программа по физике для углублённого уровня изучения физики рассчитана 
на 340 ч за два года обучения (5 ч в неделю в 10 и 11 классах, 170 ч в 10 кл и 170 ч в 11 кл); в 
программе учтено 15% резервного времени. Резервное время можно использовать для 
увеличения времени на изучение отдельных тем курса физики в зависимости от потребностей 
учащихся. Учитывается также тот факт, что реальная продолжительность учебного года всегда 
оказывается меньше нормативной. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 
Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в 
средней школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов: 
1. умение управлять своей познавательной деятельностью; 
2. 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; 

3. умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

5. чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
6. положительное отношение к труду, целеустремлённость; 
7. экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
физике являются: 
1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
2. самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
3. оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 
4. сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
5. определять несколько путей достижения поставленной цели; 
6. задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
7. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
8. осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей; 
9. освоение познавательных универсальных учебных действий: 
10. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
11. распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
12. использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных 

в информационных источниках противоречий; 
13. осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 
14. искать и находить обобщённые способы решения задач; 
15. приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 
16. анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
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17. выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 

18. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

19. занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 
формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться); 

Освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
1. осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 
2. при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 
д.); 

3. развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

4. распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы; 

5. согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

6. представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

7. подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий; 

8. воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
9. точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике 
на базовом уровне являются: 
1. сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине 
мира; 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. сформированность представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
4. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 
и делать выводы; 
5. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые 
эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, 
определять достоверность полученного результата; 
6. умение решать простые и сложные физические задачи; 
7. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 
8. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
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влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф; 
9. сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по физике на 
углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать: 
10. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах и 
теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях; 
11. отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 
свойства объектов, объяснять геофизические явления и принципы работы и характеристики 
приборов и устройств; 
12. владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 
достоверности полученного результата; 
13. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 
позиций экологической безопасности. 
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Разделы  Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Физика и 
естественно-
научный 
метод 
познания 
природы. 

 

• соблюдать правила безопасности и охраны 
труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; • понимать смысл основных 
физических терминов: физическое тело, 
физическое явление, физическая величина, 
единицы измерения; • распознавать проблемы, 
которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы 
проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; • ставить 
опыты по исследованию физических явлений или 
физических свойств тел без использования 
прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; 
собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать 
выводы. • понимать роль эксперимента в 
получении научной информации; проводить 
прямые измерения физических величин: время, 
расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 
атмосферное давление, влажность воздуха, 
напряжение, сила тока, радиационный фон (с 
использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей 
измерений. • проводить исследование 
зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом 
конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических 
величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования; • проводить 
косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя 
предложенной инструкции, вычислять значение 
величины и анализировать полученные 
результаты с учетом заданной точности 
измерений; •анализировать ситуации 
практикориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических явлений 
или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; • понимать принципы 
действия машин, приборов и технических 
устройств, условия их безопасного использования 
в повседневной жизни; • использовать при 
выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные 
материалы, ресурсы Интернет. 

• осознавать ценность научных 
исследований, роль физики в 
расширении представлений об 
окружающем мире и ее вклад в 
улучшение качества жизни;  

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

• сравнивать точность измерения 
физических величин по величине их 
относительной погрешности при 
проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить 
косвенные измерения и 
исследования физических величин с 
использованием различных 
способов измерения физических 
величин, выбирать средства 
измерения с учётом необходимой 
точности измерений, обосновывать 
выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности 
полученных результатов;  

• воспринимать информацию 
физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах 
массовой информации, критически 
оценивать полученную 
информацию, анализируя её 
содержание и данные об источнике 
информации; создавать собственные 
письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе 
нескольких источников 
информации, сопровождать 
выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории 
сверстников. 

Механика. 

