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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ  

 7 КЛАСС 

АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

 

       Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ориентирована на работу по линии УМК А.В. Перышкин «Физика 7-9». – М.: Дрофа, 

система учебников Вертикаль, 2014 – 2019 и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 ‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 
Личностные результаты: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 



 
Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экс-

перименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА 
 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления; 



 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых и электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Физика и физические методы изучения природы 
 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система 

единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации 

  Свободное падение тел. 

  Колебания маятника. 

  Притяжение стального шара магнитом. 

  Свечение нити электрической лампы. 

  Электрические искры. 
 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Демонстрации 

 Диффузия в растворах и газах, в воде. 

  Модель хаотического движения молекул в газе. 

  Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
 
Механические явления 
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость. 

Демонстрации 

 Равномерное прямолинейное движение. 

 Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 
 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. 

Движение и силы. 



Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации 

  Явление инерции. 

  Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

  Измерение силы по деформации пружины. 

  Свойства силы трения. 

  Сложение сил. 

  Барометр. 

  Опыт с шаром Паскаля. 

  Опыт с ведерком Архимеда. 

 
Механическая энергия 
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. 

Демонстрации 

 Реактивное движение модели ракеты. 

  Простые механизмы. 

Возможные объекты экскурсий: цех завода, мельница, строительная площадка.  

Учебная программа 7 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю, 35 рабочих недель. По программе учащиеся должны 

выполнить 6 контрольных и 10 лабораторных работ. Программой предусмотрено изучение разделов: 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ  

 

№ Название раздела Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Время 

1 Введение День знаний. Викторина «Азбука физики». 4 часа 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Интеллектуальные конкурсы 

на сайте «Инфоурок». Урок творчества «За страницами учебника». 

6 часов 

3 Взаимодействие тел День науки. Брейн-ринг «Физические величины и единицы их измерения». 21 час 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

Школьный лекторий «Физика как путь понимания мира науки». 

Гагаринский урок «Космос – это мы». Тесты на сайте «Инфоурок». 

22 часа 

5 Работа и мощность. Энергия. Урок-рассуждение «Во имя жизни и здоровья».  11 часов 

6 Резерв Урок-презентация «Космос – это мы». Олимпиада на сайте «Инфоурок». 6 часов 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ  

8 класс 

АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ 

 

       Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО,  ориентирована на работу по линии УМК А.В. Перышкин «Физика 7-9». – М.: Дрофа, 

система учебников Вертикаль, 2014 – 2019 и  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

  формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, ги-

потеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ  
 
Личностные результаты: 
 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
 
Мета предметные результаты: 
 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
 
Предметные результаты: 
 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и проводить экс-

перименты, обрабатывать результаты измерений и представлять их в виде таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 



практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

  развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, находить и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА 
 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, 

Джоуля — Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, электризация, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (СИ); 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

 решать задачи на применение физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка цепи, Джоуля — Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

информации (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе жизнедеятельности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 
Тепловые явления 
 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

 Принцип действия термометра. 

  Теплопроводность различных материалов. 

  Конвекция в жидкостях и газах. 

  Теплопередача путем излучения. 

  Явление испарения. 

  Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

  Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

  Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

 

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, 

инкубатор. 

Электрические явления 
 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

 Электризация тел. 

  Два рода электрических зарядов. 

  Устройство и действие электроскопа. 

  Закон сохранения электрических зарядов. 

  Проводники и изоляторы. 

  Источники постоянного тока. 

  Измерение силы тока амперметром. 

  Измерение напряжения вольтметром. 

  Реостат и магазин сопротивлений. 

  Свойства полупроводников. 



 
Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Демонстрации 

  Опыт Эрстеда. 

  Магнитное поле тока. 

  Действие магнитного поля на проводник с током. 

  Устройство электродвигателя. 
Световые явления 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации 

  Прямолинейное распространение света. 

  Отражение света. 

  Преломление света. 

  Ход лучей в собирающей линзе. 

  Ход лучей в рассеивающей линзе. 

  Построение изображений с помощью линз. 

  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

  Дисперсия белого света. 

  Получение белого света при сложении света разных цветов. 
 

