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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» адресована глухим обучающимся, 

получающим среднее общее образование (по варианту 1.2).  

Программа составлена в соответствии с Федеральной рабочей программой «Физика», 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Минпросвещения России от 12.08.2022 № 

732); к результатам освоения Федеральной образовательной программы среднего общего 

образования, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 371  (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228), а также Федеральной программой 

воспитания – с учётом планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, с учетом их психофизических особенностей и 

возможностей глухих обучающихся и их образовательных потребностей и подлежит 

непосредственному применению при реализации АООП СОО.В процессе изучения физики 

глухие обучающиеся знакомятся с разнообразными понятиями, явлениями, учатся вести 

наблюдения, проводить эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом 

тематической и терминологической лексикой, а также оформляя результаты своей 

деятельности в виде выводов. Это содействует развитию интеллектуальных способностей, 

словесной речи, обеспечивает прочную основу для успешного освоения программного 

материала по другим учебным дисциплинам, включая биологию, химию, технологию, 

географию и др. 

Ценностное значение учебного курса «Физика» заключается в том, что он содействует 

вооружению глухих обучающихся научным методом познания, в соответствии с которым 

происходит приобретение объективных знаний об окружающем мире (феноменах, явлениях, 

закономерностях, взаимосвязях и т.п.), а также овладение социальными компетенциями. 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся с нарушениями слуха. Одновременно с этим данный курс обладает 

коррекционно-развивающей и воспитательной направленностью. 

В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы, реализуемой с 

учётом характера первичного нарушения и его последствий при патологии слуха, в ходе 

уроков физики предусматривается использование вербальных инструкций, постановка 

словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию 

выполняемых действий (в т.ч. по результатам опытов, экспериментов, наблюдений). Учитель 

должен создавать условия, при которых у глухих обучающихся будет возникать потребность в 

речевом общении в связи с планированием лабораторных экспериментов, проверкой действия 

ряда физических законов на практике, установлением фактов в ходе вычислений и 

наблюдений и др. – для получения и передачи информации. 

Благодаря использованию на уроках физики разнообразных видов деятельности и 

организационных форм работы создаются условия для воспитания у глухих обучающихся 

целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной потребности доводить начатое дело до 

конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся осознают, что небрежное отношение к 

работе, отсутствие сосредоточенности не только приводит к получению необъективных 

данных, но и может быть опасным для здоровья и жизни человека. 

Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, глухие обучающиеся осваивают 

социально приемлемые модели поведения, учатся бесконфликтным способам решения 

проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения 

другого человека. 

Освоение программного материала по физике осуществляется преимущественно в ходе 

уроков под руководством учителя. Однако для прочного освоения содержания курса 

требуется предусмотреть регулярное выполнение глухими обучающимися домашнего 

задания, исключая те дни, в которые реализуются контрольные мероприятия, 

ориентированные на выявление и оценку их знаний, умений, способностей. При определении 
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содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки 

обучающихся учебным материалом. 

На уроках физики тематическая и терминологическая лексика подлежит целенаправленной 

отработке в структуре словосочетаний и предложений, а также связанных высказываний, в 

т.ч. в связи с формулировкой выводов.  

Учебный предмет «Физика» строится на основе комплекса принципов. 

В логике принципа научности в ходе образовательно-коррекционного процесса 

предусматривается выбор и предъявление материала в соответствии с достижениями 

современной науки. Предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать 

подлинным научным объяснением. Учителю следует обеспечить «трансформацию» 

донаучных представлений глухих обучающихся в научные представления. В коррекционно-

образовательном процессе не допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость 

материала со ссылкой на особенности обучающихся, обусловленные характером их 

первичного нарушения и его последствий в виде неполноценности словесной речи, 

недоразвития мыслительной деятельности и др. 

В соответствии с принципом политехнизма требуется знакомить обучающихся с 

основными направлениями научно-технического прогресса, с физическими основами 

функционирования технических устройств параллельно с развитием творческих 

способностей. Технические сведения, с которыми знакомятся обучающиеся в процессе 

уроков, следует органически связывать с содержанием программного материала, углубляя, 

конкретизируя его, не допуская при этом нарушения системы и логики учебного курса. 

Реализация принципа политехнизма предусматривает свободное владение учителем 

сведениями относительно современных достижений науки и техники. Учитель должен не 

только излагать отдельные примеры и факты для демонстрации применения физических 

законов, но и формировать у глухих обучающихся завершённую систему политехнических 

знаний, способностей, навыков. 