 

• распознавать механические явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: 

• использовать знания о 
механических явлениях в 
повседневной жизни для 
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 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 твёрдыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твёрдых тел, имеющих закреплённую 
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 её 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, 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; • различать 
основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчёта; • 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 её распространения): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для её решения, 
проводить расчёты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и 
техническими устройства ми, 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);  

• 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. 

Основы 
молекулярно-

• распознавать тепловые явления и объяснять на 
базе имеющихся знаний основные свойства или 

• использовать знания о тепловых 
явлениях в повседневной жизни для 
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кинетической 
теории (MKT) 
и 
термодинами
ки. 

 

условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи 
(теплопроводность, конвекция, излучение), 
агрегатные состояния вещества, поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение её 
при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления; • описывать изученные 
свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, 
внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоёмкость 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 твёрдых 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 
теплоёмкость 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 её решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

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, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с 
использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 
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Основы 
электродина-
мики.  

Оптика. 

 

 

• 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 

• 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, закон 
Джоуля-Ленца);  

• использовать приёмы 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. 
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 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 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 расчёта 
электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, 
необходимые для её решения, проводить расчёты 
и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 

Квантовая 
физика. 
Физика атома 
и атомного 
ядра. 

 

• 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 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 

• использовать полученные знания в 
повседневной жизни при обращении 
с приборами и техническими 
устройствами (счётчик 
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; пони мать 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. 
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В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение 
образовательной услуги обучающимися обеспечивается иными (отличными от урочной) 
формами организации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и 
индивидуальное консультирование, on-line уроки, самостоятельная работа по индивидуальному 
образовательному маршруту. 
 Духовно-нравственное воспитание на уроках физики включает в себя аспекты:  
Нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но и 
понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий для 
дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды. 
Гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, 
испытывающей уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 
создании современного мира техники, готовой к морально-этической оценке использования 
научных достижений. 
Политехнический - предполагает политехническую подготовку учащихся, использование 
полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, 
чувства ответственности и долга, способствует профориентации учащихся.  
Здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности человека и общества.  
Формировать у школьников чувства патриотизма можно, ознакомив учащихся с жизнью и 
творчеством ученых; показав, что у многих российских ученых были замечательные качества: 
преданность Отчизне, стремление развить науку своей Родины, поднять ее престиж на более 
высокий уровень.  

Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и техники в школьном 
курсе физики позволяет формировать у учащихся чувство гордости за свою Родину. 

Практическая направленность уроков физики формирует умение использовать 
полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 
охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ФИЗИКЕ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 
уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 
позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 
соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей;  
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готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 
участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 
назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских учёных в 
области физики и техники; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 
морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 
физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связанным с 
физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 
реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 
протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества;  

расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имеющихся 
знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 
осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 
всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 
оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области физики, 
способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 
содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 
решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том 
числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из источников разных 
типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
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создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 
визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

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

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 
возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 
её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 
обсуждать результаты совместной работы;  

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 
астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 
выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 
предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 
повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 
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уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибки. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по физике для 
уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 
гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом уровне должны 
отражать сформированность у обучающихся умений: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 
электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная 
модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 
электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 
химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 
колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 
интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект 
(фотоэффект), световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 
естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 
электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, разность потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, 
индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 
электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, 
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заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона, 
период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, 
закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного 
распространения света, законы отражения света, законы преломления света, уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон 
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 
радиоактивного распада, при этом различать словесную формулировку закона, его 
математическое выражение и условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с током, силы 
Ампера и силы Лоренца; 

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

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 
использованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 
гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного оборудования, 
проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 
измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 
этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 
величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 
эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 
законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 
информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 
информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
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приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие науки, в 
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу группы, 
рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 
ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение проблемы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ. Углублённый уровень. 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 
между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 
явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Моделирование 
явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические законы и границы 
их применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 
Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность механического 
движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 
Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по окружности. 
Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. 
Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. 
Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для 
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, 
наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 
Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения и 
сохранения механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 
Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия 

твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. Давление. 
Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Лабораторные работы. 10 класс:  
№1. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 
№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 сил.   

