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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Школы № 99 

г.о. Самара строится на основе: 

Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Закона Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в      Самарской 

области». 

Примерной программы среднего общего образовании «Физика 10-11 классы» и 

авторской программы Физика : программы : 10-11 классы/ .А.В.Грачёв, Погожев В.А., 

Боков П.Ю и др.- М. : Вентана-Граф, 2017,-112с. 

                             Общая характеристика курса 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

     Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Место курса в учебном плане 

     Содержание обучения физике, представленное в рабочей программе, рассчитано не 

менее 140 часов за два года обучения для базового уровня и на 315 часов за два года 

обучения для углублённого уровня. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения ООП  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

1.Регулятивные универсальные учебные действия. 

Умения: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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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. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Умения: 

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. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Умения: 

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.



Предметные результаты 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Выпускник научится  Выпускник получит 

возможность 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

Физика 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– 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 

– 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 

– объяснять и 

анализировать роль и место 

физики в формировании 

современной научной 

картины мира, в развитии 

современной техники и 

технологий, в практической 

деятельности людей; 
– характеризовать 

взаимосвязь между физикой 

и другими естественными 

науками; 
– характеризовать 

системную связь между 

основополагающими 

научными понятиями: 

пространство, время, 

материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– понимать и объяснять 

целостность физической 

теории, различать границы 

ее применимости и место в 

ряду других физических 

теорий; 
– владеть приемами 

построения теоретических 

– проверять 

экспериментальными 

средствами выдвинутые 

гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания 

основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– описывать и 

анализировать полученную в 

результате проведенных 

физических экспериментов 

информацию, определять ее 

достоверность; 
– понимать и объяснять 

системную связь между 

основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
– решать 

экспериментальные, 

качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя 

физические законы, а также 

уравнения, связывающие 

физические величины; 
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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 

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. 

 

доказательств, а также 

прогнозирования 

особенностей протекания 

физических явлений и 

процессов на основе 

полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– самостоятельно 

конструировать 

экспериментальные 

установки для проверки 

выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и 

относительную 

погрешности; 
– самостоятельно 

планировать и проводить 

физические эксперименты; 
– решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с опорой 

как на известные 

физические законы, 

закономерности и модели, 

так и на тексты с 

избыточной информацией; 
– объяснять границы 

применения изученных 

физических моделей при 

решении физических и 

межпредметных задач; 
– выдвигать гипотезы 

на основе знания 

– анализировать границы 

применимости физических 

законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов и ограниченность 

использования частных законов; 
– формулировать и решать 

новые задачи, возникающие в 

ходе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
– усовершенствовать 

приборы и методы исследования 

в соответствии с поставленной 

задачей; 
– использовать методы 

математического 

моделирования, в том числе 

простейшие статистические 

методы для обработки 

результатов эксперимента. 
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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 характеристиках изученных 

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. 

 

основополагающих 

физических 

закономерностей и законов; 
– характеризовать 

глобальные проблемы, 

стоящие перед 

человечеством: 

энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль 

физики в решении этих 

проблем; 
– 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. 

 



Содержание курса физики в 10 классе. 

 

 

 

 

 

 

в 10 классе 

  Физика и методы научного познания (1) 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории.Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Кинематика (12/24) 

Положение тела в пространстве. Способы описания механического движения. 

Системы отсчёта. Перемещение. Путь. Скорость. Прямолинейное равномерное движение 

по плоскости. Относительность движения. Сложение движений. Закон сложения 

перемещений и скоростей. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Свободное падение. Равномерное движение по окружности. Угловая скорость. Период и 

частота вращения. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Поступательное и вращательное движения твёрдого тела. 

Лабораторные работы: 

Л /р 1. Изучение равноускоренного прямолинейного движения.  

Л /р 2. Измерение высоты подъёма тела при свободном падении. 

Динамика (11/22) 

Закон инерции. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. 

Измерение сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий 

                  

№ 

Наименование раздела  Количество часов на 

базовом уровне  

Количество 

часов на 

углубленном уровне  

1 Кинематика 12 12 

2 Динамика 11 11 

3 Законы сохранения в механике 6 8 

4 Статика 4 4 

 Динамика вращательного движения - 2 

5 Основы МКТ и термодинамики 12 12 

6 Тепловые машины. Второй закон 

термодинамики 

2 5 

7 Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы 

8 4 

8 Электростатика 9 11 

9 Практикум по подготовке к экзамену - 35 

10 Резерв времени 6 1 

 Итого 70               105 
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закон Ньютона. Деформации. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Решение задач о 

движении тела под действием нескольких сил, о движении взаимодействующих тел. 

Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. Закон всемирного 

тяготения. Движение планет и искусственных спутников. Законы Кеплера. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта.  

Законы сохранения в механике (6/14) 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения 

импульса. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Механическая работа. 

Вычисление работы сил. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

Статика (4/8) 

Твёрдое тело. Равновесие тела.  Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела. 

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Гидростатическое давление. 

Атмосферное давление. Законы гидро- и аэростатики.  

 

Основы МКТ и термодинамики (12/24) 

Основные положения МКТ. Характер движения и взаимодействия молекул в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Масса молекул. Количество вещества. Молярная масса. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

её изменения. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Температура и тепловое 

равновесие. Количество теплоты. Удельная и молярная  теплоёмкость вещества. Законы 

идеального газа. Объединённый газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера средней 

кинетической энергии хаотического движения молекул. Распределение молекул газа по 

скоростям. Применение первого закона термодинамики к изобарическому процессу. 

