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1. Пояснительная записка
Рабочая   программа  по предмету «Физика» для  11 класса составлена на основе:

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и 
науки России от 17 мая 2012 г. N 413 с изменениями.);

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

 Устав МБОУ Палагайской СОШ.

 Учебный план МБОУ Палагайской СОШ на 2023-2024 учебный год;

 Положение о рабочей программе учителя.
 Примерной программы воспитания (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г.
№2/20)).

 Рабочая программа. Авторы:  Г.Я. Мякишев, М.А. Петров из сборника "Программы
для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А.
Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2019

 Методические  рекомендации  по  созданию  и  функционированию  в
общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельской  местности  и
малых  городах,  центров  образования  естественно-научной  и  технологической
направленностей  («Точка  роста»)  (Утверждены  распоряжением  Министерства
просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

Центры  образования  естественно-научной  направленности  «Точка  роста»  созданы  с
целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной
грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования
навыков  естественно-научной  направленности,  а  также  для  практической  отработки
учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Эксперимент  является  источником знаний  и  критерием их  истинности  в  науке.
Концепция  современного  образования  подразумевает,  что  в  учебном  эксперименте
ведущую  роль  должен  занять  самостоятельный  исследовательский  ученический
эксперимент.  Современные  экспериментальные  исследования  по  физике  уже  трудно
представить  без  использования  не  только  аналоговых,  но  и  цифровых  измерительных
приборов. Учебный эксперимент по физике, проводимый на традиционном оборудовании
(без применения цифровых лабораторий), не может в полной мере обеспечить решение
всех образовательных задач в современной школе. Сложившаяся ситуация обусловлена
существованием ряда проблем:

 традиционное  школьное  оборудование  из-за  ограничения  технических
возможностей не позволяет проводить многие количественные исследования;

 длительность проведения физических исследований не всегда согласуется с
длительностью учебных занятий;



 возможность проведения многих физических исследований ограничивается
требованиями техники безопасности и др.

Цифровая лаборатория кардинальным образом изменяет методику и содержание
экспериментальной  деятельности  и  помогает  решить  вышеперечисленные  проблемы.
Широкий  спектр  цифровых  датчиков  позволяет  учащимся  знакомиться  с  параметрами
физического эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. С
помощью  цифровой  лаборатории  можно  проводить  длительный  эксперимент  даже  в
отсутствии экспериментатора. При этом измеряемые данные и результаты их обработки
отображаются непосредственно на экране компьютера.

В процессе формирования экспериментальных умений по физике учащийся учится
представлять информацию об исследовании в четырёх видах:

 в  вербальном:  описывать  эксперимент,  создавать  словесную  модель
эксперимента,  фиксировать  внимание  на  измеряемых  физических  величинах,
терминологии;

 в  табличном:  заполнять  таблицы  данных,  лежащих  в  основе  построения
графиков  (при  этом  у  учащихся  возникает  первичное  представление  о  масштабах
величин);

 в  графическом:  строить  графики  по  табличным  данным,  что  позволяет
перейти к выдвижению гипотез о характере зависимости между физическими величинами
(при  этом  учитель  показывает  преимущество  в  визуализации  зависимостей  между
величинами, наглядность и многомерность);

 в  аналитическом  (в  виде  математических  уравнений):  приводить
математическое описание взаимосвязи физических величин, математическое обобщение
полученных результатов.

Переход  к  каждому  этапу  представления  информации  занимает  достаточно
большой промежуток времени. Безусловно, в 7—9 классах этот процесс необходим, но в
старших классах это время можно было бы отвести на решение более важных задач. В
этом  плане  цифровые  лаборатории  позволяют  существенно  экономить  время,  которое
можно потратить на формирование исследовательских умений учащихся, выражающихся
в следующих действиях:

 определение проблемы;
 постановка исследовательской задачи;
 планирование решения задачи;
 построение моделей;
 выдвижение гипотез;
 экспериментальная проверка гипотез;  •  анализ данных экспериментов или

наблюдений;
 формулирование выводов.
Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно-

научных дисциплин и, как следствие, падение качества образования. Цифровое учебное
оборудование  позволяет  учащимся  ознакомиться  с  современными  методами
исследования, применяемыми в науке, а учителю — применять на практике современные
педагогические технологии. 
            В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и
дополнительное оборудование. Базовая часть состоит из цифровых датчиков и комплектов
сопутствующих  элементов  для  опытов  по  механике,  молекулярной  физике,
электродинамике и оптике.      
           Данное оборудование предназначено для использования во время проведения
лабораторных работ, постановке демонстрационных экспериментов, подготовке проектов



обучающимися.

