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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физике базового 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 Рос-

сийской Федерации, реализующих основные образовательные программы.Содержание программы по физике направлено на  

формирование естественнонаучной картины мира обучающихся 10–11 классов при обучении их физике на базовом уровне на 

основе системно-деятельностного подхода. Программапо физике соответствует требованиям ФГОС СОО к планируемым  лич-

ностным, предметным и метапредметным результатам обучения, а также учитывает необходимость реализации межпредмет-

ных связей физики с естественнонаучными учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения 

физики на уровне среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, метапредмет-

ные, предметные (на базовом уровне). 

Программа по физике включает: 

планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне, в том числе предметные результаты по годам обучения; 

содержание учебного предмета «Физика» по годам обучения. 

Программа по физике может быть использована учителями как основа 

для составления своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебнометодическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лабо-

ратории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности 

информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Программа по физике не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет возможность для реализации различных 

методических подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

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 учеб-

ных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, физической 

географией и астрономией. Использование и активное применение физических знаний определяет характер и развитие разно-

образных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов 

с заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вклад в формирование естественно-научной картины ми-

ра обучающихся, в формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 
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В основу курса физики для уровня среднего общего образования положен ряд идей, которые можно рассматривать как принци-

пы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он содержит материал из всех разделов физи-

ки, включает как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён вокруг физических теорий. Ведущим в курсе яв-

ляется формирование представлений о структурных уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного потенциала физической науки, осмысление 

связи развития физики с развитием общества, а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широким кругом технических и технологических 

приложений изученных теорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых экологическим проблемам совре-

менности, которые связаны с развитием техники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользова-

ния и экологической безопасности. 
 

Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования являются физические теории (формирование 

представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных законов и принципов в современных пред-

ставлениях о природе, границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт организации экспериментальной деятель-

ности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это использование системы фронтальных кратковременных 

экспериментов и лабораторных работ, которые в программе по физике 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 планирования и оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается 

овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, исследования зависимостей физических величин и по-

становку опытов по проверке предложенных гипотез. 

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 раз-

дела 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 прак-

тико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению учебного процесса базовый уровень 
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курса физики на уровне среднего общего образования должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в усло-

виях интегрированного кабинета предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое лабо-

раторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и демонстрацион-

ное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом минимальной достаточности и обеспечивает по-

становку перечисленных в программе по физике ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, 

эмпирических и фундаментальных законов, их технических применений. Лабораторное оборудование для ученических практи-

ческих работ формируется в виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обучающих-

ся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на комплексном использовании аналоговых 

и цифровых приборов, а также компьютерных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и творче-

ских способностей;  

развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изучения курса физики на уровне среднего об-

щего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, включая механику, молекулярную фи-

зику, электродинамику, квантовую физику и элементы астрофизики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения физических явлений в природе и для принятия практи-

ческих решений в повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройств и технологических процессов, их влияния на окру-

жающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и интерпретации ин-

формации, определения достоверности полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности. 
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На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ является рекомендованным, учитель  де-

лает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной программы по физике. 

В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучаться в объёме 204 часа за два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 

11 классах). В этом случае увеличивается не менее чем до 20 ч резервное время, которое используется учителем 

для изучения вопросов, тесно связанных с выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на 

изучение механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных работ исследователь-

ского характера и уроков решения качественных и расчётных задач.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпо-

зиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных 

магнитов. Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного прямого проводника и за-

мкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 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. Электродвижущая сила индукции. Закон электро-

магнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, движущемся по-

ступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. Энергия магнитного поля ка-

тушки с током. Электромагнитное поле. Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 

электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Линии индукции магнитного поля. 
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Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

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 кон-

туре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения энергии в иде-

альном колебательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность переменного тока. Амплитудное и действующее 

значение силы тока и напряжения. Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологиче-

ские риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор переменного тока, линии                  

электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 

математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 
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Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) 

для электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки 

индуктивности и конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

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. 

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. Взаимная ориентация векторов E, B, v в электромаг-

нитной волне. 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. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и ме-

дицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, 

поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 
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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 изоб-

ражений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. Пределы применимо-

сти геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерфе-

ренционной картине от двух синфазных когерентных источников. Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблю-

дения главных максимумов при падении монохроматического света на дифракционную решётку. Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, 

волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 
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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 части-

цы. 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. Давление света. Опыты П.Н. Лебедева. Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

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. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 

(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 
 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 
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Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению со-

става 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. Изотопы. 