Применение первого закона термодинамики к изохорическому, изотермическому и 

адиабатическому процессам. 

Лабораторные работы: 

Л/р  3 . Определение размеров молекулы масла. 

Л/р  4. Изучение зависимости между давлением и объёмом газа при постоянной 

температуре. 

Тепловые машины (2/5) 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Принцип действия тепловых машин. 

КПД тепловых двигателей. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Необратимость 

процессов в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (8) 

Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Измерение влажности. Удельная теплота парообразования. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Структура твёрдых тел. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Лабораторные работы: 

Л /р 5. Измерение относительной влажности воздуха. 

Л /р 6. Определение температуры плавления льда. 

Электростатика (9/20) 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Проводники и диэлектрики. 

Объяснение электрических явлений. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Сложение электрических сил. Дальнодействие и близкодействие. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Силовые линии электрического поля. 

Однородное электрическое поле. Работа сил электростатического поля. Потенциал и 
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разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Проводники в постоянном 

электрическом поле. Диэлектрики в постоянном электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость. Конденсаторы. Ёмкость плоского конденсатора. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

 

 

 

Содержание курса физики в 11 классе. 

 

 

 

в 11 классе 

Постоянный электрический ток (12) 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. 

Направление и сила тока. Электрическая цепь. Свободные носители заряда. 

Электрический ток в проводниках. Вольтамперная характеристика проводника. Закон Ома 

для участка цепи. Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление. 

Расчёт сопротивления системы, состоящей из нескольких проводников. Последовательное 

и параллельное соединение резисторов. Измерение силы тока и напряжения. Работа и 

мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Источник тока. Электродвижущая сила. Замкнутая электрическая цепь. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз и его применение. 

                  

№ 

Наименование раздела  Количество часов на 

базовом уровне  

Количество 

часов на 

углубленном уровне  

1 Постоянный электрический ток  12 14 

2 Магнитное поле  

 

5 7 

3 Электромагнитная индукция 7 5 

4 Колебания и волны   

 

14 10 

5 Геометрическая оптика. Свойство волн  

 

11 16 

6 Элементы теории относительности 

 

2 2 

7 Квантовая физика. Строение атома  

 

6 6 

8 Физика атома и атомного ядра  

 

8 8 

9 Строение Вселенной  

 

3 3 

10 Практикум по подготовке к экзамену - 25 

11 Резерв времени 4 7 

 Итого 70               105 
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Электрический ток в газах. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы: 

Л/р 1.  Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Магнитное поле (5) 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила 

Лоренца. Линии магнитной индукции. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

Картины магнитных полей. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила 

Ампера. Магнитное взаимодействие проводников с током. Единица силы тока — ампер. 

Действие магнитного поля на рамку с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция (7) 

Опыты Фарадея. Открытие электромагнитной индукции. ЭДС индукции в 

движущемся проводнике. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Вихревое электрическое поле. Индуктивность. Самоиндукция. Энергия магнитного 

поля тока.  

Лабораторные работы: 

Л/р 2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны  (14) 

Механические колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Кинематика 

колебательного движения. Динамика колебательного движения. Преобразование энергии 

при механических колебаниях. Математический маятник. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. Гармонические колебания 

в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Источник переменного тока. 

Активное сопротивление в цепи переменного тока. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Резонанс. Мощность в цепи переменного тока. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Трансформатор. Механические волны. Звук. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Геометрическая оптика. Свойство волн (11) 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения 

света. Построение изображений в плоских зеркалах. Закон преломления света на границе 

раздела двух изотропных прозрачных сред. Дисперсия света. Явление полного 

внутреннего отражения. Линзы. Тонкие линзы. Построение изображений, создаваемых 

тонкими собирающими и рассеивающими линзами. Глаз и зрение. Оптические приборы. 

Волновой фронт. Принцип Гюйгенса. Поляризация волн. Интерференция волн.  

Интерференция света. Дифракция света. 

Лабораторные работы: 

Л/р3. Определение показателя преломления стекла. 

Элементы теории относительности (2) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность одновременности 

событий. Замедление времени и сокращение длины 

Квантовая физика. Строение атома (6) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Давление света. Гипотеза де Бройля.  Планетарная модель атома.  Первый постулат Бора. 

Правило квантования орбит. Второй постулат Бора. Спектры испускания и поглощения. 

Лазеры и их применение 

Физика атома и атомного ядра (8) 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомного ядра. 

Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Причины радиоактивности. Альфа- и 
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бета-распады. Правила смещения. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Методы регистрации ионизирующих ядерных излучений. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Дозиметрия.  Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Повторение по темам «Квантовая физика. Строение 

атома», «Физика атома и атомного ядра». 

Лабораторные работы: 

 Л/р 4. Определение знака заряда частиц по фотографиям их треков в камере с 

магнитным полем.  

Строение Вселенной (3) 

Основные методы исследования в астрономии. Определение расстояний до небесных 

тел. 

Солнце. Солнечная система. Физические характеристики звёзд. Эволюция звёзд. 

Вселенная 

 

 

 

                         