Молекулярная физика и термодинамика 
Основы молекулярно-кинетической теории (MKT) и термодинамики. 
Экспериментальные доказательства MKT. 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 
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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. Смачивание и не смачивание. Капилляры. Модель 
строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. 
Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД 
тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторная работа.  
№7. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 
диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия 
электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, 
газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

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. Правило Ленца. 
Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление 
самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства 
вещества. 

Лабораторные работы.  
№8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
№9. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс: 
№1. Наблюдение действия магнитного поля тока. 
№2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

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

энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. 
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 

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

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 
электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 
применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи. 

Лабораторная работа.  
№3.Определение ускорение свободного падения при помощи маятника. 

Оптика 
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Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 
отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. Оптические 
приборы. 

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. 
Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 
электромагнитных излучений. 

Лабораторные работы.  
№4. Измерение показателя преломления стекла. 
№5. Определения оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
№6. Измерение длины световой волны. 
№7. Оценка информационной ёмкости компакт-диска (СD). 
№8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности 
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. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. 
Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. 

Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. 
Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева 
и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и 
вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи 
атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные 
реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 
Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных 
излучений. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 
частиц. 

Строение Вселенной (р.s. выведено в отдельный предмет – астрономия) 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд. 
Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия. 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Название раздела               10 кл. Количество часов 
1 Физика как наука. Методы научного познания природы. 3 
2 Механика 77 
3 Молекулярная физика 40 
4 Электростатика. Постоянный ток 43 
5 Повторение 7 
 Итого 170 
 11 кл.  
6 Основы электродинамики (продолжение) 19 
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7 Колебания и волны. 45 
8 Оптика. 38 
9 Квантовая физика. СТО 57 
10 Астрономия. 11 
 Итого 170 

Тематическое планирование. 10 класс. 

№ Тема (раздел) 
Коли-
чество 

часов 

Лабор
аторны

е 
работы 

Контр
оль-

ныераб
о-ты 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

Виды и формы 
деятельности по 

реализации 
воспитательного 
потенциала урока 

1 

Физика и 
научный 
метод 
познания. 
Кинематик
а точки и 
твердого 
тела. 

27 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
1 

Распознавать проблемы, которые 
можно решить при помощи 
физических методов; анализировать 
отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;  
ставить опыты по исследованию 
физических явлений или 
физических свойств тел без 
использования прямых измерений; 
при этом формулировать 
проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку 
из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать 
выводы.  
понимать роль эксперимента в 
получении научной информации;  
анализировать ситуации 
практикориентированного 
характера, узнавать в них 
проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для 
их объяснения; 

Вовлечение 
учащихся в 

интеллектуальну
ю и 

тренинговую 
деятельность 

2 Динамика 30 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

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 
твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твёрдых 
тел, имеющих закреплённую ось 
вращения, колебательное движение, 

Вовлечение 
учащихся в 

интеллектуальну
ю и 

тренинговую 
деятельность, 
применение на 

уроке 
интерактивных  
форм работы, 

стимулирующих  
их 

познавательную 
мотивацию 
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резонанс, волновое движение 
(звук); 
понимать смыслосновных 
физических законовдинамики - 
Ньютона, всемирного тяготения, 
Гука, Паскаля, Архимеда, 
применять их для решения задач. 

3 

Законы 
сохранения 
в 
механике. 

