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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных и важных задач образования является формирова-

ние у обучающихся целостной картины окружающего мира. Физика явля-

ется предметом и содержанием фундаментальных теории естественнона-

учного образования. Состояние формирования естественнонаучной карти-

ны мира современного школьника требует серьезных перемен. Начиная с 

пятого класса обучающиеся на уроках естественнонаучного цикла (биоло-

гии, географии, позднее химии) изучают достаточно сложные понятия, та-

кие как химический состав клетки, различные виды движения, силы, дав-

ление. Однако содержание химии и биологии не показывает связи между 

природными явлениями, информация содержит в себе только теоретиче-

ские знания. А объяснение законов мировой живой системы и химических 

процессов мало зависят от теоретических основ физики.  

Непрерывная система физического образования в системе основного 

общего и среднего полного общего образования представляет собой по-

следовательность взаимосвязанных ступеней обучения: пропедевтики фи-

зики в 5 и 6 классах, основной школы (7-9 классы), старшей школы (10-11 

классы).   

Школа начинает давать начальные физические знания только в 7 

классе – в то время, когда природное любопытство и интерес к решению 

естественнонаучных проблем у школьников уже угасает. Целесообраз-

ность пропедевтики в 4 классах состоит в том, что учащиеся получают 

возможность познакомиться с основами физики в процессе исследователь-

ской и проектной деятельности. Так же создаются условия для формирова-

ния у обучающихся метапредметных навыков, что позволяет реализовать 

требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Основоположником русской естественно-методической школы явля-

ется А. Я. Герд. Концепция естественнонаучного образования А. Я. Герд 
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заключается в том, что биология является главным звеном школьного 

естествознания, а обучающиеся должны быть готовы к еѐ изучению. 

А. Я. Герд создал для младших школьников курс неживой природы, кото-

рый основывается на теории следующих предметов естественнонаучного 

цикла: физики, химии и физической географии. Такой подход полностью 

отвечает современным требования федеральных образовательных стандар-

тов (ФГОС): активные методы обучения, усиление роли самостоятельной 

работы, научно-исследовательские работы учащихся, проектная деятель-

ность и т.д. 

Согласно ФГОС ООО обучающиеся должны овладеть современными 

технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной жизни, 

также новый ФГОС говорит о том, что организация образовательной дея-

тельности может осуществляться с помощью образовательных технологи и 

модульного принципа построения содержания с работой в группах. Поэто-

му в современном обществе появилось новое направление «Коворкинг»: в 

переводе с английского – «совместная работа». Раскрыть это понятие 

можно с двух сторон: широко и узко. В широком смысле «коворкинг» – 

это некий подход к организации обучения в едином модульном простран-

стве. В узком, как рабочее пространство, удаленная площадка для органи-

зации образовательной деятельности.  

ФГОС констатирует необходимость использования учащимися тех-

нологий совместно-коллективной работы, основанную на осознании лич-

ной ответственности и на объективной оценке личного вклада каждого в 

решение общей проблемы. Безусловно, при совместном взаимодействии 

формируются универсальные учебные действия (УУД), педагог становится 

тьютором, который помогает обучающимся познать физические явления 

путем индивидуальных открытий. В начальной школе образовательная 

программа направлена на ознакомление с объектами, явлениями и процес-

сами. Ведущее значение в стандарте начального общего образования 

(НОО) имеет формирование УУД у младших школьников. 
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Как только обучающиеся начинают заниматься изучением физиче-

ских законов (11-14 лет), у многих из них возникают сложности, которые 

препятствуют пониманию, осознанию и применению изученного материа-

ла. Стоить вспомнить возрастную периодизацию Д. Б. Эльконина, который 

говорил о том, что ведущей деятельностью обучающихся младшего под-

росткового возраста (12-14 лет), ведущим видом деятельности которых яв-

ляется интимно-личностное общение со сверстниками. Следовательно, ин-

терес к науке угасает, а значит, и снижается познавательная активность в 

изучении явлений окружающего мира. При этом ведущем виде потреб-

ность в самопознании спускается на второй план, а при непонимании и не 

усвоении образовательного материала обучающий не желает разбираться, 

т.к. приоритеты в этом возрасте другие. Легче убежать от проблемной си-

туации, чем поискать способы еѐ решения [10]. 