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 энер-

гетики. 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 

Счётчик ионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. Солнечная система. Солнце. Солнечная             

активность. Источник энергии Солнца и звёзд. Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный                                

класс – светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной 

последовательности. Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звёзд. 

Этапы жизни звёзд. Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в Галактике. Типы галактик. Радиогалак-

тики и квазары. Чёрные дыры в ядрах галактик. Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. 

Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. Нерешённые проблемы 

астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную дату:  

основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальной и этической сферах деятельности человека, роль и 
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место физики и астрономии 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. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом содержательных межпредметных связей с курса-

ми математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая 

величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное три-

гонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, производные элементарных функ-

ций, признаки подобия треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движения в живой природе, оптические явления в живой 

природе, действие радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы образования кристаллической решёт-

ки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, 

телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый уровень) должно обеспечить дости-

жение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны отражать готовность и способность обучающихся ру-

ководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта дея-

тельности 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; 
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принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образователь-

ной 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 технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценно-

сти, 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 исследователь-

скую 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 са-

мостоятельному 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 до-

казательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изме-

нение 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 орга-

низационных 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, вы-

бирая 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 дей-

ствий, 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 иници-

ативным. 

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 куль-

турный 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; 
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использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

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 адапти-

роваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действо-

вать, 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 современ-

ной 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: электри-

ческая 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 
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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 коле-

баний 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 обо-

значения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, дли-

на 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, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: закон Ома, законы последователь-

ного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейно-

го 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 провод-

ника 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 измере-

ний: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из предложенного обо-

рудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный способ измерения и ис-

пользовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фик-

сировать 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, интерпре-

тации 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; 

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 обя-

занности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Ко-

личе-

ство 

часов 

 

         Программное содержание 

 

    Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Электродинамика 

1.1 Магнитное поле. 

Электромагнит-

ная 

индукция 

  11 Постоянные магниты. Взаимодействие постоян-

ных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпо-

зиции магнитных полей. Линии магнитной ин-

дукции. Картина линий магнитной индукции по-

ля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина 

линий индукции магнитного поля длинного 

прямого проводника и замкнутого кольцевого 

проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. Сила Ам-

пера, 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. Электродвижущая 

сила индукции. Закон электромагнитной индук-

ции Фарадея. Вихревое электрическое поле. 

Электродвижущая сила индукции в проводнике, 

движущемся поступательно в однородном 

магнитном поле. Правило Ленца.                    Ин-

дуктивность. Явлениесамоиндукции. Электро-

движущая сила самоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле.Технические устройства 

и практическое применение: постоянные магни-

ты, электромагниты, электродвигатель, ускори-

тели элементарных частиц, индукционная печь 

Проведение эксперимента: изучение магнитного поля 

катушки с током; 

исследование действия постоянного магнита на рамку 

с током; 

исследование явления электромагнитной индукции. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей 

измерений физических величин. 

Объяснение принципов действия и условий безопасно-

го применения постоянных магнитов, электромагни-

тов, электродвигателя, ускорителей элементарных ча-

стиц, 

индукционной печи. 

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 магнит-

ного поля проводника с током, силы Ампера и силы 

Лоренца. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах 

и окружающей жизни: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного по-

ля на 

проводник с током и движущийся заряд. 

Анализ электромагнитных явлений с использованием 

закона электромагнитной индукции. 

Описание изученных свойств веществ и электромаг-

нитных явлений с использованием физических вели-
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чин:     индукция магнитного поля, сила Ампера, сила 

Лоренца, индуктивность катушки, энергия электриче-

ского и магнитного полей. 
 Итого по разделу   11   

Раздел 2. Колебания и волны 

2.1 Механические и 

электромагнит-

ные 

колебания 

   9 Колебательная система. Свободные механиче-

ские 

колебания. Гармонические колебания. Период, 

частота, амплитуда и фаза колебаний. 

Пружинный маятник. Математический маятник. 

Уравнение гармонических колебаний. Превра-

щение энергии при гармонических колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромаг-

нитные колебания в идеальном колебательном 

контуре. Аналогия между механическими и элек-

тромагнитными колебаниями. Формула Томсо-

на. Закон сохранения энергии в идеальном коле-

бательном контуре. 

Представление о затухающих колебаниях. Вы-

нужденные механические колебания. Резонанс.          

Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Синусоидальный переменный 

ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока 

и напряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и по-

требление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электро-

энергии. 