В соответствии с принципом наглядности предусматривается предоставление глухим 

обучающимся возможности наблюдать изучаемые явления. Демонстрация учителем реального 

физического явления либо процесса, при наличии такой возможности, является обязательной. 

Экспериментальная деятельность на уроках физики должна выступать в качестве основы 

познания и критерия истины, способа её установления обучающимися. 

С учётом принципа воспитывающей направленности образовательно-коррекционного 

процесса учебный материал курса физики должен использоваться для расширения кругозора, 

развития культуры умственного труда, совершенствования навыков рациональной 

организации работы и др. 

Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного обучения 

физике предусматривает учёт того, что умственные, речевые, компенсаторные возможности 

глухих обучающихся различны. В этой связи в ходе образовательно-коррекционной работы 

требуется индивидуализация заданий по количеству и содержанию, предусматриваются 

различные меры помощи разным обучающимся. 

Принцип опоры в обучении физике на здоровые силы обучающегося требует 

коррекционной направленности образовательного процесса. Глухие обучающиеся овладевают 

знаниями о физических явлениях, законах, о методах научного познания природы и др., а 

также представлениями о физической картине мира преимущественно посредством 

слухозрительного восприятия учебного материала. При этом требуется активное привлечение 

сохранных анализаторов, подкрепление и расширение получаемых знаний благодаря 

практической деятельности, в ходе которой осуществляется чувственное, двигательное, 

осязательное восприятие объектов и явлений. За счёт сочетания различных анализаторов в 

сознании глухих обучающихся создаются более ясные и прочные образы осваиваемых 

понятий. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной 

системы образования глухого обучающегося, в которой деятельность рассматривается как 
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процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее 

коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. 

Особое место в реализации данного принципа отводится предметно-практической 

деятельности, которая рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон 

психики глухого обучающегося – в соответствии с психологической теорией о 

деятельностной детерминации психики. 

Принцип единства обучения физике с развитием словесной речи и неречевых психических 

процессов обусловлен структурой нарушения, особыми образовательными потребностями 

обучающихся. В соответствии с этим в ходе уроков требуется уделять внимание работе над 

терминологией учебного курса, расширять запас моделей и вариантов высказываний, 

содержание которых касается различных физических объектов, явлений, законов. Овладение 

словесной речью в ходе уроков физики является условием дальнейшего изучения этой 

дисциплины, а также освоения широкого круга понятий, используемых в повседневной 

жизненной практике. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в 

том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 

стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом 

уроке .  

В процессе уроков физики требуется обеспечивать развитие у глухих обучающихся 

неречевых психических процессов. В частности, предусматривается руководство вниманием 

обучающихся через организацию наблюдений в связи с проведением лабораторных 

экспериментов и организацией иных видов деятельности, предъявлением доступных по 

структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка памяти обеспечивается 

посредством составления схем, анализа содержания таблиц, произведения вычислений и т.п. 

Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт установления последовательности 

выполнения тех или иных действий, выявления причинно-следственных связей и др. В 

образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у глухих 

обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, 

делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи программный 

материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы 

аргументов и полным охватом темы. 

«Физика» относится к числу учебных дисциплин, по которой может осуществляться 

выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор темы проекта 

осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого глухого 

обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в 

социальной практике. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаря или 



5 

 

справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в 

виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ОВЗ (с 

нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 

реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 

коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 

др.), 

техническая (способность использовать технические и программные средства), 

потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухими обучающимися 

необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в области физики в единстве с 

развитием словесной речи, неречевых психических процессов и социальных компетенций, 

включая: 

– развитие интереса и стремления к научному изучению природы, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

– развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

– формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

– формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

– развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Задачами учебной дисциплины являются следующие:  

– содействие овладению знаниями о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

– развитие умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

– содействие освоению методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

– развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

– содействие освоению приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; 



6 

 

– развитие способности к анализу и критическому оцениванию информации; 

– ознакомление со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки; 

– воспитание уважения к деятельности творцов науки и техники, а также отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры.       В связи с особенностями развития 

когнитивных функций глухих и слабослышащих обучающихся во время проведения 

аудиторных учебных занятий реализуются коррекционные задачи: 

 коррекция переключаемости и распределения произвольного внимания, развитие 

зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений об ориентации; 

 формирование и развитие наглядно-образного, логического мышления, зрительной, 

вербальной памяти; 

 развитие слухового и зрительного восприятия; 

 формирование правильного звукопроизношения;  

 расширение словарного запаса физических терминов; 

 формирование навыков операций описания и сравнения объектов физики; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие умений воспринимать на слух либо слухо-зрительно и использовать 

информацию из различных источников, в целях успешного осуществления учебно-

познавательной деятельности; 

 развитие зрительно-моторной координации, темпа деятельности; 

 индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития обучающихся и их потребности в коррекции. 