2. Общая характеристика учебного предмета, курса

Рабочая  программа  по  физике  для  11  класса  составлена  на  основе  авторской
программы Г.Я. Мякишева, М.А. Петровой и др.

Методический комплект
Учебник: Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова.  Физика. 11 класс. – М.: Дрофа, 2020.

        Цели и задачи предмета

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных  открытиях  в
области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологии; методах научного познания природы;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели;  применять  полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ;  практического  использования  физических  знаний;  оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных
источников информации и современных информационных технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы  и
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке
использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту
окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Основные формы, технологии, методы обучения; типы уроков
  В программе учтены современные дидактико-психологические тенденции, связанные с
развивающим  образованием  и  требованиями  ФГОС.  Поэтому  в  основу  настоящей
программы  положена  педагогическая  технология  деятельностного  метода  (ТДМ).  Она
описывает последовательность деятельностных шагов, которые должны быть реализованы
в процессе обучения для включения учащегося в учебную деятельность. Принципиальным
отличием  технологии  деятельностного  метода  от  традиционного  демонстрационно-
наглядного  метода  обучения  является,  во-первых,  то,  что  предложенная  структура
описывает деятельность не учителя, а учащихся, а во-вторых, она переводит ученика в
позицию  субъекта  учебной  деятельности,  в  ходе  которой  на  любом  предметном



содержании  учебных  дисциплин  ученик  получает  возможность  на  каждом  уроке
выполнять весь спектр личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
учебных  действий,  предусмотренных  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом второго поколения. ТДМ используется учителем в образовательном процессе
на  разных  уровнях  в  зависимости  от  предметного  содержания  урока,  поставленных
дидактических задач.
 Исходя  из  условий  воспроизводимости  базового  процесса  в  системе  деятельности
«учитель  –  ученик»,  реализация  технологии  деятельностного  метода  обучения  в
практическом  преподавании  обеспечивается  следующей  системой  дидактических
принципов:
1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом
виде,  а,  добывая  их  сам,  осознает  при  этом  содержание  и  формы  своей  учебной
деятельности,  понимает  и  принимает  систему  ее  норм,  активно  участвует  в  их
совершенствовании,  что  способствует  активному  успешному  формированию  его
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.
2)  Принцип  непрерывности  –  означает  преемственность  между  всеми  ступенями  и
этапами  обучения  на  уровне  технологии,  содержания  и  методик  с  учетом возрастных
психологических особенностей развития детей.
3)  Принцип  целостности  –  предполагает  формирование  у  учащихся  обобщенного
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире
и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику
возможность  освоения  содержания  образования  на  максимальном  для  него  уровне
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом
его  усвоение  на  уровне  социально  безопасного  минимума  (Федерального
государственного образовательного стандарта).
5)  Принцип  психологической  комфортности  –  предполагает  снятие  всех
стрессообразующих  факторов  учебного  процесса,  создание  в  школе  и  на  уроках
доброжелательной  атмосферы,  ориентированной  на  реализацию  идей  педагогики
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
6)  Принцип  вариативности  –  предполагает  формирование  у  учащихся  способностей  к
систематическому  перебору  вариантов  и  адекватному  принятию решений  в  ситуациях
выбора.
7)  Принцип творчества  –  означает  максимальную ориентацию на  творческое  начало в
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного
опыта творческой деятельности.
Данная система дидактических принципов обеспечивает здоровьесберегающий учебный
процесс  и  сохраняет  свое  значение  также  в  системе  воспитательной  работы.   При
реализации  базового  уровня  ТДМ  принцип  деятельности  заменяется  принципом
активности.  Принцип  активности  предполагает  активизацию  деятельности  учащихся  в
процессе объяснения нового знания (проблемное объяснение).

