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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физике для средней общеобразовательной школы 
реализуется при использовании учебника «ФИЗИКА» для 11 класса линии «Классический 
курс» авторов Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, В. М. Чаругина под редакцией Н. А. 
Парфентьевой 2021 г. 

Программа составлена на основе: 
— требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО), представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

— примерной рабочей программы среднего общего образования «Физика» 
(базовый уровень) для 10-11 классов образовательных организаций. 

В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и 
развития универсальных учебных действий для среднего 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. 

Особенности программы состоят в следующем: 
— основное содержание курса ориентировано на освоение Фундаментального 

ядра содержания физического образования; 
— основное содержание курса представлено для базового и углублённого 

уровней изучения физики; 
— объём и глубина изучения учебного материала определяются основным 

содержанием курса и требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы и получают дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании; 

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

— в программе содержится 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. 

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. Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется, 
прежде всего, за счёт организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для 
базового уровня курса физики — это использование системы фронтальных 
кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые в программе 
объединены в общий список ученических практических работ. Выделение в указанном 
перечне лабораторных работ, проводимых для контроля и оценки, осуществляется 
участниками образовательного процесса исходя из особенностей тематического 
планирования и оснащения кабинета физики. В результате компетенции, сформированные 
в школе при изучении физики, могут впоследствии переноситься учащимися на любые 
жизненные ситуации. 
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Общая характеристика учебного предмета 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Школьный курс физики - системообразующий для естественно-
научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
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 составной 
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 школе: 
— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, 

значимости физических знаний для каждого человека, независимо от его 
профессиональной деятельности; 

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

— 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; 

— 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; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 
— 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: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, 
навыков измерений, навыков эффективного и безопасного использования различных 
технических устройств; 

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

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

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства 
гордости за российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 
ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 
мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом курсу физики средней школы предшествует курс 

физики основной школы (7-9 классы), включающий элементарные сведения о физических 
величинах и явлениях. 

Рабочая программа составлена на один учебный год. На изучение физики на 
базовом уровне в 11 классе средней школы отводится 2 учебных часа в неделю. 
Программа рассчитана на 68 часов. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий контроль в форме устного фронтального опроса, контрольных работ, физических 
диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ. 

 
Результаты освоения курса физики 

 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 
следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 
— 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; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

— 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; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
— положительное отношение к труду, целеустремленность; 
— 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 (полной) 
школы программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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— 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; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 
—  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 деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
— 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 обобщённые способы решения задач; 
— приводить критические аргументы, как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека; 
— 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 её 
решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 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; 

— 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 партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
—  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. 
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Предметные результаты 
 
В процессе изучения курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится: 

— 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: 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: 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 и 
электромагнитные явления (процессы), используя физические величины: электрический 
заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, ЭДС, 
индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 
электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном 
контуре, заряд и сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 
импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 
принципы: закон 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; 
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— 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, получен-ной из различных источников; критически 
анализировать получаемую информацию; 
— объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; 
различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 
науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий; 
— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 
работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в 
нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 
решение рассматриваемой проблемы. 

 
Содержание программы 

 
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение)  
Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  
Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 
магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции 
поля постоянных магнитов. 
Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 
прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 
Взаимодействие проводников с током. 
Сила Ампера, её модуль и направление. 
Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы в однородном 
магнитном поле. Работа силы Лоренца. 
Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции. ЭДС 
индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 
Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции.  
Энергия магнитного поля катушки с током. 
Электромагнитное поле. 
Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 
электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
Демонстрации 
1. Линии индукции магнитного поля. 
2. Взаимодействие двух проводников с током. 
3. Сила Ампера. 
4. Явление электромагнитной индукции. 
5. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
6. Явление самоиндукции. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы  
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1. Изучение магнитного поля катушки с током. 
2. Исследование взаимодействия полосовых магнитов, магнитов на стрелку компаса.  
3. Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 
4. Исследование явления электромагнитной индукции. 
 