Учебная программа 8 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю, 35 учебных недель. По программе за год учащиеся 

должны выполнить 6 контрольных работ и 10 лабораторных работ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Время 

1 Тепловые явления День знаний. День солидарности в борьбе с терроризмом.   25 часов 

2 Электрические явления Квест «Знаю ли я российских ученых-физиков?». 26 часов 

3 Электромагнитные явления Урок-презентация «Его Величество – электричество». 7 часов 

4 Световые явления Интегрированный урок «Вклад ученых-физиков в Победу в ВОВ». 7 часов 

5 Резерв Мини-проекты «Физика в литературе, кино, искусстве». Тесты на сайте «Инфоурок». 5 часов 
 

 





 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ  

 10 КЛАСС 

АННОТАЦИЯ К  ПРОГРАММЕ  
 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

– приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

– приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 

человека, умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

  формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественнонаучной кар-

тины мира, умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды,— используя для этого физические знания; 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 
 
Метапредметные результаты: 

  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, си-

стематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

  использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 



 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 
 
Предметные результаты (на базовом уровне): 

 в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для без-

опасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

  в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

  в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 

  в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, 

электродинамика. Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10 КЛАССА 
 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, 

пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период,частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 



 

энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической 

цепи, закон Джоуля — Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 

закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 уметь: 

 описывать и объяснять: 

 физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

  физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

  результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

броуновское движение, электризацию тел 

 при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

 фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные 

явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явления и их особенности, при 

объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

  определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 



 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Научный метод познания природы 
 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 
 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

  Падение тел в воздухе и в вакууме. 

  Явление инерции. 

  Измерение сил. 

  Сложение сил. 

  Зависимость силы упругости от деформации. 

  Реактивное движение. 

  Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
 

Молекулярная физика 
 
Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 



 

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения. 

  Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

  Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

  Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

  Устройство гигрометра и психрометра. 

  Кристаллические и аморфные тела. 

  Модели тепловых двигателей. 

 

 
Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

  Электризация тел. 

  Электрометр. 

  Энергия заряженного конденсатора. 

  Электроизмерительные приборы. 
 
 
Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Учебная программа 10 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю, 35 учебных недель. По программе за учебный год 

учащиеся должны выполнить 6 контрольных и 5 лабораторных работ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Время 

1 Физика и познание мира. Введение День знаний. День солидарности в борьбе с терроризмом. 1 час 

2 Кинематика Развитие универсальных компетенций Soft Skills у современных учеников. 

Урок-исследование «Объяснение  пословиц и поговорок с помощью законов 

физики». Научная значимость законов движения. 

7 часов 

3 Динамика и силы в природе Нравственные установки и нормы научной деятельности (С.П. Королев, К.Э. 8 часов 



 

Циолковский, Ю.А. Гагарин, Н.Е. Жуковский, Ж.И. Алферов) 

4 Законы сохранения в механике Выполнение домашнего задания в личном кабинете на сайте «Инфоурок». 7 часов 

5 Основы молекулярно-кинетической 

теории 

Топ-5 ошибок учеников в публичных выступлениях, которые может 

исправить учитель. Научная значимость открытия таблицы Д.И. Менделеева. 

9 часов 

6 Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Твердые тела 

Урок-путешествие на Международную космическую станцию . Гагаринский 

урок «Космос – это мы». Урок-игра «Физика в медицине». 

5 часов 

7 Основы термодинамики Skype и Discord – гибкие среды для обучения (работа на данных ресурсах). 

Урок-презентация «Экологические аспекты использования тепловых 

двигателей». Научная значимость законов термодинамики. 

8 часов 

8 Электростатика Школьный лекторий «Проблемы эффективного использования 

электрической энергии» (ко Дню энергетика). Проекты «Полезные 

применения и вредные проявления статического электричества». 

8 часов 

9 Постоянный электрический ток Урок-презентация «Плюсы и минусы различных видов электростанций», 

«Нетрадиционные способы получения электрической энергии». 

8 часов 

10 Электрический ток в различных 

средах 

Нравственные установки и нормы научной деятельности  лауреатов 

Нобелевской премии по физике  (Л.Д. Ландау, Н.Г.Басов, А.М.Прохоров). 

6 часов 

11 Резерв Викторина «На пути к Великой Победе», урок-исследование «Вклад ученых-

физиков в Победу в ВОВ». 

3 часа 

 

 

  



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ 
          11 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

      Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: формирование у обучающихся умения видеть и понимать 

ценность образования, значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественнонаучной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знаний. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
 
Личностные результаты: 

  в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

  в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

  в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 
 
Метапредметные результаты: 

  использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

  использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, си-

стематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



 

  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

  использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 
Предметные результаты (на базовом уровне): 
 

  в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; Sописывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

  в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

  в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 

  в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 
 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты. 



 

 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор 

электрического тока. 

Демонстрации 

  Магнитное взаимодействие токов. 

  Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

  Магнитная запись звука. 

  Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 
 
Электромагнитные колебания и волны 
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Гармонические электромагнитные колебания. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация 

света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

 Свободные электромагнитные колебания. 