Место предмета в учебном плане 

 В соответствие с учебным планом среднего общего образования для изучения физики  

отводится  136 часов,в том числе в 10 классе ‒ 68 часов (2 час в неделю), в 11 классе ‒ 68 часа 

(2 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты обучения по учебному предмету «Физика» в отношении глухих обучающихся 

оцениваются по окончании основного общего образования, не сопоставляясь с результатами 

нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по физике по варианту 1.2 АОП ООО 

соответствуют результатам, отражённым во ФГОС ООО и ОП ООО по всем направлениям 

воспитания. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания:  

проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков;  

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:  

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; осознание важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного;  

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности;  

4) ценности научного познания:  

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;  
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5)формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

у другого человека;  

6) трудового воспитания:  

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях;  

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний;  

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 

межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с учётом 

особых образовательных потребностей; самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

построение индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части 

обучающихся. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям (самостоятельно или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин (самостоятельно или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); 

– выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов 

решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

– формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

– анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса либо с применением визуальных опор); 

– выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

– в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– выражать свою точку зрения в письменных текстах, а также в сообщениях, 

представляемых устно/устно-дактильно; 

– публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

– составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

– делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, Эмоциональный интеллект: 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

– вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям; 

– ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 

– признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 
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– принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

– выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты 

10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной рабочей программой, отражают сформированность у глухих обучающихся следующих 

умений: 

– использовать понятия: механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, 

изотопы, ядерная энергетика; 

– различать явления (колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и 

сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: движение планет Солнечной системы, восприятие 

звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические 

явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского 

излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость 

света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя законы 

отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическое выражение; 

– объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

– решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы 

и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 
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правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины 

и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, 

разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 

описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

– проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор 

способа измерения/измерительного прибора; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла 

отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;  

– различать основные признаки изученных физических моделей: точечный источник света, 

луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности;  

– использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических 

задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе; 

– приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

– осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме сообщения на 

основе информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 

11 КЛАСС 
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Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного 

данной рабочей программой, отражают сформированность у глухих обучающихся следующих 

умений: 

– использовать понятия: постоянный электрический ток, магнитное поле, система отсчёта, 

материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформация 

(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; 

центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; 

– различать явления (действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция, 

равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе (электричество живых организмов; магнитное поле 

Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки 

физических явлений, реактивное движение живых организмов), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических 

явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока, 

средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного 

падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон Джоуля–

Ленца, закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

– объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

– решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые 

для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины 

с известными данными; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; 

действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, свойства 

электродвигателя постоянного тока, изучение второго закона Ньютона, закона сохранения 
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энергии): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 

– выполнять прямые измерения силы тока, напряжения с использованием аналоговых 

приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсолютной погрешности; 

– проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (силы тока, идущего через проводник, от напряжения на 

проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников; 

зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (мощность электрического тока, 

средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: счётчик электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 

электромагнит, электродвигатель постоянного тока, спидометр, датчики положения, 

расстояния и ускорения), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

– распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и 

схематичным рисункам (в рамках изученного); составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

– приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

– осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме краткие 

сообщения на основе нескольких источников физического содержания, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

– при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать 

конфликты. 

 

Содержание учебного предмета 
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10 КЛАСС 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира.  

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Принцип 

соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные датчики. 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение материальной 

точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Период и частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. Падение тел в воздухе и 

в разреженном пространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. Направление скорости при движении по 

окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за последовательные 

равные промежутки времени при равноускоренном движении с начальной скоростью, равной 

нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона для 

материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая скорость. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 

трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при 

движении тела в жидкости или газе. 

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 
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искусственных спутников. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. Сравнение сил трения покоя, 

качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и    резиновом образце, 

от их деформации. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения.  

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и 

изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы непотенциальных сил с изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный 

пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников. 

Исследование связи работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и взаимодействия частиц вещества. 

Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовые законы.   Уравнение   

Менделеева–Клапейрона.   Закон   Дальтона.   Изопроцессы в идеальном газе с постоянным 

количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Технические устройства и практическое применение: термометр, барометр.  