В основе  построения  данного  курса  лежит  идея  гуманизации  обучения,
соответствующая  современным  представлениям  о  целях  школьного  образования  и
уделяющая  особое  внимание  личности  ученика,  его  интересам  и  способностям.
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как  предметных  умений,  так и
универсальных  учебных  действий школьников,  а  также  способствует  достижению
определённых  во  ФГОС  личностных  результатов,  которые  в  дальнейшем  позволят
учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных
задач.



            Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов построения
системы знаний, умений и способностей  выделены следующие типы уроков:
 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с

новыми  способами  действий,  а  также  получают  первичные  представления  об  их
применении;

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы
действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять
свои ошибки, корректировать свою учебную деятельность;

 уроки  обучающего  контроля,  на  которых  учащиеся  учатся  контролировать
результаты своей учебной деятельности;

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию
знаний по курсу физики.

Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, поэтому в ходе их
учащиеся также имеют возможность выполнять весь комплекс универсальных учебных
действий, но на каждом из этих уроков делаются разные акценты. Так, если на уроках
открытия нового знания основное внимание уделяется проектированию новых способов
действий  в  проблемных  ситуациях,  то  на  уроках  рефлексии  –  формированию  умения
применять изученные способы действий, корректировать свои действия и самостоятельно
создавать  алгоритмы  деятельности  в  задачных  ситуациях.  На  уроках  обучающего
контроля  отрабатываются  действия  контроля,  коррекции  и  оценки,  а  на  уроках
систематизации знаний формируется способность к структурированию знаний.

Описание  материально-технической  базы  центра  «Точка  роста»,
используемого для реализации   образовательных программ в рамках преподавания
физики.

В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и
дополнительное оборудование. Базовая часть состоит из цифровых датчиков и комплектов
сопутствующих  элементов  для  опытов  по  механике,  молекулярной  физике,
электродинамике  и  оптике.  Дополнительное  оборудование  (профильный  комплект)
представляет собой цифровую лабораторию по физике.

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане

Учебная программа 11 класса рассчитана на 68  часов, по 2 часа в неделю.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, курса

Личностные результаты освоения программы:

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 
к познанию себя:

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;



– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;

– принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию российской идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку
Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным
фактором национального самоопределения;

– воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,
проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
готового к участию в общественной жизни;

– признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые
принадлежат  каждому от  рождения,  готовность  к  осуществлению собственных прав  и
свобод  без  нарушения  прав  и  свобод  других  лиц,  готовность  отстаивать  собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и
общественной  практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,
затрагивающих их  права  и  интересы,  в  том числе  в  различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальномудост

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  



– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
– нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе
способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на
основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о  передовых достижениях и  открытиях мировой и  отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

– готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за  состояние  природных
ресурсов;  умения  и  навыки  разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к
действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение  опыта  эколого-направленной
деятельности;

– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни; 

– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей. 



Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:

– уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей
собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;

– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,
общенациональных проблем;

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой
деятельности;

– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних
обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:

– физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

Планируемые метапредметные результаты освоения программы:

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым

можно определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

– оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных  задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для  достижения
поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных  позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;



– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для  представления
существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,  выявленных  в
информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за  рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для  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.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;

– при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и  членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);

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

– 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,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая
личностных оценочных суждений.

Планируемые предметные  результаты освоения программы:

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

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

– демонстрировать  на  примерах  взаимосвязь  между  физикой  и  другими
естественными науками;

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

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

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы
научного  познания  (наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент,  выдвижение



гипотезы,  моделирование и  др.)  и  формы научного познания (факты,  законы,  теории),
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;

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

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

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

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

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

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

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

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристикахизученных  машин,  приборов  и  других  технических  устройств  для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,
для принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– понимать  и  объяснять  целостность  физической  теории,  различать  границы  ее

применимости и место в ряду других физических теорий;
– владеть  приемами  построения  теоретических  доказательств,  а  также

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе
полученных теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать  системную  связь  между  основополагающими  научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– выдвигать  гипотезы  на  основе  знания  основополагающих  физических
закономерностей и законов;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
– характеризовать  глобальные  проблемы,  стоящие  перед  человечеством:

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с

выбором  физической  модели,  используя  несколько  физических  законов  или  формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

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



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

5. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Электродинамика
Тема 1. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах
Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока.

