


Рабочая программа 

Класс: 11 

Всего часов на изучение программы: 34 из расчета 1 час в неделю 

Количество часов в неделю: 1 

Рабочая программа факультативных занятий по физике «Практикум 

по решению различных физических задач» на 2022 – 2023 учебный год составлена на 

основе: 

Пояснительная записка 

Факультативный курс разработан в соответствии со  следующими документами: 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413", 

Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413", 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобрена решением ФУМО по общему образованию протокол от 28.06.2016 № 2/16-з 

Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Зензеватская СШ».  

С учётом информационно-методических материалов:  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  

Второй год обучения 

В результате изучения учебного предмета  «Практикум по решению различных 

физических задач»  

 на уровне среднего общего образования:  

 – 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; 

 – использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 – различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 



 – проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

 – проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

 – использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 – решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 – учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

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.  

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: – понимать и объяснять 

целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

 – владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; – выдвигать 

гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; – 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; – характеризовать 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; – решать практико-

ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; – объяснять принципы работы 

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

условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 



адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

  

 

2. Общая характеристика факультативного курса 

 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний по тому или иному учебному предмету. Особенно велика его роль при 

обучении физике, где задачи выступают действенным средством формирования 

основополагающих физических знаний умений. В процессе решения обучающиеся 

овладевают методами исследования различных явлений природы, знакомятся с 

новыми прогрессивными идеями и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с 

достижениями отечественной науки и техники, с новыми профессиями. 

Программа факультативных занятий ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных обучающимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. В программе выделены основные разделы 

школьного курса физики, в начале изучения которых с учащимися повторяются 

основные законы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу 

можно использовать вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи. 

Если в 10 классе при решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа, то в дальнейшем решаются задачи из разделов 

курса физики 11 класса. 

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, 

так и приемы решения задач, принимаются во внимание цели повторения при 

подготовке к единому государственному экзамену. 

При решении задач  главное внимание обращается на формирование умений 

решать задачи, на накопление опыта решения задач различной трудности. 

В конце изучения основных тем («Электростатика», «Законы постоянного тока», 

«Электромагнитное поле», «Оптика», «Квантовая физика», «Специальная теория 

относительности) проводятся итоговые занятия в форме проверочных работ, задания 

которых составлены на основе открытых баз ЕГЭ по физике части «В» и части «С». 

Работы рассчитаны на два часа, содержат от 5 до 10 задач, два варианта.  

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 соответствие содержания задач уровню классической физики, 



выдержавших проверку временем, а также уровню развития современной физики, с 

возможностью построения в процессе решения физических и математических моделей 

изучаемых объектов с различной степенью  детализации,  реализуемой  на  основе  

применения:  конкретных  законов  физических 

теорий, фундаментальных физических законов, методологических принципов физики, 

а также методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики; 

 соответствие содержания и форм предъявления задач требованиям 

государственных программ по физике; 

 возможность обучения анализу условий экспериментально 

наблюдаемых явлений, рассматриваемых в задаче; 

 возможность формирования посредством содержания задач и методов 

их решения научного мировоззрения и научного подхода к изучению явлений 

природы, адекватных стилю мышления, в рамках которого может быть решена задача 

 Предлагаемый курс ориентирован на коммуникативный 

исследовательский подход в обучении, в котором прослеживаются следующие этапы 

субъектной деятельности учащихся и учителя: совместное творчество учителя и 

учащихся по созданию физической проблемной ситуации или деятельности по 

подбору цикла задач по изучаемой теме → анализ найденной проблемной ситуации 

(задачи) четкое формулирование физической части проблемы (задачи) выдвижение 

гипотез разработка моделей (физических, математических) прогнозирование 

результатов развития во времени экспериментально наблюдаемых явлений проверка и 

корректировка гипотез → нахождение решений проверка и анализ решений → 

предложения по использованию полученных результатов для постановки и решения 

других проблем (задач) по изучаемой теме, по ранее изученным темам курса физики, а 

также по темам других предметов естественнонаучного цикла, оценка значения. 