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов. Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного взаимодействия. Модель, 
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иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 

давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального 

газа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость 

вещества. Количество теплоты при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет пробки из бутылки под 

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 

(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. Опыт по 

адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и психрометр, калориметр, 

технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. Способы измерения влажности. 

Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. Демонстрация 

кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 
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Линии напряжённости электрического поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор.   Электроёмкость   плоского   конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный 

аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. Сила 

тока. Постоянный ток. 

Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность электрического тока. 

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для 

полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. 

Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 

гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента 

и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. Проводимость электролитов. 

И скровой разряд и проводимость воздуха. Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 
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Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии 

и технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, 

основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение 

векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой 

природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 

молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт трения в 

технике, подшипники,  использование закона сохранения   импульса в технике (ракета, 

водомёт и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, 

кондиционер, технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный 

принтер, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 
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Тематическое планирование 

 

ЛР – лабораторная работа 

КР- контрольная работа 

КТ – контрольное тестирование 

Т- тестирование 

Р -реферат/сообщение 

П- проект 

10 КЛАСС 

(2 ч в неделю, 68 ч в год) 

Тематические блоки, темы. 

Основное содержание. 

Кол-во часов 

Контроль Основные виды деятельности обучающихся ЭОР 

Раздел 1. Физика и методы 

научного познания (2 ч) 

Р 

П  

Изучение научных (эмпирических и теоретических) методов познания 

окружающего мира. 

Обсуждение границ применимости физических законов и теорий. 

Работа в группе по подготовке коротких сообщений о роли и месте 

физики в науке и в практической деятельности людей. 

Демонстрация аналоговых и цифровых измерительных приборов, 

компьютерных датчиков. 

Освоение основных приёмов работы с цифровой лабораторией по 

физике 

https://resh.edu.ru  

http://www.school.edu.ru  

Раздел 2. Механика (18ч) 

КР№1, 

КР№2, 

ЛР№1, 

ЛР№2 

Проведение эксперимента: изучение неравномерного движения с 

целью определения мгновенной скорости; исследование соотношения 

между путями, пройденными телом за последовательные равные 

промежутки времени при равноускоренном движении с начальной 

скоростью, равной нулю; изучение движения шарика в вязкой 

жидкости; изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Объяснение основных принципов действия технических устройств, 

таких как: спидометр, цепные и ремённые передачи движения; и 

условий их безопасного использования в повседневной жизни. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных формул кинематики. 

Построение и анализ графиков зависимостей кинематических величин 

https://resh.edu.ru  

http://www.school.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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от времени для равномерного и равноускоренного прямолинейного 

движения. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и окружающей 

жизни: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности. 

Описание механического движения с использованием физических 

величин: координата, путь, перемещение, скорость, ускорение. Работа 

в группах при планировании, проведении и интерпретации 

результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по теме 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Изучение зависимости силы 

упругости от деформации; сравнение сил трения покоя, качения и 

скольжения. 

Объяснение невесомости. Проведение эксперимента: исследование 

зависимости сил упругости, возникающих в пружине и резиновом 

образце, от их деформации; изучение движения бруска по наклонной 

плоскости; исследование условий равновесия твёрдого тела, 

имеющего ось вращения. 

Объяснение особенностей равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения, свободного падения тел, движения по 

окружности на основе законов Ньютона, закона всемирного тяготения. 

Объяснение основных принципов действия подшипников и их 

практического применения. 

Объяснение движения искусственных спутников. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных законов и формул динамики. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и окружающей 

жизни: инерция, взаимодействие тел. 

Анализ физических процессов и явлений с использованием законов и 

принципов: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных 

систем отсчёта 

Проведение эксперимента: изучение абсолютно неупругого удара с 

помощью двух одинаковых нитяных маятников; исследование связи 
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работы силы с изменением механической энергии тела на примере 

растяжения резинового жгута. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных законов и формул динамики и законов 

сохранения. 

Решение качественных задач с опорой на изученные в разделе 

«Механика» законы, закономерности и физические явления. 

Описание механического движения с использованием физических 

величин: импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность. 

Анализ физических процессов и явлений с использованием закона 

сохранения механической энергии, закона сохранения импульса. 

Объяснение основных принципов действия и практического 

применения технических устройств, таких как: водомёт, копёр, 

пружинный пистолет. 

Объяснение движения ракет с опорой на изученные физические 

величины и законы механики. 