У обучающихся 7-11 лет, во время получения начального образова-

ния, ведущим видом деятельности является учебная. Просто огромное ко-

личество вопросов, которые задают обучающиеся родителям, педагогам и 

взрослым, направленные на понимание физических и природных явлений 

окружающего мира. Это сензитивный период развития, иначе говоря, бла-

гоприятный период для определенного вида деятельности, когда обучаю-

щиеся готовы воспринимать и понимать суть явлений, излучающееся 

глубже в старшей школе. Разумеется, необходимо иметь в виду и законо-

мерности формирования научных понятий: восприятие; ощущение; дона-

учное представление; научная презентация; научная концепция. 

Проблемой пропедевтического обучения физики посвящены иссле-

дования таких ученых, как Е. В. Алексеева [1], Н. К. Григорьева [10], 

А. Е. Гуревич [12], М. Д. Даммер [14, 15, 16, 17], В. А. Картунов [22], 

Г.  Е. Ковалева [24], В. В. Кудинов [27], Е. В. Синякин [43], И. В. Тарабно-

ва [44], А. В. Усова [46, 47, 51], С. А. Холина [57] и др.  

Существует небольшое число работ, посвященных разработке про-

педевтического курса с полным методическим руководством и практиче-
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ской реализации курса в нашей стране (А. Е. Гуревич [12], 

М. Д. Даммер [13]).  

Проблему использования метода коворкинга, как организацию обра-

зовательного пространства, рассматривали такие ученые как 

О. М. Голикова [9], О. А. Карабанова [21], Е. С. Койва [26], 

М. Б. Полтавская [36], А. С. Разорвина [40], Ю. С. Черкасская [58] и др. 

В связи с этим тема, посвященная разработке методических реко-

мендации по внедрению пропедевтической внеурочной деятельности по 

физики в условиях коворкинга является актуальной. 

Таким образом, несформированность знаний у обучающихся о сущ-

ности явлений окружающего мира и «запоздалое» открытие этих знаний 

препятствует формированию картины естественнонаучного мира и потери 

познавательного интереса к предметам этого цикла. Это приводит к про-

блеме нашего исследования, которая заключается в формировании устой-

чивого интереса к предмету и непрерывности усвоения естественнонауч-

ных знаний в условиях коворкинга. 

Противоречие: между требованиями стандарта образования к 

формированию естественно-научных представлений и формированию 

УУД и не достаточной разработанностью рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности. 

Цель исследования: на основе анализа психолого-педагогической и 

методической литературы разработать рекомендации по внеурочной 

работе по физике для учащихся 4 классов с использованием коворкинга. 

Предмет исследования: внеурочная деятельность в 4-х классах по 

пропедевтике физике. 

Объект исследования: коворкинг как метод во внеурочной 

деятельности в 4-х классах по пропедевтике физике, направленный на 

формирование УУД. 

В ходе исследования решались следующие задачи. 

1. Изучить особенности организации пропедевтического обучения 
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физики во внеурочной деятельности. 

2. Раскрыть особенности организации внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы по пропедевтике физики. 

3. Проанализировать возможности коворкинга как метода 

организации внеурочной деятельности обучающихся по пропедевтике 

физики. 

4. Организовать опытно-экспериментальную работу по 

пропедевтике физики во внеурочной деятельности методом коворкинга. 

5. Разработать методические рекомендации по организации 

внеурочных занятий методом коворкинга по пропедевтике физики.  

Гипотеза: использование метода коворкинга во внеурочной 

деятельности в 4-х классах по пропедевтике физике будет способствовать 

формированию УУД. 