Культура использования электроэнергии в по-

вседневной жизни. 

Технические устройства и практическое              

применение: 

электрический звонок, генератор переменного 

тока, линии электропередач 

Исследование параметров колебательной системы – 

периода, частоты, амплитуды и фазы колебаний (пру-

жинный и/или математический маятник). Наблюдение 

затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. Проведение эксперимента: 

исследование зависимости периода малых колебаний 

груза на нити от длины нити и массы груза; 

исследование переменного тока в цепи из последова-

тельно соединённых конденсатора, катушки и резисто-

ра. Оценка абсолютных и относительных погрешно-

стей измерений физических величин. 

Объяснение принципов действия и условий безопасно-

го применения электрического звонка, генератора пе-

ременного тока, линий электропередач. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической 

моделью с использованием основных законов и фор-

мул, описывающих механические и электромагнитные 

колебания. 

Описание механических и электромагнитных колеба-

ний с использованием физических величин: период и 

частота колебаний, амплитуда и фаза колебаний, заряд 

и сила тока в гармонических электромагнитных коле-

баниях. 

Решение качественных задач с опорой на изученные 

законы, закономерности, описывающие механические 

и электромагнитные колебания. 

Работа в группах при планировании, проведении и ин-

терпретации результатов опытов, и анализе дополни-

тельных источников информации по теме 
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2.2 Механические и 

электромагнитные 

волны 

  5 Механические волны, условия распространения.  

Период. Скорость распространения и длина вол-

ны. Поперечные и продольные волны. 

Интерференция и дифракция механических 

волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота 

тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. 

Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная ориентация векторов E, B, υ в элек-

тромагнитной волне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение,    

преломление, поляризация, дифракция, интер-

ференция. Скорость электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. 

Применение электромагнитных волн в технике и 

быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиоло-

кация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей 

среды. 

Технические устройства и практическое приме-

нение: музыкальные инструменты, ультразвуко-

вая  диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, 

СВЧ-печь. 

Изучение образования и распространения поперечных 

и продольных волн. 

Наблюдение отражения и преломления, интерферен-

ции и дифракции механических волн. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с 

амплитудой и частотой колебаний, звукового резонан-

са. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отра-

жение, преломление, поляризация, дифракция, интер-

ференция. 

Изучение условий излучения электромагнитных волн, 

взаимной ориентации векторов E, B, υ в электромаг-

нитной волне. 

Изучение применения электромагнитных волн в тех-

нике и быту. Объяснение принципов действия и усло-

вий безопасного применения музыкальных инстру-

ментов, ультразвуковой диагностики в технике и ме-

дицине, радара, радиоприёмника, телевизора, антен-

ны, телефона, СВЧ-печи. 

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 пред-

ставления информации при подготовке сообщений об 

использовании электромагнитных волн в технике. 

Участие в дискуссии об электромагнитном загрязне-

нии окружающей среды. 
Работа в группах при планировании, проведении и интер-

претации результатов опытов и анализе дополнительных 

источников информации по теме. 
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2.3 Оптика   10 Геометрическая оптика. Прямолинейное рас-

пространение 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 пол-

ного 

 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 соби-

рающих и рассеивающих линзах. Формула 

тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической опти-

ки. 

Волновая оптика. Интерференция света. Коге-

рентные источники. Условия наблюдения мак-

симумов 

и минимумов в интерференционной картине 

от двух синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка.     

Условие наблюдения главных максимумов при   

падении монохроматического света на дифрак-

ционную решётку. 

Поляризация света. Технические устройства и 

практическое применение: очки, лупа, фотоап-

парат, проекционный аппарат, микроскоп, те-

лескоп, волоконная оптика, дифракционная 

решётка, 

поляроид 

Изучение явления полного внутреннего отражения, его 

применения в световоде. 

Изучение моделей микроскопа, телескопа. 

Получение спектра с помощью призмы и дифракцион-

ной решётки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного 

применения очков, лупы, фотоаппарата, проекционного  

аппарата, микроскопа, телескопа, волоконной оптики,     

дифракционной решётки, поляроида. 

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. Рассмотрение преде-

лов применимости геометрической оптики. 

Распознавание физических явлений в опытах и окру-

жающей жизни: прямолинейное распространение света, 

отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света. 

Изучение условий наблюдения максимумов и миниму-

мов в интерференционной картине от двух синфазных 

когерентных источников. 

Условие наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решётку. 