Использование при подготовке сообщений о применении законов 

механики современных информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации, 

критический анализ получаемой информации Проведение косвенных 

измерений, исследований зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез 

Раздел 3. Молекулярная физика и 

термодинамика (24ч) 

КР№3 

ЛР№3, 

П 

Р 

Проведение эксперимента: определение массы воздуха в классной 

комнате на основе измерений объёма комнаты, давления и 

температуры воздуха в ней; исследование зависимости между 

параметрами состояния разреженного газа. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Объяснение основных принципов действий термометра и барометра и 

условий их безопасного использования в повседневной жизни. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и окружающей 

https://resh.edu.ru  

http://www.school.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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жизни: диффузия, броуновское движение. 

Описание тепловых явлений с использованием физических величин: 

давление газа, температура, средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул, среднеквадратичная скорость 

молекул. 

Анализ физических процессов и явлений с использованием МКТ, 

газовых законов, связи средней кинетической энергии теплового 

движения молекул с абсолютной температурой. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных положений МКТ, законов и формул 

молекулярной физики. 

Работа в группах при планировании, проведении и интерпретации 

результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по теме 

Проведение эксперимента: измерение удельной теплоёмкости 

вещества. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Изучение моделей паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, 

реактивного двигателя. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного 

использования в повседневной жизни двигателя внутреннего сгорания, 

бытового холодильника, кондиционера. 

Описание свойств тел и тепловых явлений с использованием 

физических величин: давление газа, температура, количество теплоты, 

внутренняя энергия, работа газа. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных законов и формул молекулярной физики и 

термодинамики. 

Решение качественных задач с опорой на изученные в разделе 

«Молекулярная физика и термодинамика» законы, закономерности и 

физические явления. 

Работа в группах при анализе дополнительных источников 

информации по теме 
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Проведение эксперимента: измерение относительной влажности 

воздуха. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Изучение свойств насыщенных паров, способов измерения влажности 

Наблюдение кипения при пониженном давлении, нагревания и 

плавления кристаллического вещества. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного 

использования в повседневной жизни гигрометра, психрометра, 

калориметра. 

Изучение технологий получения современных материалов, в том числе 

наноматериалов. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием уравнения теплового баланса. 

Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления по теме. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и окружающей 

жизни: деформация твёрдых тел, нагревание и охлаждение тел, 

изменение агрегатных состояний вещества и объяснение их на основе 

законов и формул молекулярной физики. 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов молекулярной физики и 

термодинамики в технике и технологиях 

Раздел 4. Электродинамика (22 ч) 

КР№4 

ЛР№4 

ЛР№5  

Проведение эксперимента: измерение электроёмкости конденсатора. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Изучение принципов действия электроскопа, электрометра, 

конденсатора. 

Изучение принципов действия и условий безопасного применения в 

практической жизни, копировального аппарата, струйного принтера. 

Рассмотрение физических оснований электростатической защиты и 

заземления электроприборов. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

https://resh.edu.ru  
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использованием основных законов и формул электростатики. 

Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления электростатики. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и окружающей 

жизни: электризация тел, взаимодействие зарядов и объяснение их на 

основе законов и формул электростатики. 

Описание изученных свойств вещества и электрических явлений с 

использованием физических величин: электрический заряд, 

напряжённость электрического поля, потенциал, разность 

потенциалов, электроёмкость. 

Анализ физических процессов и явлений с использованием 

физических законов: закона сохранения электрического заряда, закона 

Кулона. 

Работа в группах при анализе дополнительных источников 

информации и подготовке сообщений о проявлении законов 

электростатики в окружающей жизни и применении их в технике 

Проведение эксперимента: изучение смешанного соединения 

резисторов; измерение ЭДС источника тока и его внутреннего 

сопротивления; наблюдение электролиза. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного применения 

амперметра, вольтметра, реостата, источников тока, 

электронагревательных и электроосветительных приборов, термометра 

сопротивления, вакуумного диода, термисторов и фоторезисторов, 

полупроводниковых диодов, гальваники. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных законов и формул темы «Постоянный 

электрический ток». 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и окружающей 

жизни: электрическая проводимость, тепловое, световое, химическое, 

магнитное действия тока. 

Анализ электрических явлений и процессов в цепях постоянного тока 

с использованием законов: закон Ома, закономерности 
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последовательного и параллельного соединения проводников, закон 

Джоуля-Ленца. 

Описание изученных свойств веществ и электрических явлений с 

использованием физических величин: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность 

потенциалов, ЭДС, работа тока, мощность тока. 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов постоянного тока в 

технике и технологиях 

Итого: 60 часов.  