РАЗДЕЛ 5. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  
Тема 1. Механические и электромагнитные колебания  
Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические колебания. 
Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический 
маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических 
колебаниях.  
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 
колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными 
колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном 
контуре. 
Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. 
Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  
Переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее значение 
силы тока и напряжения.  
Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования 
электроэнергии в повседневной жизни.  
Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 
переменного тока, линии электропередач. 
Демонстрации 
1. Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 
математический маятник). 
2. Наблюдение затухающих колебаний. 
3. Исследование свойств вынужденных колебаний. 
4. Наблюдение резонанса.  
5. Свободные электромагнитные колебания. 
6. Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 
конденсатора. 
7. Модель линии электропередачи. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы  
1. Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити 
и массы груза (определение величины ускорения свободного падения). 
2. Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 
конденсатора, катушки и резистора. 
Тема 2. Механические и электромагнитные волны 
Механические волны, условия распространения. Период. Скорость распространения и 
длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция 
механических волн. 
Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, 
интерференция. Скорость электромагнитных волн. 
Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. 
Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 
ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 
антенна, телефон, СВЧ-печь. 
Демонстрации 



8 
 

1.  Образование и распространение поперечных и продольных волн. 
2.  Колеблющееся тело как источник звука. 
3.  Наблюдение отражения и преломления механических волн. 
4.  Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 
5. Звуковой резонанс. 
Тема 3. Оптика 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 
света. Точечный источник света.  
Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале.  
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 
Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 
Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояние и оптическая 
сила тонкой линзы. Построение изображений в собирающих и рассеивающих линзах. 
Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 
Пределы применимости геометрической оптики. 
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники.  
Дифракция света. Дифракционная решётка.  
Поляризация света. 
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 
проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная 
решётка, поляроид. 
Демонстрации 
1. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические 
приборы. 
2. Полное внутреннее отражение. Модель световода. 
3. Исследование свойств изображений в линзах. 
4. Модели микроскопа, телескопа. 
5. Наблюдение интерференции света. 
6. Наблюдение дифракции света. 
7. Наблюдение дисперсии света.  
8. Получение спектра с помощью призмы. 
9. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 
10. Наблюдение поляризации света. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы  
1. Измерение показателя преломления стекла.  
2. Исследование свойств изображений в линзах. 
3. Наблюдение дисперсии света. 
 
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  
Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 
относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 
относительности Эйнштейна. 
Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение длины. 
Энергия и импульс релятивистской частицы. 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия покоя. 
 
РАЗДЕЛ 7. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Тема 1. Элементы квантовой оптики 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и импульс 
фотона.  
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
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Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 
Химическое действие света. 
Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, 
солнечная батарея, светодиод. 
Демонстрации 
1. Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 
2. Исследование законов внешнего фотоэффекта.  
3. Светодиод. 
4. Солнечная батарея. 
Тема 2. Строение атома 
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Планетарная модель 
атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атома с одного 
уровня энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  
Волновые свойства частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Спонтанное и вынужденное излучение.  
Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), 
лазер, квантовый компьютер. 
Демонстрации 
1. Модель опыта Резерфорда. 
2. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 
3. Лазер. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы  
1. Наблюдение линейчатого спектра. 
Тема 3. Атомное ядро  
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 
Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения.  
Открытие протона и нейтрона. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  
Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 
радиоактивного распада. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние 
радиоактивности на живые организмы. 
Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 
Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 
Экологические аспекты ядерной энергетики. 
Элементарные частицы. Открытие позитрона.  
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 
Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 
ядерный реактор, атомная бомба. 
Демонстрации 
1. Счётчик ионизирующих частиц. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы  
1. Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 
 
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  
Роль физики в экономической, технологической, социальной и этической сферах 
деятельности человека; роль и место физики в современной научной картине мира; роль 
физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место 
физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 
представлений о природе. 
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Учебно-тематический план 
 

№ 
разд
ела 

Наименование разделов 
Количество часов 

Всего 
Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
Контрольные 

занятия 

1.  Электродинамика 
(продолжение) 

16 8 7 1 

2.  Колебания и волны 27 11 13 3 

3.  Основы специальной теории 
относительности 

2 2   

4.  Квантовая физика.  16 6 9 1 
5.  Обобщающее повторение 4  3 1 

Резерв  3  
Всего 66 27 30 6 

 
Тематическое планирование 

 
Тематический 

блок, тема Основное содержание Основные виды 
деятельности учащихся 

 РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (16 ч) 

Магнитное поле. 
Электромагнитн 
я индукция (16 ч) 

Постоянные магниты. 
Взаимодействие постоянных 
магнитов. Магнитное поле. Вектор 
магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции. Картина 
линий магнитной индукции поля 
постоянных магнитов. 
Магнитное поле проводника с 
током. Картина линий индукции 
магнитного поля длинного прямого 
проводника и замкнутого 
кольцевого проводника, катушки с 
током. Взаимодействие проводников 
с током. 
Сила Ампера, её модуль и 
направление. 
Сила Лоренца, её модуль и 
направление. Движение заряженной 
частицы в однородном магнитном 
поле. Работа силы Лоренца. 
Явление электромагнитной 
индукции. Поток вектора магнитной 
индукции. ЭДС индукции. Закон 
электромагнитной индукции 
Фарадея. 
Индуктивность. Явление 
самоиндукции. ЭДС самоиндукции.  
Энергия магнитного поля катушки с 
током. 
Электромагнитное поле. 