База исследования: МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска». 

Методы исследования: метод анализа психолого-педагогической ли-

тературы, анкетирование, поэлементный анализ, статистическая обработка 

результатов, оценка уровня сформированности УУД. 

Научная новизна: разработаны методические аспекты пропедевтики 

физики во неурочной деятельности младших школьников при использова-

нии коворкинга. 

Практическая значимость: представлены темы и их содержание, воз-

можности использования SMART-технологий и пример конспекта занятия 

внеурочной деятельности по пропедевтике физических явлений с исполь-

зованием коворкинга, а также рекомендации, которые помогут не только 

педагогам-физикам, но и другим педагогам при планировании внеурочных 

занятий у младших школьников. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Попытки познания окружающего мира, интерес к 

экспериментальной и исследовательской деятельности по изучению 

естественно-научных объектов и явлений являются возрастными 
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особенностями младших школьников, решить эти вопросы можно в 

процессе пропедевтики физики.  

2. Использование для организации внеурочных занятий по 

пропедевтике физики метода «коворкинг» – совместная деятельность в 

малых группах, который позволяет сформировать УУД и повысить 

познавательный интерес обучающихся. 

3. Использование коворкинга в пропедевтике физики позволяет  

повысить  познавательный интерес,   сформировать умение  планирования 

эксперимент и  проводить его  (в том числе самостоятельно),  умение 

выдвигать  гипотезы, формулировать  выводы. 

4. Разработанные темы уроков и их содержание, рекомендации, 

пример конспекта занятия «Плавание тел» позволят учителю активно 

формировать универсальные учебные действия, такие как 

экспериментирование и самоанализ, а также повышать познавательный 

интерес младших школьников не только во внеурочной деятельности, но и 

в учебной. 

Публикации по теме исследования. 

1. «Пропедевтика физики во внеурочной деятельности в условиях 

коворкинга». Проблемы современного физического образования. Сборник 

материалов VI Всероссийской научно-методической конференции (г. Уфа, 

10 – 11 ноября 2021 г.) [2]. 

2. ««Коворкинг» в современном обучении». Новые дидактические 

решения в системе формирования планируемых образовательных резуль-

татов. Материалы Международной научно-практической конференции 

2022 [4]. 

3. «Формирование естественнонаучной грамотности средствами ко-

воркинга при изучении темы «Плавание тел»». Научно-методические ос-

новы формирования функциональной грамотности: теория и практика со-

временной школы 24-25 ноября 2022 г. Сборник лучших докладов конфе-

ренции Коломна [3].  
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4. «Возможности применения SMART-технологий в рамках вне-

урочной деятельности в условиях коворкинга». Трансформация образова-

ния в цифровом обществе: международная научно-практическая конфе-

ренция 29.03-5.04.2023 г. Челябинск, ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» [5]. 

Структура работы: работа состоит из содержания, введения, 3 глав, 8 

параграфов, заключения, списка литературы, приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОПЕДЕВТИКИ ФИЗИКИ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОВОРКИНГА 

1.1 Особенности организации пропедевтического обучения физики 

во внеурочной деятельности  

Школьные программы по физике разработаны для основного средне-

го образования. Предмет «физика» начинается с 7 класса. При реализации 

основной образовательной программы невозможно организовать полно-

ценное индивидуальное развитие каждого обучающегося. Полноценное 

развитие личности возможно лишь при использовании индивидуального 

подхода. С внедрением новых технологий изменяется потребности обще-

ства, и внедряются новые принципы. В образовательные учреждения внед-

ряется принцип профилизации, т.е. овладение какой-либо профессиональ-

ной деятельностью [6]. 

В целях удовлетворения запросов общества и развития технологий 

вместе с программами и курсами основной школы вносятся изменения в 

Федеральные Государственные Стандарты (ФГОС), во внеурочной дея-

тельности появляются пропедевтические курсы, целью которых является 

более раннее овладение базовыми знаниями. Проанализируем понятие 

«пропедевтика». 