  Осциллограмма переменного тока. 

  Генератор переменного тока. 

  Излучение и прием электромагнитных волн. 

  Отражение и преломление электромагнитных волн. 

  Интерференция света. 

  Дифракция света. 

  Получение спектра с помощью призмы. 

  Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

  Поляризация света. 

  Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 



 

  Оптические приборы. 

 

Квантовая физика 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление 

света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 

  Линейчатые спектры излучения. 

  Лазер. 

  Счетчик ионизирующих излучений. 
 
Строение и эволюция Вселенной 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и 

звезд, источники энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о расширении Вселенной. 

Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Время 

1 Электродинамика (продолжение) День знаний. День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок-презентация 

«Проблемы эффективного использования электрической энергии», 

интегрированный урок «Экология и энергосбережение», мини-проекты 

«Полезные применения и вредные проявления статического электричества». 

13 часов 

2 Колебания и волны Развитие универсальных компетенций Soft Skills у современных учеников. 

Квест «Портреты советских и российских физиков». 

11 часов 

3 Оптика Научная значимость законов отражения и преломления света. Изучение 

законов диалектики на примере построения шкалы электромагнитных 

колебаний. 

13 часов 



 

4 Квантовая физика Нравственные установки и нормы научной деятельности  лауреатов 

Нобелевской премии по физике  (Л.Д. Ландау, Н.Г.Басов, А.М.Прохоров). 

13 часов 

5 Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы 

Школьный лекторий «Физика как путь понимания мира науки». Интернет-

задания на портале «Решу ЕГЭ». 

6 часов 

7 Строение и эволюция  Вселенной Мини-проекты «Урок из космоса», «Наш дом – Земля», кроссворды с 

именами летчиков-космонавтов. Урок-путешествие на МКС. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

10 часов 

8 Обобщающее повторение Брейн-ринг «Законы физики в повседневной жизни». Интернет-задания на 

портале «Решу ЕГЭ» и на сайте «Инфоурок». 

2 часа 

 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю, 34 учебных недели. По программе за год учащиеся 

должны выполнить 5 контрольных и 6 лабораторных работ. 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АСТРОНОМИИ 
11 КЛАСС 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

    Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,  адресована учителям 

физики и астрономии, работающим по авторской программе В.М. Чаругина, использующим в работе учебник данного автора. Методическое 

пособие по астрономии для 10–11 классов разработано к учебно-методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение». 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные результаты  

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 
Метапредметные результаты  

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и       



 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 
 

Предметные результаты 

 

 получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней; узнать о средствах, которые используют 

астрономы, чтобы заглянуть в самые удалѐнные уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью нейтринных и 

гравитационно-волновых телескопов. 

 узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны 

и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и 

вести календарь. 

 узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической системы мира к революционным 

представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и 

позднее, закон всемирного тяготения. 

 на примере использования закона Всемирного тяготения получить представления о космических скоростях, на основе которых 

рассчитываются траектории полѐтов космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в 

системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как планеты и природе парникового 

эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

 получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, которые используются для изучения физически 

свойств небесных тел. 

 узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и биосферу Земли, как на основе законов 

физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии.  

 узнать, как определяют основные характеристики звѐзд и их взаимосвязь между собой, о внутреннем строении звѐзд и источниках их 

энергии; о необычности свойств звѐзд белых карликов, нейтронных звѐзд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звѐзды. 

 узнать, как по наблюдениям пульсирующих звѐзд цефеид определять расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям 

двойных и кратных звѐзд определяют их массы. 

 Получить представления о взрывах новых и сверхновых звѐзд и узнать как в звѐздах образуются тяжѐлые химические элементы. 



 

 Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и шаровые звѐздные скопления и облака 

межзвѐздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвѐздного газа и пыли в 

центр Галактики, увидеть движение звѐзд в нѐм вокруг 

сверхмассивной чѐрной дыры. 

 Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик 

в пространстве и формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за развитием представлений о конечности и 

бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далѐких галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении 

Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

 Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тѐмной энергией и всемирной силой отталкивания, 

противостоящей всемирной силе тяготения. 

 Узнать об открытии экзопланет — планет около других звѐзд и современном состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и 

связи с ними. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССА 
 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: планета, звезда, галактика, Вселенная, экзопланета, Млечный Путь; 

 вклад российских и зарубежных ученых в развитие астрономии. 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; закон 

всемирного тяготения; активность Солнца; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов;  
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение в астрономию. 
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения. 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия встречаются в них. 

Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. 



 

Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы. 