Проведение эксперимента: 
изучение магнитного поля 
катушки с током; исследование 
действия постоянного магнита 
на рамку с током; 
исследование явления 
электромагнитной индукции. 
Объяснение основных 
принципов действия 
технических устройств, таких 
как: постоянные магниты, 
электромагниты, 
электродвигатель, ускорители 
элементарных частиц, 
индукционная печь; и условий 
их безопасного применения в 
практической жизни. 
Решение расчётных задач на 
применение формул темы 
«Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция».  
Решение качественных задач с 
опорой на изученные законы, 
закономерности и физические 
явления темы «Магнитное 
поле. Электромагнитная 
индукция». 
Определение направления 
вектора индукции магнитного 
поля проводника с током, силы 
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Технические устройства и 
практическое применение: 
постоянные магниты, 
электромагниты, электродвигатель, 
ускорители элементарных частиц, 
индукционная печь. 

Ампера и силы Лоренца. 
Распознавание физических 
явлений в учебных опытах и 
окружающей жизни: 
взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на 
проводник с током и 
движущийся заряд. 
Анализ электромагнитных 
явлений с использованием 
закона электромагнитной 
индукции.  
Описание изученных свойств 
веществ и электромагнитных 
явлений с использованием 
физических величин: индукция 
магнитного поля, сила Ампера, 
сила Лоренца, индуктивность 
катушки, энергия 
электрического и магнитного 
полей. 

 Раздел 5. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (27 ч)  

Механические и 
электромагнитны
е колебания         
(10 ч) 

Колебательная система. Свободные 
механические колебания. 
Гармонические колебания. Период, 
частота, амплитуда и фаза 
колебаний. Пружинный маятник. 
Математический маятник. 
Уравнение гармонических 
колебаний. Превращение энергии 
при гармонических колебаниях.  
Колебательный контур. Свободные 
электромагнитные колебания в 
идеальном колебательном контуре. 
Аналогия между механическими и 
электромагнитными колебаниями. 
Формула Томсона. Закон 
сохранения энергии в идеальном 
колебательном контуре. 
Представление о затухающих 
колебаниях. Вынужденные 
механические колебания. Резонанс. 
Вынужденные электромагнитные 
колебания.  
Переменный ток. Мощность 
переменного тока. Амплитудное и 
действующее значение силы тока и 
напряжения.  
Трансформатор. Производство, 
передача и потребление 

Проведение эксперимента: 
исследование зависимости 
периода малых колебаний 
груза на нити от длины нити и 
массы груза; исследование 
переменного тока в цепи из 
последовательно соединённых 
конденсатора, катушки 
и резистора. 
Объяснение основных 
принципов действия 
технических устройств, таких 
как: электрический звонок, 
генератор переменного тока, 
линии электропередач; и 
условий их безопасного 
применения в практической 
жизни. 
Решение расчётных задач с 
явно заданной физической 
моделью с использованием 
основных законов и формул, 
описывающих механические и 
электромагнитные колебания. 
Описание изученных 
механических и 
электромагнитных колебаний с 
использованием физических 
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электрической энергии. 
Экологические риски при 
производстве электроэнергии. 
Культура использования 
электроэнергии в повседневной 
жизни. 

величин: период и частота 
колебаний, амплитуда и фаза 
колебаний, заряд и сила тока в 
процессе гармонических 
электромагнитных колебаний. 
Решение качественных задач с 
опорой на изученные законы, 
закономерности, описывающие 
механические и 
электромагнитные колебания. 
Работа в группах при 
планировании, проведении и 
интерпретации результатов 
опытов, и анализе 
дополнительных источников 
информации по теме. 

еханические иМ  
электромагнитны

е волны (5 ч) 

Механические волны, условия 
распространения. Период. Скорость 
распространения и длина волны. 
Поперечные и продольные волны. 
Интерференция и дифракция 
механических волн. 
Звук. Скорость звука. Громкость 
звука. Высота тона. Тембр звука. 

Объяснение основных 
принципов действия 
технических устройств и 
технологий, таких как: 
музыкальные инструменты, 
ультразвуковая диагностика в 
технике и медицине, радар, 
радиоприёмник, телевизор, 
антенна, телефон, СВЧ-печь; и 
условий их безопасного 
применения в практической 
жизни. 