Резервное время – 8 часов 

ЛР - 5   КР 

– 4   

Проект – 2   

Реферат - 

2 

  

 

11 КЛАСС 

(2 ч в неделю, 68 ч в год) 

Тематические блоки, темы. 

Основное содержание. 

Кол-во часов 

Контроль Основные виды деятельности обучающихся ЭОР 

Раздел 1. Электродинамика (11 ч) 

КР№ 1 

ЛР№ 1 

ЛР№ 2 

Проведение эксперимента: изучение магнитного поля катушки с 

током; исследование действия постоянного магнита на рамку с током; 

исследование явления электромагнитной индукции. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного применения 

постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигателя, 

ускорителей элементарных частиц, индукционной печи. 

Решение расчётных задач на применение формул темы «Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция». 

Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления темы «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

https://resh.edu.ru  
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Определение направления вектора индукции магнитного поля 

проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и окружающей 

жизни: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд. 

Анализ электромагнитных явлений с использованием закона 

электромагнитной индукции. Описание изученных свойств веществ и 

электромагнитных явлений с использованием физических величин: 

индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, 

индуктивность катушки, энергия электрического и магнитного полей 

Раздел 2. Колебания и волны (24 

ч) 

КР№2 

КР№3 

ЛР№3 

ЛР№4 

ЛР№5 

ЛР№6 

Исследование параметров колебательной системы – периода, частоты, 

амплитуды и фазы колебаний (пружинный и/или математический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. Исследование свойств 

вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. Проведение эксперимента: исследование 

зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 

массы груза; исследование переменного тока в цепи из 

последовательно соединённых конденсатора, катушки и резистора. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного применения 

электрического звонка, генератора переменного тока, линий 

электропередач. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных законов и формул, описывающих 

механические и электромагнитные колебания. 

Описание механических и электромагнитных колебаний с 

использованием физических величин: период и частота колебаний, 

амплитуда и фаза колебаний, заряд и сила тока в гармонических 

электромагнитных колебаниях. 

Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности, описывающие механические и электромагнитные 

колебания. 

https://resh.edu.ru  

http://www.school.edu.ru  

https://resh.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

26 

 

 

Работа в группах при планировании, проведении и интерпретации 

результатов опытов, и анализе дополнительных источников 

информации по теме 

Изучение образования и распространения поперечных и продольных 

волн. 

Наблюдение отражения и преломления, интерференции и дифракции 

механических волн., 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и 

частотой колебаний, звукового резонанса. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 

Изучение условий излучения электромагнитных волн, взаимной 

ориентации векторов E, B, υ в электромагнитной волне. 

Изучение применения электромагнитных волн в технике и быту. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного применения 

музыкальных инструментов, ультразвуковой диагностики в технике и 

медицине, радара, радиоприёмника, телевизора, антенны, телефона, 

СВЧ-печи. Решение расчётных и качественных задач с опорой на 

изученные законы и закономерности, описывающие распространение 

механических и электромагнитных волн. 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений об использовании электромагнитных волн в 

технике. 

Участие в дискуссии об электромагнитном загрязнении окружающей 

среды. 

Работа в группах при планировании, проведении и интерпретации 

результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по теме 

Изучение явления полного внутреннего отражения, его применения в 

световоде. 

Изучение моделей микроскопа, телескопа. 

Получение спектра с помощью призмы и дифракционной решётки. 

Измерение показателя преломления стекла. 
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Исследование свойств изображений в линзах. 

Объяснение принципов действия и условий безопасного применения 

очков, лупы, фотоаппарата, проекционного аппарата, микроскопа, 

телескопа, волоконной оптики, дифракционной решётки, поляроида. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных законов и формул геометрической оптики. 

Построение и описание изображения, создаваемого плоским зеркалом, 

тонкой линзой. 

Рассмотрение пределов применимости геометрической оптики. 

Распознавание физических явлений в опытах и окружающей жизни: 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света. 

Изучение условий наблюдения максимумов и минимумов в 

интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 

Условие наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решётку. 

Анализ оптических явлений с использованием законов: закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, 

законы преломления света. 

Описание оптических явлений с использованием физических величин: 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы 

Раздел 3. Основы специальной 

теории относительности (далее – 

СТО) (4 ч) 
П 

Р 

Решение качественных задач с опорой на изученные постулаты СТО. 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о границах применимости классической 

механики и основах СТО 

https://resh.edu.ru  
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Раздел 4. Квантовая физика (15 ч) 

КР№4 

Наблюдение фотоэффекта на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Объяснение основных принципов действия технических устройств, 

таких как: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

Решение расчётных задач с явно заданной физической моделью с 

использованием основных законов и формул квантовой оптики. 
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Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности квантовой оптики. Распознавание физических 

явлений в учебных опытах: фотоэлектрический эффект, световое 

давление. 