Сила тока. Постоянный ток. 
Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 
Электрическое  сопротивление.  Удельное  сопротивление  вещества.

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 
Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока. 
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание.
Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов

от температуры. Сверхпроводимость. 
Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков.
Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимость  полупроводников.

Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы.
Электрический  ток  в  растворах  и  расплавах  электролитов.  Электролитическая

диссоциация. Электролиз.
Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. Молния.

Плазма.
Технические  устройства  и  практическое  применение:  амперметр,  вольтметр,

реостат,  источники  тока,  электронагревательные  приборы,  электроосветительные
приборы,  термометр  сопротивления,  вакуумный  диод,  термисторы  и  фоторезисторы,
полупроводниковый диод, гальваника.

Демонстрации
Измерение силы тока и напряжения.
Зависимость  сопротивления  цилиндрических  проводников  от  длины,  площади

поперечного сечения и материала.
Смешанное соединение проводников.
Прямое  измерение  электродвижущей силы.  Короткое  замыкание  гальванического

элемента и оценка внутреннего сопротивления.
Зависимость сопротивления металлов от температуры.
Проводимость электролитов.
Искровой разряд и проводимость воздуха.
Односторонняя проводимость диода.
Ученический эксперимент, лабораторные работы
Изучение смешанного соединения резисторов.
Измерение  электродвижущей  силы  источника  тока  и  его  внутреннего

сопротивления.



Наблюдение электролиза.

Тема 2. Магнитное поле. Электромагнитная индукция
Постоянные  магниты.  Взаимодействие  постоянных  магнитов.  Магнитное  поле.

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 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 замкнутого 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 электромагнитной индукции Фарадея.
Вихревое  электрическое  поле.  Электродвижущая  сила  индукции  в  проводнике,

движущемся поступательно в однородном магнитном поле.
Правило Ленца.
Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила самоиндукции. 
Энергия магнитного поля катушки 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.
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 2. 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. Синусоидальный 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
Исследование параметров колебательной системы (пружинный или математический

маятник).
Наблюдение затухающих колебаний.
Исследование свойств вынужденных колебаний.
Наблюдение резонанса. 
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  электромагнитной  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  медицине,  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
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.  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.
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 3. 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 4. 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
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.  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.
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 5. 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. Радиогалактики 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.

Межпредметные связи
Изучение  курса  физики  базового  уровня  в  11  классе  осуществляется  с  учётом

содержательных  межпредметных  связей  с  курсами  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  тригонометрическое  тождество,  векторы  и  их
проекции на  оси  координат,  сложение  векторов,  производные  элементарных функций,
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 решётки, 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.



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№

п/п Тема раздела Всего
часов

Из них:

Уроки Контрольные
работы

Лабораторные
работы

1. Электродинамика 22 18 2 2

2. Колебания и волны 26
22

2 2

3. Основы специальной теории относительности 4 4

4. Квантовая физика. 14 13 1

5. Развитие Вселенной 2 2

Итого: 68 59 5 4



7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности.

1.Таблицы общего назначения
 Международная система единиц (СИ).
 Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
 Физические постоянные.

 Шкала электромагнитных волн.
 Техника безопасности на уроках физики.

2.Тематические таблицы
 Электронно-лучевая трубка.
 Полупроводники.
 Полупроводниковый диод.
 Транзистор.
 Энергетическая система.
 Термо- и фоторезистор.
 Простейший радиоприемник.
 Трансформатор.

 Передача и распределение электроэнергии.
 Радиолокация.
 Рентгеновская трубка.
 Схема опыта Резерфорда.
 Цепная ядерная реакция.
 Ядерный реактор.
 Лазер.

3. Комплект портретов для кабинета физики (папка с двадцатью портретами ученых-физиков).
4. Литература для обучающихся по физике  
 Учебник «Физика: Базовый уровень: 11 класс», авторы Г.Я.Мякишев, М.А.Петрова - М.: Дрофа, 2020.- 476, 4 с.: ил. – (Российский