 

Астрометрия. 
Звѐздное небо и видимое движение небесных светил. 

Какие звѐзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные 

координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят 

горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца. 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения. 

Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений. 

Время и календарь. 

Звѐздное и солнечное время, звѐздный и тропический год. Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования 

Юлианский и григорианский календари. 

 

Небесная механика. 
Гелиоцентрическая система мира. 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звѐзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения и обобщѐнные законы Кеплера. Определение масс 

небесных тел. 

Космические скорости. 

Расчѐты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полѐт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелѐты. Понятие оптимальной траектории полѐта к планете. Время полѐта к планете и даты стартов. 

Луна и еѐ влияние на Землю. 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землѐй. Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. 

Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

 

 

Строение солнечной системы. 
Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты- гиганты, их принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс 

Койпера. Размеры тел солнечной системы. 

Планета Земля. 



 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в формировании климата Земли. 

Планеты земной группы. 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землѐй. Как парниковый эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу 

Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит 

спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты. 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг 

планет-гигантов. 

 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы. 

Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и 

Облако комет Оорта. Природа метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты. 

Природа падающих звѐзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

 

Практическая астрофизика и физика Солнца. 
Методы астрофизических исследований. 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 

Солнечная активность и еѐ влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. 

Теоретический расчѐт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 

перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

 

Звѐзды. 
Основные характеристики звѐзд. 

Определение основных характеристик звѐзд: массы, светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация звѐзд и 

еѐ физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звѐзд, связь между массой и светимостью звѐзд. 

Внутреннее строение звѐзд. 

Строение звезды главной последовательности. Строение звѐзд красных гигантов и сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звѐзды, пульсары и чѐрные дыры. 

Строение звѐзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звѐзды. Природа чѐрных дыр и их 

параметры. 

Двойные, кратные и переменные звѐзды. 

Наблюдения двойных и кратных звѐзд. Затменно-переменные звѐзды. Определение масс двойных звѐзд. Пульсирующие переменные звѐзды, 



 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 

которым определяют расстояния до далѐких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звѐзды. 

Характеристики вспышек новых звѐзд. Связь новых звѐзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание 

вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звѐзды. Характеристики вспышек сверхновых звѐзд. 

Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей 

эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звѐзд. 

Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд. 

Расчѐт продолжительности жизни звѐзд разной массы на главной последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после 

исчерпания водорода. Спокойная эволюция мало массивных звѐзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной звезды 

или чѐрной дыры массивной звезды. Определение возраста звѐздных скоплений и отдельных звѐзд и проверка теории эволюции звѐзд. 

 

Млечный Путь 
Газ и пыль в Галактике. 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и характер 

движения скоплений в Галактике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в центре 

Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами 

сверхновых звѐзд. 

 

Галактики. 
Галактики. Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства спиральных, эллиптических и 

неправильных галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. Вращение галактик и тѐмная материя в них. 

Активные галактики и квазары. 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и 

активностью чѐрных дыр в них. 

Скопления галактик. 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса межгалактического газа, необходимость 

существования тѐмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тѐмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

 

Строение и эволюция Вселенной. 
Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 



 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между 

классическими представлениями о строении 

Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое 

излучения Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних 

этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах 

эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи 

на ранних  этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. 

 

 

Современные проблемы астрономии. 
Ускоренное расширение Вселенной и тѐмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звѐзд I типа в далѐких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тѐмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере еѐ расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звѐзд. 

Наблюдения за движением звѐзд и определения масс невидимых спутников звѐзд, возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Модуль воспитательной программы «Школьный урок» Время 

1 Введение День знаний. День борьбы с терроризмом. 2 часа 

2 Астрометрия Мини-проект «Плюсы и минусы различных видов телескопов» 6 часов 

3 Небесная механика Проект «Урок из космоса». Видеоурок «Мир невесомости» 3 часа 

4 Строение Солнечной системы День космонавтики. Урок-исследование «Космос- это мы» 6 часов 

5 Астрофизика и звѐздная астрономия Составление кроссвордов по темам уроков 6 часов 

7 Млечный путь Серия видеоуроков «Популярная астрономия для начинающих» 

 

2 часа 

8 Галактики Мини-проект «Камера лжет 24 раза в секунду»  3 часа 

9 Строение и эволюция Вселенной Экскурсия в Пятигорский планетарий 2 часа 

10 Современные проблемы астрономии День Земли. Брейн-ринг «Земля – наш общий дом» 4 часа 

Учебная программа 11 класса рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю, 34 учебные недели. По программе за год учащиеся должны 

выполнить 1 контрольную работу. 
 