Описание изученных квантовых явлений и процессов с 

использованием физических величин: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона 

Изучение модели опыта Резерфорда. 

Проведение эксперимента по наблюдению линейчатого спектра. 

Оценка абсолютных и относительных погрешностей измерений 

физических величин. 

Изучение модели атома: Томсона, планетарной модели атома, модели 

атома Бора. 

Изучение спектра уровней энергии атома водорода. Объяснение 

принципов действия и условий безопасного применения спектроскопа, 

лазера, квантового компьютера. 

Решение качественных задач с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления по теме «Строение атома». 

Распознавание физических явлений в учебных опытах: возникновение 

линейчатого спектра излучения. 

Анализ квантовых процессов и явлений с использованием постулатов 

Бора 

Изучение экспериментов, доказывающих сложность строения 

атомного ядра. 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). Изучение 

ядерных сил, ядерных реакций синтеза и распада, термоядерного 

синтеза. 

Изучение нуклонной модели ядра Гейзенберга-Иваненко. 

Объяснение устройства и применения дозиметра, камеры Вильсона, 

ядерного реактора, атомной бомбы. 

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

массовом числе ядра. 

Распознавание физических явлений в учебных опытах и в 

окружающей жизни: естественная и искусственная радиоактивность. 
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Описание квантовых явлений и процессов с использованием 

физических величин: период полураспада, энергия связи атомных 

ядер, дефект массы ядра. 

Анализ процессов и явлений с использованием законов и постулатов: 

закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада. 

Участие в работе круглого стола 

«Фундаментальные взаимодействия. Единство физической̆ картины 

мира». 

Использование информационных технологий для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов квантовой физики в 

технике и технологиях, экологических аспектах ядерной энергетики 

Раздел 5. Элементы астрономии и 

астрофизики (7 ч) 

КР№5 

П 

Подготовка сообщений об этапах развития астрономии, о прикладном 

и мировоззренческом значении астрономии, о методах получения 

научных астрономических знаний, открытиях в современной 

астрономии. 

Изучение современных представлений о происхождении и эволюции 

Солнца и звёзд. 

Изучение типов галактик, радиогалактик и квазаров. Изучение 

движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной, процессов, 

происходящих в звёздах, в звёздных системах, в межгалактической 

среде, масштабной структуры Вселенной.̆ Объяснение расширения 

Вселенной на основе закона Хаббла. 

Подготовка к обсуждению нерешенных проблем астрономии. 

Проведение наблюдений невооружённым глазом с использованием 

компьютерных приложений для определения положения небесных 

объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

Проведение наблюдений в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Участие в дискуссии о нерешенных проблемах астрономии 

https://resh.edu.ru  
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Раздел 6. Обобщающее 

повторение (7 ч) 

Р 

П 

Участие в дискуссии о роли физики и астрономии в различных сферах 

деятельности человека. 

Подготовка сообщений о месте физической картины мира в ряду 
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современных представлений о природе. 

Выполнение учебных заданий, демонстрирующих освоение основных 

понятий, физических величин и законов курса физики 10–11 классов 

Итого: 60 часов. 

Резервное время – 8 часов 

ЛР - 6   

КР – 5   

Проект – 

3   

Реферат - 

2 

  

 



 
 

 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным 

результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету «Физика» проводится с 

использованием разработанных педагогическим работником контрольно-измерительных 

материалов. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету 

«Физика», в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, 

проводится только с желания самих глухих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета 

«Физика» принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, обсуждения на 

психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и/или др.) образовательной 

организации с целью выявления причин и согласования плана совместных действий 

педагогического коллектива, организации взаимодействия с родителями/законными 

представителями обучающегося 

    Оценивание выполненных обучающимися с нарушенным слухом работ проводится с 

учетом критериев, учитывающих особенности развития их речевой деятельности. При этом 

речевыми ошибками не считаются нарушения в образовании языковых единиц (набор слов вместо 

предложения, смешение видовременных форм глаголов, неправильное употребление 

местоимений, неправильное употребление предлогов, неправильное употребление слова и т.д.); к 

речевым недочетам, связанным с особенностями развития речевой деятельности у обучающихся с 

нарушенным слухом, относятся нарушения требования коммуникативной целесообразности речи, 

рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т.е. богатой, точной, выразительной, 

неудачный порядок слов в предложении, употребление лишних слов, нарушение лексической 

сочетаемости, бедность речи, неразвитость ее синтаксического строя и т.д., а также 

грамматические ошибки в структуре слова (в словообразовании, в формообразовании), структуре 

словосочетания и предложения (пропуски слов и т.д.). 