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 

 Итого по разделу   24   
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Раздел 3. Основы специальной теории относительности (далее – СТО) 

3.1 Основы                 

специальной 

теории 

относительности 

   4 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 

Решение качественных задач с опорой на изученные постула-

ты СТО. 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления инфор-

мации при подготовке сообщений о границах применимости 

классической механики и основах СТО 

 Итого по разделу    4   

Раздел 4. Квантовая физика 

4.1 Элементы         

квантовой 

оптики 

   6 Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с 

его частотой. Энергия и импульс фотона. Открытие 

и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столето-

ва. 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, свето-

диод 

Наблюдение фотоэффекта на установке с цинковой пласти-

ной. Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

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 моде-

лью с использованием основных законов и формул кванто-

вой 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 электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света, энергия и        

импульс фотона. 

4.2 Строение атома    4 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. Волны де Бройля.     

Корпускулярноволновой дуализм. 

Изучение модели опыта Резерфорда. Проведение экспери-

мента по наблюдению линейчатого спектра. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измере-

ний физических величин. 

Изучение модели атома: Томсона, планетарной модели атома, 

модели атома Бора. 

Изучение спектра уровней энергии атома водорода. Объясне-

ние принципов действия и условий безопасного применения 
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Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое               

применение: 

спектральный анализ (спектроскоп), лазер,         

квантовый компьютер 

спектроскопа, лазера, квантового компьютера. 

Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления по теме «Строение 

атома». 

Распознавание физических явлений в учебных опытах: воз-

никновение линейчатого спектра излучения. 

Анализ квантовых процессов и явлений с использованием 

постулатов Бора. 

4.3 Атомное ядро    5 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. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-

распад. Гаммаизлучение. Закон радиоактивного 

распада. Энергия связи нуклонов в ядре. 

Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Изучение экспериментов, доказывающих сложность строения 

атомного ядра. 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Изучение ядерных сил, ядерных реакций синтеза и распада, 

термоядерного синтеза. 

Изучение нуклонной модели ядра Гейзенберга-Иваненко. 

Объяснение устройства и применения дозиметра, камеры 

Вильсона, ядерного реактора, атомной бомбы. 

Решение задач с опорой на полученные знания, в т.ч. о заряде 

и массовом числе ядра. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и в 

окружающей жизни:                                                                   

естественная и искусственная радиоактивность. 

   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, атом-

ная бомба 

Описание квантовых явлений и процессов с использованием 

физических величин: период полураспада, энергия связи 

атомных ядер, дефект массы ядра. 

Анализ процессов и явлений с использованием законов и 

постулатов: закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Участие в работе круглого стола «Фундаментальные взаимо-

действия. Единство физической̆ картины мира». 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления инфор-

мации при подготовке сообщений о применении законов 

квантовой физики в технике и технологиях, экологических 

аспектах ядерной энергетики. 

 Итого по разделу   15   

Раздел 5. Элементы астрономии и астрофизики 
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5.1 Элементы 

астрономии и 

астрофизики 

  7 Этапы развития астрономии. 

Прикладное и мировоззренческое значение астро-

номии. Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, 

планеты, их видимое движение. 

Солнечная система. Солнце. Солнечная активность. 

Источник энергии Солнца и звёзд. 

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма 

«спектральный класс –светимость». Звёзды главной 

последовательности.                                                     

Зависимость «масса – светимость» для звёзд 

главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. 

Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. 

Положение и движение Солнца в Галактике. Типы 

галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры 

в ядрах галактик. Вселенная. Расширение Вселен-

ной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория 

Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Подготовка сообщений об этапах развития астрономии, о 

прикладном и мировоззренческом значении астрономии, о 

методах получения научных астрономических знаний, 

открытиях в современной астрономии. 

Изучение современных представлений о происхождении и 

эволюции Солнца и звёзд. 

Изучение типов галактик, радиогалактик и квазаров. 

Изучение движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселен-

ной, процессов, происходящих в звёздах, в звёздных системах, 

в межгалактической среде, масштабной структуры Вселен-

ной̆. 

Объяснение расширения Вселенной на основе закона Хаббла. 

Подготовка к обсуждению нерешенных проблем астрономии. 