16 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

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, 
импульса; 
• решать задачи, используя 
физические законы (закон 
сохранения энергии, импульса); 

 

4 

Молекуляр
ная физика 
и 
термодина
мика 

40  

 
 
 
4 

 
 
 
1 

Распознавать тепловые явления и 
объяснять на базе имеющихся 
знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений; 
•анализировать свойства тел, 
тепловые явления и процессы, 
используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон 
сохранения энергии;  
•решать задачи, используя закон 
сохранения энергии в тепловых 
процессах; 
•оценивать реальность 
полученного значения физической 
величины; 
•приводить примеры 
практического использования 
физических знаний о тепловых 
явлениях;  

Применение 
форм работы с 
целью 
получения 
обучающимися 
социально- 
значимой 
информации 

5 
Основы 
электродин
амики  

43 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

Распознавать электромагнитные 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания 
этих явлений; 
•составлять схемы электрических 
цепей с последовательным и 
параллельным соединением 
элементов, упрощать схемы со 
смешенным соединением; 
•описывать изученные свойства 
тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, 

Вовлечение 
учащихся в 
интеллектуальну
ю и 
тренинговую 
деятельность, 
применение на 
уроке 
интерактивных  
форм работы, 
стимулирующих  
их 
познавательную 
мотивацию 
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удельное сопротивление вещества, 
работа электрического поля, 
мощность тока; 
• решать задачи, используя 
физические законы (закон Ома для 
всей цепи, закон Джоуля-Ленца). 

6 Повторени
е 7  1   

 итого 170 9 8   

11 класс.  

№ Тема 
(раздел) 

Коли
-

честв
о 

часов 

Лабо
ратор
ные 

работ
ы 

Конт
роль-
ныера
бо-ты 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

 

1 

Основы 
электродин
амики 
(продолже
ние) 

19 

2 1 Распознавать электромагнитные 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания 
этих явлений; 
•описывать изученные свойства 
тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: 
магнитная индукция, сила Ампера, 
Лоренца, магнитный поток; 

Вовлечение 
учащихся в 
интеллектуальну
ю и 
тренинговую 
деятельность, 
применение на 
уроке 
интерактивных  
форм работы, 
стимулирующих  
их 
познавательную 
мотивацию 

2 Колебания 
и волны. 45 

1 2 Описывать изученные свойства 
тел и механические явления, 
используя физические величины: 
ускорение, частота и период 
колебания, масса тела, 
кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, амплитуда, 
длина волны и скорость её 
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. 

Вовлечение 
учащихся в 
интеллектуальну
ю и 
тренинговую 
деятельность, 
применение на 
уроке 
интерактивных  
форм работы, 
стимулирующих  
их 
познавательную 
мотивацию 

3 Оптика.  38 

4 1+ 
1(адм
инист
ратив
ная) 

Распознавать оптические явления 
и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений - 
прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление 
света, дисперсия света; 

Применение 
форм работы с 
целью 
получения 
обучающимися 
социально- 
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•использовать оптические схемы 
для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей 
линзе; 
•описывать изученные свойства 
тел и оптические явления, 
используя физические величины: 
фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы; 
•решать задачи, используя закон 
прямолинейного распространения 
света, закон отражения света, закон 
преломления света. 

значимой 
информации. 
 
Вовлечение 
учащихся в 
интеллектуальну
ю и 
тренинговую 
деятельность, 
применение на 
уроке 
интерактивных  
форм работы, 

4 
Квантовая 
физика. 
СТО 

57 

1 2 Распознавать квантовые явления и 
объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений; 
•описывать изученные квантовые 
явления 
•различать основные признаки 
планетарной модели атома, 
нуклонной модели атомного ядра; 
приводить примеры проявления в 
природе и практического 
использования радиоактивности. 

Вовлечение 
учащихся в 
интеллектуальну
ю и 
тренинговую 
деятельность, 
применение на 
уроке 
интерактивных  
форм работы, 
стимулирующих  
их 
познавательную 
мотивацию 

5 Астрономи
я 11 

  Понимать  смысл понятий:  
астрология, астрономия, 
астрофизика, восход светила, 
вращение небесных тел.  
Обсерватория, орбита, планета, 
полярное сияние. Солнечная 
корона, солнцестояние, состав 
Солнечной системы. Звезда, 
Вселенная, Галактика, черная дыра, 
эволюция, эклиптика, ядро; 
Вселенная, Галактика, затмение. 
Отличать гипотезы от научных 
теорий. 
Владеть законами Ньютона, 
Кеплера. 
Практическое применение: 
определять физические 
характеристики планет,  
пользоваться  телескопом. 
Определять физические 
величины: астрономическая 
единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, 
парсек, период, перигелий, 
физические характеристики планет 
и звезд, их химический состав. 