учебник).
 Сборник задач по физике 10-11 класс, автор  А.П. Рымкевич -  М.: Дрофа, 2014.- 188, 4 с.: ил. – (Задачники «Дрофы»)
 Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 11 класс / О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г.
 Эрик Роджерс « Физика для любознательных»,  М., изд. «Мир», 1969 
 Ф.М.Дягилев « Из истории физики и ее творцов», М. Просвещение, 1986
 Я.И.Перельман, Занимательная физика - М.: «Наука»,1972
 М.Е.Тульчинский, Качественные задачи по физике, М., Просвещение, 1986
 В.Г.Разумовский,  Физика и технический прогресс, М. Просвещение, 2000
 Г.Н.Степанова, Сборник задач по физике, М. Просвещение,2009
 Материалы для подготовки к ЕГЭ
 С.Н.Борисов, Л.А.Корнеева  Физика –Интенсив, М., «ВАКО»,2005
 Н.И.Гольдфарб  Сборник вопросов и задач по физике, М., «Высшая школа»,1982
 В.А.Шевцов Задачи для подготовки к олимпиадам 9-11 кл, Волгоград, изд. «Учитель»,2005



 О.Ф.Кабардин, С.И.Кабардина . «Задания для итогового контроля знаний обучающихся по физике», 7-11 класс

1. Интернет- ресурсы
Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации http://genphys.phys.msu.ru/rus/index.php
Физика.ру: сайт для обучающихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru/
Физика вокруг нас  https://mosmetod.ru/ 
Ядерная физика в Интернете  http  ://   nuclphys  .  sinp  .  msu  .  ru  
Физика для учителей: сайт В.Н.Егоровой
http://fisika. home.nov.ru
Региональный центр открытого физического образования физического факультета СПбГУ  http://www.phys.spb.ru
Теория относительности: интернет – учебник по физике
http:// www.relativity.ru
Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке
http://www.   elementy. ru  

Описание материально-технической базы центра «Точка роста»,

 используемого для реализации  образовательных программ в рамках преподавания физики.

В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и дополнительное оборудование. 
Базовая  часть  состоит  из  цифровых  датчиков  и  комплектов  сопутствующих элементов  для  опытов  по  механике,  молекулярной

физике, электродинамике и оптике.
 Базовый комплект оборудования центра «Точка роста» по физике
1. Датчик абсолютного давления
Датчик производит измерения абсолютного давления. Чувствительный элемент датчика
выполнен на базе монолитного кремниевого пьезорезистора с внедрённой тензорезистив-
ной структурой, которая позволяет исключить возможные погрешности и достигнуть не-
обходимой точности измерений. В комплект датчика абсолютного давления входит гибкая
герметичная трубка для подключения штуцера датчика к лабораторному оборудованию.
2. Датчик положения (магнитный)
Датчик измеряет временные отрезки между моментами прохождения объекта рядом с
бесконтактными детекторами. Бесконтактные детекторы являются выносными и крепятся
на металлической или магнитной поверхности. 
3. Датчик тока, магнитного поля, температуры.



4. Комплекты оборудования для лабораторных работ и ученических опытов по физике (на базе ОГЭ)  - 8 шт.

Дополнительное оборудование

1. Демонстрационное оборудование:
 источник питания лабораторный ИПЛУ-24-2
 насос вакуумный с электроприводом
 машина электрофорная 
 шар Паскаля
 трубка  Ньютона универсальная
 камертоны на резонансных ящиках (пара) (№2159)
 магнит полосовой демонстрационный 2 шт. (№7367)
 электроскоп 2 шт.
 султан электростатический 2 шт. (№ 8609)
 ведёрко Архимеда
 сосуды сообщающиеся
 манометр жидкостный демонстрационный
 прибор для демонстрации давления в жидкости 
 магнит дугообразный демонстрационный (№2137)
 прибор для демонстрации правила Ленца
 стрелки магнитные на штативах 2шт. (№ 2243)
 цилиндры свинцовые со стругом  ЦСС 2 шт.
 штатив лабораторный комбинированный 1шт.
 штатив изолирующий ИСТ Из-1
 шар с кольцом
 электрический звонок  демонстрационный
 подъемный столик демонстрационный 
 тарелка вакуумная с колоколом
 тарелки магдебургские 



2. Лабораторное оборудование:
 комплект сопутствующих элементов для опытов по механике
 комплект сопутствующих элементов для опытов по молекулярной физике
 комплект сопутствующих элементов для опытов по электродинамике
 комплект для опытов по оптике

8. Приложения 

 График контрольных и лабораторных работ 

№
урока

Тема Дата Источник

6 Лабораторная работа №1. «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока».