А. М. Прохоров считает, что пропедевтика (от греч. Propaideuo) − 

обучаю заранее, введение в какую-либо науку, ознакомительный курс, из-

ложенный в системе, в простой сжатой форме. Проанализировав определе-

ние, мы видим, что авто определят пропедевтику как первоначальные све-

дения о науке, явлении с жатым изложением [6]. 

А. А. Грицанов считает, что пропедевтическое образование − это 

процесс ознакомления с какой-либо дисциплиной перед глубоким изуче-

нием основной. Отсюда можно сделать вывод, что изучение дисциплины, 
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полное еѐ понимание, будет трудным без вводных понятий [30]. Иначе го-

воря, это «процесс», который помогает обучить первоначальным знани-

ям [6]. 

Определим пропедевтическое образование как осмысление вводных 

понятий науки, которое предполагает подготовку к изучению более слож-

ных понятий, целью которого является формирование у обучающихся по-

нимания основных понятий, способов работы при изучении данной дисци-

плины и предмета, установление последовательных связей с включением 

новых элементов содержания, в соответствии с возрастными потребностя-

ми учащихся. 

Работа по пропедевтике знаний может быть подготовлена отдельным 

курсом, так и включена в школьную программу и организована в системе 

внеурочных занятий. 

Необходимость введения вводных занятий по изучению физических 

явлений и законов связано с основательностью предмета школьного курса 

«физика». Остается без сомнения то, что предмет «физика» является осно-

вой, «подушкой» для изучения естественнонаучных предметов школьного 

естествознания. К сожалению, преемственность между предметами, ступе-

нями образования при изучении естественнонаучной информации отсут-

ствует. Начальное представление о некоторых понятиях обучающиеся по-

лучают в начальной школе, происходи перерыв на 2 года в изучении и 

только позже возобновляется в средней школе. Многие физические поня-

тия входят в школьную программу начальной школы. Однако, согласно 

образовательным стандартам, изучение основ физики прерывается на 

двухлетний период и возобновляется только в 7 классе. Это приводит к 

проблематичности обеспечения образовательной преемственности между 

различными уровнями образования и затрудняет формирование знаний в 

естественнонаучном цикле [16]. 

Поэтому необходим пересмотр, особенно в свете значимости физики 

в современном обществе, где она используется во многих областях про-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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мышленности и науки. Необходимо пересмотреть существующие подходы 

к введению физических понятий в образовательный процесс с целью до-

стижения более эффективного применения знаний и улучшения качества 

обучения. 

Введение концепции преемственности и последовательности в обра-

зовательном процессе даст возможность обеспечить системную основу для 

пропаганды физических понятий. Обязательно следует рассмотреть вопрос 

о дополнительных учебных материалах для поддержки интереса к физике 

обучающихся в начальной школе и через все уровни образования [15]. 

Таким образом, необходимо проводить внедрение новых методик 

обучения физике, которые позволят учащимся освоить основные принци-

пы и начала физики на ранних стадиях обучения. Эти методики должны 

учитывать возрастные особенности учеников, их потребности и интересы, 

чтобы образование стало более эффективным и привело к лучшему усвое-

нию таких фундаментальных наук. 

Пропедевтическое изучение предмета «физика» не ново. В начале 

ХХ века разрабатывается первый курс «Неживая природа» А. Я. Гердом, в 

котором Александр Яковлевич предлагает использовать в самостоятельной 

организации собственной работы над изучаемыми понятиями и явлениями. 

В 1993 году разрабатывается программа рядом ученых (Б. В. Всесвятским, 

М. Н. Скаткиным, А. А. Шибановым, К. П. Ягодовским и др.), включаю-

щая в себя изучение тепловых явлений, электрических явлений и других 

материалов из предмета физики [10]. 