Вовлечение 
учащихся в 
интеллектуальну
ю и 
тренинговую 
деятельность, 
применение на 
уроке 
интерактивных  
форм работы, 
стимулирующих  
их 
познавательную 
мотивацию 

 Всего 170 8 7   
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Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: основной: 

1. Учебники:  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10»,«Физика-11»,  М, 
«Просвещение», 2021 и «Физика 11», М, «Просвещение», 2020. 

2. Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков «Физика – 10», «Физика – 11» - учебники для углубленного 
изучения физики – М.: Дрофа, 2015. 

3. А.Е.Марон «Физика. Дидактические материалы»,10кл. 11 кл. Дрофа, М., 2015. 
4. А.П.Рымкевич «Сборник задач по физике» 9-11 кл. М, «Просвещение», 2014. 

Дополнительный: 
5. Л.А Кирик. «Физика-10,11». Самостоятельные и контрольные работы. – М.: Илекса, 2015. 
6. М.Ю. Демидов, И.И. Нурминский.  Единый государственный экзамен 2017 Физика: сборник 

экзаменационных материалов. ФИПИ - М.:Эксмо,2016. 
7. А.Н. Москалев, Г.А. Никулова. Готовимся к ЕГЭ 2018. М. Дрофа.2015. 
8. Л.М. Монастырский. Физика ЕГЭ-2018. Вступительные испытания. Ростов-на-Дону, 

«Легион»,2017 
Для учителя: 
1. Кабардин О.Ф. и др. Углубленное изучение физики в 10-11 классах. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2014.  
2. А.Е.Марон «Физика. Дидактические материалы»,10кл., 11 кл., Дрофа, М., 2015. 
3. Ю.И. Дик.О.Ф. Кабардина. Физический практикум для классов с углубленным изучением 

физики 10-11 классы.—М : Просвещение, 2014. 
4. М.Ю. Демидов, Г.Г.Никифоров, В.А. Орлов, Н.Х.  Ханнанов. Единый государственный 

экзамен 2016 Физика. Универсальные материалы для подготовки учащихся ,  М.: Интелект – 
Центр 2016. 

5. М.Ю. Демидов, Г.Г.Никифоров, В.А. Орлов, Н.Х.  Ханнанов. Единый государственный 
экзамен 2017 Физика. Универсальные материалы для подготовки учащихся,  М.: Интелект – 
Центр 2015. 

6. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 10 
класс. М. Просвещение, 2015. 

7. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 11 
класс. М. Просвещение, 2015. 

8. Л. А. Кирик, Л. Э. Генденштейн, И. М. Гельфгат «Задачи по физике для профильной 
школы»- 10-11 классы под редакцией В. А. Орлова – М.:ИЛЕКСА, 2014. 

9. М. Ю. Демидова. Единый государственный экзамен 2017. Физика. Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся– М.: Национальное образование, ФИПИ, 2017. 

Система оценивания 
Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
 
Отметка 4 ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 
или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя. 
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Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 
формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 
 
Отмека 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 
необходимо для оценки 3. Отметка 1  не ставится.  
При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 
обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 
обобщенные планы основных элементов физических знаний.  
Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. 
это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 
выставление удовлетворительной оценки. 

Оценка письменных и контрольных работ. 
 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, 
при наличии четырех-пяти недочётов. 
Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Отметка 1 не ставится. 

Оценка практических и лабораторных работ. 
 
Отметка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два-три 
недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, 
что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 
измерения были допущены ошибки. 
Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части работ не 
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно. 
Отметка 1 не ставится. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 
Перечень ошибок. 
Грубые ошибки: 
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1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 
2. Неумение выделить в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; 
незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам. 
7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведении опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
Недочёты 
 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, 
преобразований и решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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