Методы и организационные формы обучения 

Для реализации целей и задач данного прикладного курса предполагается 

использовать следующие формы занятий: практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации, зачет. На занятиях применяются 

коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения 

решения задач, подготовка к единому национальному тестированию, подбор и 

составление задач на тему и т.д. Доминантной же  формой  учения должна стать 

исследовательская деятельность ученика, которая может быть реализована как на 

занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы учащихся. Все занятия 

должны носить проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу. 



Методы обучения, применяемые в рамках прикладного курса, могут и должны 

быть достаточно разнообразными. Прежде всего это исследовательская работа самих 

учащихся, составление обобщающих таблиц, а также подготовка и защита учащимися 

алгоритмов  

решения задач. В зависимости от индивидуального плана учитель должен предлагать 

учащимся подготовленный им перечень задач различного уровня сложности. 



Помимо исследовательского метода целесообразно использование частично-

поискового, проблемного изложения, а в отдельных случаях информационно-

иллюстративного. Последний метод применяется в том случае, когда у 

учащихся отсутствует база, позволяющая использовать продуктивные методы. 

Средства обучения 

Основными средствами обучения при изучении являются: 

 Физические приборы. 

 Графические иллюстрации (схемы, чертежи, графики). 

 Дидактические материалы. 

 Учебники физики для старших классов средней школы. 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает создание дидактического 

комплекса задач, решенных самостоятельно на основе использования 

конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических 

законов, методологических принципов физики, а также методов 

экспериментальной, теоретической и вычислительной физики из различных 

сборников задач с ориентацией на профильное образование учащихся. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения 

задач, различных методах приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей на основе опыта самостоятельного приобретения 

новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно 

профиля дальнейшего обучения или профессиональной 

деятельности; 

 получение представлений о роли физики в 

познании мира, физических и математических методах 

исследования. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Освоение факультативного курса «Физика» на уровне среднего  



общего образования (базовый уровень) должно обеспечивать достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Гражданское воспитание:  

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и ценностей;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях;  

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание:  

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям России в 

физике и технике.  

Духовно-нравственное воспитание:  

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

деятельности учёного;  

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 

присущего физической науке.  

Трудовое воспитание:  

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализо-вывать собственные жизненные планы;  

— готовность и способность к образованию и самообразованию  



в области физики на протяжении всей жизни. 

Экологическое воспитание:  

— сформированность экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем;  

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике.  

Ценности научного познания:  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки;  

— осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения 

физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения  

программы среднего общего образования по физике у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сфомированность:  

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  



Базовые логические действия:  

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне;  

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

явлениях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения задач физического содержания, применению различных 

методов познания;  

— владеть видами деятельности по получению нового знания,  

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области физики;  

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и  

методами физической науки;  

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, в том числе при изучении физики;  

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  



— уметь переносить знания по физике в практическую область 

жизнедеятельности;  

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией:  

— владеть навыками получения информации физического содержания из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления;  

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации;  

— оценивать достоверность информации;  

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной  

безопасности.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

— осуществлять коммуникации на уроках физики и во внеурочной 

деятельности;  

— распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств.  

Совместная деятельность:  

— в процессе выполнения на уроках физики ученического эксперимента, 

учебных исследований, выполнения исследовательских и проектных работ во 

внеурочной деятельности;  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы;  



— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение,  

быть инициативным.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области 

физики и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи;  

— самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, 

план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

— давать оценку новым ситуциям;  

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;  

— оценивать приобретённый опыт;  

— способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

Самоконтроль:  

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  



— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности.  