За пропедевтическое изучение предмета «физика» выступали и такие 

ученые как Н. А. Рыков, А. В. Усова, потому что без использования перво-

начальных знаний не получится полностью освоить естевеннонаучные по-

нятия и явления, что приводит к огромным пробелам в знаниях обучаю-

щихся. 

В семидесятых годах был издан курс естествознания «Природоведе-

ние 4», который содержал в себе физический материал. В этом курсе было 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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представлено содержание знаний физических явлениях, но он был инфор-

мативен в связи с тем, что знания давались в описательной форме и содер-

жали небольшое количество экспериментальных заданий. Этот курс мало 

полезен из-за недостаточного внимания к формированию логики и систем-

ности мышления и экспериментальных навыков. 

В наше время разные моменты пропедевтического обучения физики 

рассматривались в работах М. В. Потаповой, М. Д. Даммер [17], 

А. В. Усовой [51], Е. В. Оспенниковой и др. 

Определим задачи по пропедевтики физических явлений: 

1. Формирование начальных знаний и представлений о физических 

явлениях и формулах, с которыми обучающиеся сталкиваются каждый 

день в жизненных ситуациях. 

2. Показать важность изучения физики посредством исследований, 

экспериментов, наблюдений. 

3. Развитие наблюдательности у человека является одним из ключе-

вых направлений в современной психологии. Изучение механизмов вос-

приятия складывается из ряда этапов, которые включают в себя как теоре-

тические, так и практические компоненты. В частности, важно научиться 

проводить исследования и эксперименты, способствующие углубленному 

осмыслению происходящих явлений. Для этого необходимо уметь уста-

навливать логические связи между понятиями и явлениями, выявлять при-

чинно-следственные связи.  

4. Представить и изучить методы измерения и простые физические 

устройства-приборы. 

5. Подготовиться к изучению предмета «физика» в основной и сред-

ней школе. 

6. Развить универсальные учебные действия, в частности коммуни-

кативные умения. 

7. Научить использовать полученные знания в жизни не только в 

обыденных ситуациях, но и в экстренных. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 
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Освоение материала пропедевтики физических явлений строится на 

деятельности, направленной на исследование.  

Введение в какую-либо науку (предмет) можно отнести к необходи-

мому дидактическому условию, которое способствует повышению эффек-

тивности образовательного процесса не только на начальном этапе, но и 

дальше.  

Введение в образовательный процесс новых знаний − это всегда 

сложный процесс, требующий подготовки. Пропедевтика − это этап обу-

чения, на котором обучающимся предоставляется возможность повторить, 

обобщить и систематизировать уже полученные ранее знания. Таким обра-

зом, пропедевтика является важным дидактическим условием, необходи-

мым для обеспечения непрерывности образовательного процесса и дости-

жения целей учебной программы. 

Этот этап помогает лучше усвоить уже имеющиеся знания, посколь-

ку включает опорные концепции и методы, которые были изучены ранее, 

но обобщены и усложнены на новом методологическом уровне. Благодаря 

этому, обучающиеся получают качественную подготовку к изучению но-

вых знаний и развивают свои умения и навыки в процессе образовательной 

деятельности [56]. 

Пропедевтика идеально подходит для рассмотрения отдельных 

предметов и системы образования в целом, основываясь на принципах 

преемственности и личностно-ориентированного подхода. Такой подход 

позволяет учиться неспешно и постепенно, что благоприятно влияет на ка-

чество обучения. В целом, пропедевтика является важным фактором для 

достижения успеха в учебном процессе и для последующего развития сту-

дентов в определенной области знаний. 

В пропедевтике речь идет не только о введении в какую-либо об-

ласть образовательного процесса, но и о повторении, обобщении и систе-

матизации ранее полученных знаний на новом методологическом уровне. 

А также она реализует подготовку к изучению новых знаний благодаря 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 
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включению опорных, которые получены ранее, через новую интерпрета-

цию и усложнению видов и методов образовательной деятельности. Благо-

даря этому, мы можем определять пропедевтику как обязательное дидак-

тическое условие, которое позволяет обеспечить непрерывность образова-

тельного процесса, как отдельных предметов, так и системы в целом на ос-

нове преемственности и личностно-ориентированного подхода [48].  