Проведение наблюдений невооружённым глазом с использо-

ванием компьютерных приложений для определения поло-

жения небесных объектов на конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

 

 

   Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии 

Проведение наблюдений в телескоп Луны, планет,          

Млечного Пути. Участие в дискуссии о нерешенных          

проблемах астрономии 

 Итого по разделу    7   

Раздел 6. Обобщающее повторение      

6.1 Обобщающее 

повторение 

   4 Обобщение и систематизация содержания разделов 

курса «Механика», «Молекулярная физика и термо-

динамика», «Электродинамика», «Колебания 

и волны», «Основы специальной теории относи-

тельности», «Квантовая физика», «Элементы 

астрономии и астрофизики». 

Роль физики и астрономии в экономической, техно-

логической, социальной и этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики и аст-

рономии в современной научной картине мира, зна-

чение описательной, систематизирующей, 

Участие в дискуссии о роли физики и астрономии 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 10–11 классов. 



25 

 

объяснительной и прогностической функций 

физической теории, роль физической теории в 

формировании представлений о физической кар-

тине мира, место физической картины мира в      

общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

 Итого по разделу    4   

 Резервное время    3   

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
  68   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Планируемая дата 

проведения 

Фактическая дата 

проведения 

Наименование разделов и тем 

Основы электродинамики 

Глава1. Магнитное поле 

1 04.09  Вводный инструктаж по Т.Б. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

2 06.09  Сила Ампера.  .   

3 11.09  Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

4 13.09  Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца.  

5 18.09  Магнитные свойства вещества. 

Глава 2. Электромагнитная индукция 

6 20.09  Электромагнитная индукция. Магнитный поток.  

7 25.09  Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции.  

8 27.09  Лабораторная работа №2. «Изучение явления электромагнитной индукции». 

9 02.10  Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

10 04.10  Обобщающий урок по теме «Магнитное поле». Решение задач.  

11 16.10  Контрольная работа №1 «Магнитное поле. Электромагнитная индукция». 

Колебания и волны 

Глава 3. Механические колебания 

12 18.10  Свободные колебания. 

13 23.10  Гармонические колебания.  

14 25.10  Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи ма-

ятника». 
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15 30.10  Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Глава 4. Электромагнитные колебания 

16 01.11  Свободные электромагнитные колебания.    

17 06.11  Гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула Томсона. 

18 08.11  Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного тока.  РЭШ урок 8 

19 13.11  Резонанс в электрической цепи.  

20 15.11  Генератор переменного тока. Трансформатор. 

21 27.11  Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Глава 5. Механические волны 

22 29.11  Волновые явления. Характеристики волн.  

23 04.12  Звуковые волны. 

24 06.12  Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. 

Глава 6. Электромагнитные волны 

25 11.12  Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

26 13.12  Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

27 18.12  Понятие о телевидении. Развитие средств связи.  

28 20.12  Обобщающий урок по теме «Колебания и волны». Решение задач. 

29 25.12  Контрольная работа №2 «Электромагнитные колебания и волны». 

Оптика 

Глава 7. Световые волны 

30 27.12  Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света.  

31 10.01  Законы преломления света.  

32 15.01  Лабораторная работа №4. «Измерение показателя преломления света». 

33 17.01  Полное отражение. 

34 22.01  Линзы. Построение изображений в линзе. 

35 24.01  Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

 

36 29.01  Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния соби-

рающей линзы». 

37 31.01  Дисперсия света. 

38 05.02  Интерференция света.  

39 07.02  Дифракция света. 

40 12.02  Дифракционная решетка.  

41 14.02  Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 

42 26.02  Поперечность световых волн. Поляризация света.  

43 28.02  Обобщающий урок по теме «Оптика». Решение задач. 

44 05.03  Контрольная работа №3 «Оптика». 
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Глава 8. Элементы теории относительности 

45 07.03  Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов теории относительно-

сти.    

46 12.03  Элементы релятивистской динамики   

Глава 9. «Излучение и спектры». 

47 14.03  Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный анализ. 

48 19.03  Шкала электромагнитных волн. Лабораторная работа №7 «Наблюдение сплошного и ли-

нейчатого спектров». 

Квантовая физика 

Глава 10. Световые кванты 

49 21.03  Фотоэффект.    Применение фотоэффекта.  

50 26.03  Фотоны. Корпускулярно- волновой дуализм.   

51 28.03  Давление света. Химическое действие света. 

Глава 11. Атомная физика 

52 02.04  Строение атома. Опыты Резерфорда. 

53 04.04  Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.  

54 16.04  Обобщающий урок по теме «Световые кванты». Решение задач. 

55 18.04  Контрольная работа №4 «Квантовая физика». 

Глава 12. Физика атомного ядра 

56 23.04  Радиоактивность. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радио-

активности. Альфа-, бета- и гамма – излучения.   