Электромагнитные волны. Условия 
излучения электромагнитных волн. 
Свойства электромагнитных волн: 
отражение, преломление, 
поляризация, дифракция, 
интерференция. Скорость 
электромагнитных волн.  
Шкала электромагнитных волн. 
Применение электромагнитных волн 
в технике и быту. 
Принципы радиосвязи и 
телевидения. Радиолокация. 
Электромагнитное загрязнение 
окружающей среды. 

Решение расчётных и 
качественных задач с опорой 
на изученные законы и 
закономерности, описывающие 
распространение механических 
и электромагнитных волн. 
Использование 
информационных технологий 
для поиска, структурирования, 
интерпретации и 
представления информации 
при подготовке сообщений об 
использовании 
электромагнитных волн в 
технике.  
Участие в дискуссии об 
электромагнитном загрязнении 
окружающей среды.  
Работа в группах при 
планировании, проведении и 
интерпретации результатов 
опытов и анализе 
дополнительных источников 
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информации по теме. 

 Оптика (12 ч) Геометрическая оптика. 
Прямолинейное распространение 
света в однородной среде. Точечный 
источник света. Луч света.  
Отражение света. Законы отражения 
света. Построение изображений в 
плоском зеркале.  
Преломление света. Законы 
преломления света. Абсолютный 
показатель преломления. Полное 
внутреннее отражение. Предельный 
угол полного внутреннего 
отражения. 
Дисперсия света. Сложный состав 
белого света. Цвет.  
Собирающие и рассеивающие 
линзы.  
Тонкая линза. Фокусное расстояние 
и оптическая сила тонкой линзы. 
Построение изображений в 
собирающих и рассеивающих 
линзах. Формула тонкой линзы. 
Увеличение, даваемое линзой. 
Пределы применимости 
геометрической оптики. 
Волновая оптика. Интерференция 
света. Когерентные источники. 
Условия наблюдения максимумов и 
минимумов в интерференционной 
картине от двух синфазных 
когерентных источников. 
Дифракция света. Дифракционная 
решётка. Условие наблюдения 
главных максимумов при падении 
монохроматического света на 
дифракционную решётку. 
Поляризация света. 

Проведение эксперимента: 
наблюдение дисперсии света; 
измерение показателя 
преломления стекла; 
исследование свойств 
изображений в линзах. 
Объяснение основных 
принципов действия 
технических устройств и 
технологий, таких как: очки, 
лупа, фотоаппарат, 
проекционный аппарат, 
микроскоп, телескоп, 
волоконная оптика, 
дифракционная решётка, 
поляроид; и условий их 
безопасного применения в 
практической жизни. 
Решение расчётных задач с 
явно заданной физической 
моделью с использованием 
основных законов и формул 
геометрической оптики.  
Построение и описание 
изображения, создаваемого 
плоским зеркалом, тонкой 
линзой. 
Распознавание физических 
явлений в опытах и 
окружающей жизни: 
прямолинейное 
распространение света, 
отражение, преломление, 
интерференция, дифракция и 
поляризация света, дисперсия 
света. 
Анализ оптических явлений с 
использованием законов: закон 
прямолинейного 
распространения света, законы 
отражения света, законы 
преломления света. 
Описание оптических явлений 
с использованием физических 
величин: фокусное расстояние 
и оптическая сила линзы. 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 

Основы СТО (2 
ч) 

 Границы применимости 
классической механики. Постулаты 
специальной теории 

Использование 
информационных технологий 
для поиска, структурирования, 
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относительности: инвариантность 
модуля скорости света в вакууме, 
принцип относительности 
Эйнштейна. 
Относительность одновременности. 
Замедление времени и сокращение 
длины. 
Энергия и импульс релятивистской 
частицы. 
Связь массы с энергией и 
импульсом релятивистской частицы. 
Энергия покоя. 

интерпретации и 
представления информации 
при подготовке сообщений об 
использовании СТО. 

 РАЗДЕЛ 7. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (16 ч) 

Элементы 
квантовой 
оптики (7 ч) 

Фотоны. Формула Планка связи 
энергии фотона с его частотой. 
Энергия и импульс фотона.  
Открытие и исследование 
фотоэффекта. Опыты А. Г. 
Столетова. Законы фотоэффекта. 
Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. «Красная граница» 
фотоэффекта. 
Давление света. Опыты П. Н. 
Лебедева. 
Химическое действие света. 
Технические устройства и 
практическое применение: 
фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 
батарея, светодиод. 