В то же время пропедевтику можно считать необходимым условием 

непрерывности образования. При этом можно определить 2 этапа реализа-

ции пропедевтики.  

Первый этап является подготовительным, который реализуется на 

уровне «школа-школа», то есть при переходе с одной ступени общего об-

разования на другую. Это можно сделать в школе, если в образовательный 

процесс включается: 

1) вводные занятия (курс) по предмету «физика», задачей которого 

является подготовка учащихся к изучению физики в основной школе; 

2) внеклассные занятия, целью которых является подготовка обуча-

ющихся к выбору специальности в старшей школе или в высшем учебном 

заведении (профориентация). 

Подготовительный этап пропедевтики в изучении предмета «физи-

ка» разделѐн на два подуровня в зависимости от временного фактора и ре-

шаемых задач. Каждый период изучения создаѐт целую систему учебных 

центров. Изучение физических явлений основано на разных уровнях по-

нимания. На вводном уровне основное внимание уделяется представлени-

ям, а в основном школьном курсе - понятиям. Пропедевтика первой ступе-

ни служит мостом между этими двумя компонентами знаний, обеспечивая 

плавный переход между ними. 

Интегративный этап, также известный как «школа – университет» 

или «университет – университет», сосредоточен на организации и обобще-

нии знаний, навыков и методов в рамках предмета и различных дисци-

плин. Этот этап включает в себя фундаментализацию и интеграцию для 
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достижения этих целей. Вводные занятия по введению в дисциплину или 

предмет используются для преодоления разрыва между школьными и уни-

верситетскими учебными материалами для выполнения этих задач [41]. 

По нашему мнению, пропедевтика физических явлений должна осу-

ществляться в начальной школе. Есть возможность адаптации материала в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями лично-

стей младшего школьного возраста это дает возможность углубления и 

расширения элементарных знаний об окружающем мире.  

Как известно, в начальной школе обучающиеся всему учатся за счет 

исследований и наблюдений. Важно подчеркивать и поощрять усилия, 

направленные на получение знаний о мире. Именно поэтому начальная 

школа считается идеальным временем для введения научных тем. 

Как говорилось выше, у каждого возраста есть свои сенситивные пе-

риоды, которые определяются как оптимальные с точки зрения внутренних 

и внешних условий для развития некоторых высших психических функций 

и повышенной чувствительности к определенному виду внешних воздей-

ствий [59]. Каждый такой период является благоприятным временем для 

формирования соответствующих функций, знаний, умений. 

Физика − это предмет, который изучается посредством исследований 

и наблюдений. Настоящим исследователем ученик чувствует себя в воз-

расте 6-9 лет. За это время он осваивает гаджеты и механизмы, исследуя 

окружающий мир с интересом, проявляя познавательную активность в 

большей степени. 

Таким образом, создаются условия для изучения учащимся 6-9 лет 

явлений и закономерностей природы с помощью экспериментальной, ис-

следовательской деятельности и наблюдений, которые чаще всего исполь-

зуются в предметах естественнонаучного цикла. Младший школьник по-

стоянно сталкивается с физическими явлениями, а объяснить их не может. 

При пропедевтике физики формируется и развивается естественно-научная 

грамотность обучающихся.  
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Необходимо, чтобы процесс получения физических знаний был 

направлен на развитие познавательного интереса в личности обучающего-

ся, на реализацию поисковых и проектных методов при организации по-

знавательной деятельности. Педагог обязан направить свою деятельность 

на образовательные результаты обучающихся в соответствии с ФГОС и за-

дачами образовательной, стимулировать и поощрять самостоятельную де-

ятельность. Поэтому, для осуществления необходимо опережающее изуче-

ние физики. 