1.  Отметка устного ответа 

Отметка «5»: 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный. 

 Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2.  Отметка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета за 

работу.  

 Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 



 
 

 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у обучающегося отсутствует экспериментальные умения. 

3.  Отметка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах. 

 Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

4.  Отметка письменных контрольных работ 

  Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

  Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

   Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

  Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

-  работа не выполнена. 

        5.  Отметка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 

20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  



 
 

 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Отметка проекта/реферата 

Проект/реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Учебники 

1. Белага В.В. Физика. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. (Сферы) / 

Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.– М.: Просвещение, 2020. – 143 с.   

2. Белага В.В. Физика. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. (Сферы) / 

Белага  В.В., Ломаченков И А., Панебратцев Ю.А.– М.: Просвещение, 2020. – 159 с.   

3. Белага В. В. Физика. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.– М.: Просвещение, 2020. – 175 с.   

 

Методическая литература (для учителя) 

1. Браверман Э.М. Вечера по физике в средней школе. М. Просвещение, 1969 

2. Коган Б.Ю. Размерность физической величины. М. 1968 

3. Ланина И.Я. 100 игр по физике. М. 1995 

4. Ланина И.Я. Внеклассная работа по физике. М. 1977  

5. Лермантов В.В. Методика физики. М. 1935 

6. Мултановский В.В. Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе 

физики. М. 1977 

7. Методический справочник учителя физики. М. 2003 

8. Нестандартные уроки физики. Сост. С.В. Борброва. Волгоград, 2000 

9. Орехов В.П., Усова А.В. Методика преподавания физики. М. 1980 

10. Орехов В.П. - Колебания и волны в курсе физики средней школы - 1977 

11. Сергеев А.В. Наблюдения учащихся при изучении физики на первой ступени 

обучения. К. 1987 

12. Шаталов В.Ф. Физика на всю жизнь. М.-Спб, 2003 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru - официальный сервер российского школьного образования. 

2. http://festival.1september.ru ‒ Фестиваль педагогических идей «1 сентября» ‒ самый 

массовый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические разработки, 

поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

3. http://www.riis.ru  ‒ Международная образовательная ассоциация. Задачи ‒ 

содействие развитию образования в различных областях. 

4. https://www.metod-kopilka.ru/fizika.html ‒ видеоуроки, презентации, конспекты, 

тесты, планирование и др. материалы по физике. 

5. http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-76 ‒ учебные фильмы по физике по разделам. 

Оборудование 

Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, микроампер, психрометр, модель ДВС, весы, 

реостат макет, резистор макет, лабораторный набор «механика, простые механизмы», модель 

электродвигателя (разборная) лабораторная, набор для демонстрации объемных спектров 

постоянных магнитов, набор лабораторный «Электричество», набор «Кибернетический 

конструктор», набор лабораторный практикум по механике «Компьютеризованный практикум по 

механике», набор детский конструктор по образовательной робототехнике «Первые механизмы и 

введение в робототехнику», набор «Цифровая лаборатория. Физика», набор для 

программирования и изучения робототехники  

 

https://www.eduspb.com/public/books/teacher/braverman.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/razmer.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/sto-igr-po-fizike.pdf
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/lanina_i.ya._-_vneklassnaya_rabota_po_fizike_19778_mbdjvu.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/lermantov.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/multanovskij.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/multanovskij.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/phys57.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/bobrova_s.v._-_fizika_7-10_klassy._nestandartnye_uroki_20031_mbdjvu.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/orexova_v.p._usova_a.v._metodika_prepodavaniya_fiziki_8-10_moskva.prosveshchenie_1980ru1s.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/orehov_v.p._-_kolebaniya_i_volny_v_kurse_fiziki_sredney_shkoly_-_1977.pdf
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/sergeev_a.v._-_nablyudeniya_uchashchihsya_pri_izuchenii_fiziki_na_pervoy_stupeni_obucheniya_-_1987.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/sergeev_a.v._-_nablyudeniya_uchashchihsya_pri_izuchenii_fiziki_na_pervoy_stupeni_obucheniya_-_1987.djvu
https://www.eduspb.com/public/books/teacher/fizika_na_vsyu_zhiznovie.djvu
http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.riis.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/fizika.html
http://sverh-zadacha.ucoz.ru/index/0-76
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