Объяснение основных 
принципов действия 
технических устройств, таких 
как: фотоэлемент, фотодатчик, 
солнечная батарея, светодиод; 
и условий их безопасного 
применения в практической 
жизни. 
Решение расчётных задач с 
явно заданной физической 
моделью с использованием  
основных законов и формул 
квантовой  
оптики.  
Решение качественных задач с 
опорой на изученные законы, 
закономерности квантовой 
оптики. 
Распознавание физических 
явлений в учебных опытах: 
фотоэлектрический эффект, 
световое давление. 
Описание изученных 
квантовых явлений 
и процессов с использованием 
физических величин: скорость 
электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, энергия 
и импульс фотона 

Строение атома  
(4 ч) 

Модель атома Томсона. Опыты 
Резерфорда по рассеянию α-частиц. 
Планетарная модель атома. 
Постулаты Бора. Излучение и 
поглощение фотонов при переходе 
атома с одного уровня энергии на 
другой. Виды спектров. Спектр 
уровней энергии атома водорода.  

Проведение эксперимента: 
наблюдение линейчатого 
спектра. 
Объяснение основных 
принципов действия 
технических устройств, таких 
как: спектроскоп, лазер, 
квантовый компьютер; 
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Волновые свойства частиц. 
Корпускулярно-волновой дуализм.  
Спонтанное и вынужденное 
излучение.  
Технические устройства и 
практическое применение: 
спектральный анализ (спектроскоп), 
лазер, квантовый компьютер. 

и условий их безопасного 
применения в практической 
жизни. 
Решение качественных задач с 
опорой на изученные законы, 
закономерности и физические 
явления по теме «Строение 
атома». 
Распознавание физических 
явлений в учебных опытах: 
возникновение линейчатого 
спектра. 
Анализ квантовых процессов и 
явлений с использованием 
постулатов Бора. 

Атомное ядро  
(5 ч) 

Эксперименты, доказывающие 
сложность строения ядра. Открытие 
радиоактивности. Опыты 
Резерфорда по определению состава 
радиоактивного излучения. 
Свойства альфа-, бета-, гамма-
излучения. Влияние 
радиоактивности на живые 
организмы. 
Открытие протона и нейтрона. 
Нуклонная модель ядра 
Гейзенберга-Иваненко.  
Заряд ядра. Массовое число ядра. 
Изо- 
топы. 
Альфа-распад. Электронный и 
позитронный бета-распад. Гамма-
излучение. Закон радиоактивного 
распада. 
Энергия связи нуклонов в ядре. 
Ядерные силы. Дефект массы ядра. 
Ядерные реакции. Деление и синтез 
ядер. 
Ядерный реактор. Термоядерный 
синтез. Проблемы и перспективы 
ядерной энергетики. Экологические 
аспекты ядерной энергетики. 
Элементарные частицы. Открытие 
позитрона. 
Методы наблюдения и регистрации 
элементарных частиц. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Единство физической картины мира 

Проведение ученического 
эксперимента: исследование 
треков частиц (по готовым 
фотографиям). 
Объяснение основных 
принципов действия 
технических устройств, таких 
как: дозиметр, камера 
Вильсона, ядерный  
реактор, атомная бомба; и 
условий их  
безопасного применения в 
практической жизни. 
Решение качественных задач с 
опорой на изученные законы, 
закономерности и физические 
явления по теме «Атомное 
ядро».  
Распознавание физических 
явлений в учебных опытах и в 
окружающей жизни: 
естественная и искусственная 
радиоактивность.  
Описание изученных 
квантовых явлений и 
процессов с использованием 
физических величин: период 
полураспада, энергия связи 
атомных ядер.  
Анализ процессов и явлений с 
использованием законов и 
постулатов: закон сохранения 
электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, 
постулаты Бора, закон 
радиоактивного распада. 
Использование 
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информационных технологий 
для поиска, структурирования, 
интерпретации и 
представления информации 
при подготовке сообщений о 
применении законов квантовой 
физики в технике и 
технологиях. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 

Систематизация  
и обобщение 
материала курса 
физики (4 ч) 

Роль физики в экономической, 
технологической, социальной и 
этической сферах деятельности 
человека; роль и место физики в 
современной научной картине мира; 
роль физической теории в 
формировании представлений о 
физической картине мира, место 
физической картины мира в общем 
ряду современных естественно-
научных представлений о природе. 

Участие в дискуссии о роли 
физики в различных сферах 
деятельности человека. 
Подготовка сообщений о месте 
физической картины мира в 
ряду современных 
представлений о природе.  
Выполнение учебных заданий, 
демонстрирующих освоение 
основных понятий, физических 
величин и законов курса 
физики 11 класса. 

Резерв (3 ч) 
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