Принятие себя и других:  

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности;  

— признавать своё право и право других на ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

11 класс  

В процессе изучения курса  в 11 классе ученик научится:  

— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии  

современной техники и технологий, в практической деятельности людей, 

целостность и единство физической картины мира;  

— учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра 

при решении физических задач; 

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого 

спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность;  

— описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные 

явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,  

разность потенциалов, ЭДС, работа тока, индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и 



магнитного полей, период и частота колебательного контура, заряд и сила тока 

гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

— описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

энергия и импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер;  

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической  

величины;  

— анализировать физические процессы и явления, используя физические 

законы и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Джоуля—Ленца, закон электромагнитной 

индукции, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия 

(границы, области) применимости;  

— определять направление вектора индукции магнитного поля  

проводника с током, силы Ампера и силы Лоренца;  

— строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой 

линзой;  

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов 

с использованием прямых и косвенных  

измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать  

выводы;  

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в 

рамках учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием измерительных устройств и лабораторного 

оборудования;  



— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины;  

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления;  

— использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования,интерпретации и представления 

учебной и научно-популярной информации, полученной из различных 

источников;  

критически анализировать получаемую информацию; 

— объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники 

и технологий;  

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать 

деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого 

из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 

3. Содержание 

Тема 1. Электростатика  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического 

заряда. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле.  

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии 

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.  



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. ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон Ома для полной 

(замкнутой) электрической цепи. 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 электролитах. Электролитическая диссоциация. 

Электролиз.  

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряд. 

Молния. Плазма.  

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. Линии магнитной 

индукции. Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов.  

Магнитное поле проводника с током. Картина линий поля длинного прямого 

проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт 

Эрстеда. Взаимодействие проводников с током.  

Сила Ампера, её модуль и направление. Сила Лоренца, её модуль и направление. 

Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Работа силы 

Лоренца. Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной 

индукции. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в проводнике, движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле. Правило Ленца.  

Индуктивность. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Энергия 

магнитного поля катушки с током. Электромагнитное поле.  

Тема 4. Оптика  



Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Луч света. Отражение света. Закон отражения света. Построение 

изображений в плоском зеркале. Преломление света. Закон преломления света. 

Абсолютный показатель преломления. Полное внутреннее отражение. 

Предельный угол полного внутреннего отражения. Дисперсия света. Сложный 

состав белого света. Цвет. Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение 

изображений в собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. 

Увеличение, даваемое линзой. Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия 

наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух 

синфазных когерентных источников. Дифракция света. Дифракционная решётка. 

Условие наблюдения главных максимумов при падении монохроматического 

света на дифракционную решётку. Поляризация света. Механические волны, 

условия распространения. Период. Скорость распространения и длина волны. 

Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических 

волн. Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр 

звука.Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная ориентация векторов E, B, v в электромагнитной волне. Свойства 

электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. Скорость электромагнитных волн. Шкала электромагнитных 

волн. Применение электромагнитных волн в технике и быту. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Радиолокация. Электромагнитное загрязнение 

окружающей среды.  

Тема 5. Элементы квантовой оптики  

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия и 

импульс фотона. Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столето- 

ва. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная 

граница» фотоэффекта. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию -частиц. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Излуи поглощение фотонов при переходе атома с одного 

уровня энергии на другой. Линейчатые спектры. Спектр уровней энергии атома 

водорода. Дальнейшее развитие квантовой теории в трудах Э. Шрёдингера и В. 

Гейзенберга. Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция электронов на кристаллах. Спонтанное и 

вынужденное излучения. Устройство и принцип работы лазера. Эксперименты, 

доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства 

альфа-, бета-, гам- ма-излучения. Влияние радиоактивности на живые 

организмы. Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзен- 

берга—Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. Альфа-распад. 

Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада.Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект 

массы ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерный реактор. 

Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 



Экологические аспекты ядерной энергетики. Элементарные частицы. Открытие 

позитрона. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира.  

Раздел 6. Специальная теория относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип 

относительности Эйнштейна. Относительность одновременности. Замедление 

времени и сокращение длины. Энергия и импульс свободной частицы.  

Связь массы с энергией и импульсом свободной частицы. Энергия покоя 

свободной частицы.  
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