Учебник: Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова.  Физика. 11 класс. – М.:
Дрофа, 2020.

8 Контрольная работа № 1. «Законы постоянного  
тока».

Тематические  контрольные  и  самостоятельные  работы  по
физике  11  класс  /  О.И.Громцева.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2012 г.

10 Лабораторная работа №2.
«Изготовление гальванического элемента и 
испытание его в действии».

Учебник: Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова.  Физика. 11 класс. – М.:
Дрофа, 2020.

22 Контрольная работа №2. «Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция».

Тематические  контрольные  и  самостоятельные  работы  по
физике  11  класс  /  О.И.Громцева.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2012 г.

26 Лабораторная работа №3.
«Исследование колебаний пружинного маятника».

Учебник: Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова.  Физика. 11 класс. – М.:
Дрофа, 2020.

37 Контрольная работа №3. «Электромагнитные 
колебания и волны».

Тематические  контрольные  и  самостоятельные  работы  по
физике  11  класс  /  О.И.Громцева.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2012 г.



46 Лабораторная работа №4.
«Определение скорости света в веществе».

Учебник: Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова.  Физика. 11 класс. – М.:
Дрофа, 2020.

48 Контрольная работа №4. «Оптика. Световые 
волны».

Тематические  контрольные  и  самостоятельные  работы  по
физике  11  класс  /  О.И.Громцева.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2012 г.

66 Контрольная работа №5. «Световые кванты. 
Физика атомного ядра».

Тематические  контрольные  и  самостоятельные  работы  по
физике  11  класс  /  О.И.Громцева.  –  М.:  Издательство
«Экзамен», 2012 г.

 Контрольно-измерительные материалы с критериями оценивания
  Нормы оценок по физике
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий,

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;
б)  даёт  точное  определение  и  истолкование  основных понятий,  законов,  теорий,  а  также  правильное  определение  физических

величин, их единиц и способов измерения;
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно записывает

формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений;
г)  при  ответе  не  повторяет  дословно  текст  учебника,  а  умеет  отобрать  главное,  обнаруживает  самостоятельность  и  аргу-

ментированность  суждений,  умеет  установить  связь  между  изучаемыми  ранее  изученным  материалом  по  курсу  физики,  а  также  с
материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов;

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
e) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся:
а)  допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно,  или при небольшой

помощи учителя;
б)  не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой  (например,  ученик  умеет  все  найти,  правильно

ориентируется в справочниках, но работает медленно).



Оценка «3» ставится в том случае,  если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и за-
кономерностей, но при ответе:

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных
физических явлений па основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно
понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну — две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
б) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и за дач по

образцу и к проведению опытов;
в) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за правильное (или с одним недочётом) решение пяти задач из шести, соответствующих базовому уровню

сложности.
Оценка «4» ставится:
 за правильное решение четырёх задач;
 за выполненный объём работы, соответствующий оценке «5», но при наличии в ней:
o не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
o или не более трёх недочетов.
Оценка «3»
 за правильное решение трёх задач;
 за выполненный объём работы, соответствующий оценке «4», но при наличии в ней:
o не более одной грубой и одной негрубой ошибки;
o не более одной грубой и двух недочётов;
o не более трёх негрубых ошибок.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее трёх задач.



Оценка лабораторных и практических работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование,  все опыты провел в условиях и

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал

выводы;
г) соблюдал требования безопасности труда.
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Оценка  «3» ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью,  но  объем  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить

правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью;
б) 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;

д) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «2»ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы

не избежал тех  или иных недостатков,  оценка  за  выполнение  работы по  усмотрению учителя  может  быть  повышена  по  сравнению с
указанными выше нормами.

Перечень ошибок
Грубые ошибки:
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов и

обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы

задачи или неверное объяснения хода ее  решения;  незнание приемов решения задач,  аналогичных ранее решенным в классе;  ошибки,
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.



4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение  подготовить  к  работе  установку  или  лабораторное  оборудование,  провести  опыт,  необходимые  расчеты,  или

использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности  формулировок,  определений,  понятий,  законов,  теорий,  вызванные  неполнотой  охвата  основных  признаков

определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Недочеты:
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
4. Орфографические и пунктуационные ошибки.
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