57 25.04  Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 

58 30.04  Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра.  

59 02.05   Ядерные силы.  Энергия связи атомных ядер. 

60 07.05  Ядерные реакции.  Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. 

61 09.05  Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений 

Глава 13. Элементарные частицы 

62 14.05  Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. 

63 16.05  Обобщающий урок по теме «Атом и атомное ядро». Решение задач. 

64 21.05  Контрольная работа №5 «Атом и атомное ядро». 

65 23.05  Анализ и работа над ошибками. 

Заключение 

66 28.05   Единая физическая картина мира. Повторение материала за курс 11 класса. 

67 30.05  Единая физическая картина мира. Повторение материала за курс 11 класса. 

68   Единая физическая картина мира. Подведение итогов года. Повторение материала за курс 11 

класса. 
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Критерии оценивания различных видов работ 

1. Критерии и нормы устного ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

•  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня-

тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

•  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает меж предметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чет-

ко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справоч-

ные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровож-

дающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

•  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

•  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначи-

тельные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
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негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

•  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанав-

ливать внутри предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

•  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

•  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программно-

го материала; материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

•  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

•  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

• Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

•  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

•  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформи-

рованные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

•  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

•  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

•  Полностью не усвоил материал. 

   Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов 

  

 3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

•  Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и  

измерений. 
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•  Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечи-

вающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

•  Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

•  Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

•  Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные           

материалы). 

•  Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 

•  Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

•  Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного недочета. 

•  Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

•  Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

•  Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измере-

ний опыта были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

•  Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчете были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ по-

грешностей (9-11 классы); 

•  Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

  Оценка «2» ставится, если ученик: 

•  Не определил самостоятельно цель опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части рабо-

ты не позволяет сделать правильных выводов. 

•  Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

•  В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

•  Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 
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Оценка «5» ставится, если ученик: 

•  Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

•  Допустил не более одного недочета 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

•  Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

•  Не более двух недочетов. 

  Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

•  Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

•  Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

•  При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

•  Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена оценка «3». 

• Если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка «1» ставится, если ученик: 

•  Не приступил к выполнению работы. 

•  Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

 4. Оценка умений проводить наблюдения. 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

•  Правильно по заданию учителя провел наблюдение. • Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 

•   Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 

•  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал второстепенное. 

•  Допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: 

•  Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

•  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь некоторые. 

•  Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

•  Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
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•  Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 

•  Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценка «1» ставится, если ученик:  Не владеет умением проводить наблюдение. 

   

   Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

•  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

•  незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика,биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

•  неумение выделить в ответе главное; 

•  неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

•  неумение делать выводы и обобщения; 

•  неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

•  неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать получен-

ные данные для выводов; 

•  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

•  нарушение техники безопасности; 

•  небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными; 

•  ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

•  нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

•  ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 
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•  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

•  орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Оборудование учебного кабинета: 

•  посадочные места учащихся; 

•  рабочее место преподавателя; 

•  рабочая доска; 

•  наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, демонстрационное оборудование, 

комплекты лабораторных работ). 

2. Технические средства обучения:  ПК,   проектор. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин. Физика 11. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Ю. А. Сауров.  Физика 11 класс.  Поурочные разработки. М.: Просвещение 2017. 

3. И.В. Годова. Физика 11 кл. Контрольные работы в новом формате. М. : Интеллект – Центр, 2011. 

4. Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике 10 -11 классы. М.: Просвещение, 2010. 

5. С.М. Андрюшечкин, А.С. Слухаевский. Физика. «Конструктор» самостоятельных и контрольных работ 10-11 кл. М.: Просвещение, 2010. 

6. В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров. Физика: контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 кл. М.: Просвещение, 2008. 

7. Е.А. Марон. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 11 кл. СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013. 

8. О.И. Громцева. Сборник задач по физике 10-11 кл. М.: Издательтсво «Экзамен», 2015. 

9. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – 

М. : Дрофа, 2010. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Открытая физика http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

3. Газета «1 сентября»: материалы по физике http://1september.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

5.Физика.ru  http://www.fizika.ru 

6. КМ-школа http://www.km-school.ru/ 

7. Электронный учебник  http://www.physbook.ru/ 

8. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов http://bookfi.org/ 

9. Открытый банк заданий ЕГЭ  http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.physbook.ru/
http://bookfi.org/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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10. Образовательные ресурсы интернета – Физика http://www.alleng.ru/edu/phys1.htm 

11.    Российская электронноя школа (РЭШ) 
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