На начальных этапах введения пропедевтических занятий по физике 

педагогические формы и методы существенно отличаются от форм и мето-

дов, используемых в старших классах: это обязательно интерактивные за-

дания и презентации; исследования; экспериментальная деятельность; по-

знавательные задачи, содержащие в себе межпредметные связи; множество 

проблемных ситуации; активизация познавательных интересов через игры-

квесты [14]. 

Здесь изучение основ физических знаний построено на жизненном 

опыте, исследовательской деятельности и наблюдениях за явлениями 

окружающего мира. В старших классах же исследования играют иную 

роль: у обучающихся начальной школы исследования помогают получить 

новые знания через свой опыт, то у обучающихся старших классов практи-

ческие задания используются для закрепления и проверки имеющихся зна-

ний. 

Исследовательская деятельность в образование направлена на фор-

мирование умения и организовывать учебную деятельность, а также акти-

визировать мыслительную деятельность обучающихся и прививать инте-

рес к изучению предметов естественнонаучного цикла. Результатом актив-

ной работы в учебном процессе являются выводы, сформулированные по 

решению проблемной ситуации, созданной в начале урока. 

Для занятий, предусматривающих пропедевтику физических знаний, 

необходима корректировка учебного материала с учѐтом возрастных и ин-
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дивидуальных особенностей обучающихся, которая позволит расширить 

имеющиеся знания по предмету «окружающий мир». При организации 

данного вида занятий внеурочной деятельности важнейшее значение зани-

мает принцип удовлетворѐнности происходящим процессом и развития по-

знавательной деятельности обучающихся к изучению физических явлений 

окружающего мира. Все обучающиеся каждый день используют практиче-

ское применение физических законов в повседневной жизни, именно это 

играет главную роль в важности объяснения им физических явлений и за-

конов, а также работы принцип работы технических устройств со стороны 

физики. Занятия внеурочной деятельности по изучению физических явле-

ний и законов позволяют выстроить процесс обучения, по индивидуаль-

ным планам обучающихся, и дают возможность изучать в своѐм темпе ра-

боты. Пропедевтика − это метод обучения, который повышает эффектив-

ность процесса обучения [11]. Она предполагает не просто повторение ин-

формации, но и обобщение и систематизацию знаний. Кроме того, она го-

товит студентов к работе с более сложными понятиями в учебных предме-

тах. 

Перечислим основные виды деятельности образовательного процес-

са по изучению физических явлений и законов: познавательная, практиче-

ская (исследовательская или экспериментальная), организационная, оце-

ночная и самоконтроль [24].  

Познавательная деятельность организуется поиском информации из 

различных источников, которые ориентируются на соответствующий воз-

раст: учебники, пособия, энциклопедии и научно-популярная литература, 

наблюдение, эксперимент.  

Практические виды деятельности − это работа с приборами разного 

типа (измерительные, лабораторные, бытовые, экспериментальные), с 

наглядно-графической информацией, проведение исследований или экспе-

риментов, а также решение задач.  
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Организационная деятельность включает в себя планирование и 

осуществление деятельности на основе плана.  

Обучающиеся могут улучшить свою собственную работу, наблюдая 

за своими действиями, выявляя и исправляя ошибки. Это помогает им по-

лучить представление о собственных способностях. В ходе оценочной дея-

тельности учащиеся оценивают важную информацию и условия окружаю-

щей среды, а также значения физических величин. Они учатся соотносить 

значения, полученные при измерениях, и оценивать точность эксперимен-

тальных результатов. Учащиеся также учатся вычислять неточности и по-

нимать их причины. 

При обучении физике учащихся 4-6 классов важно учитывать их 

психологические особенности. В этом возрасте учащихся следует поощ-

рять к пониманию фундаментальных принципов, лежащих в основе изуча-

емых ими объектов и явлений. Развитие научного мышления предполагает 

использование таких когнитивных навыков, как абстрагирование, построе-

ние идеальных моделей и переход между различными уровнями абстрак-

ции [35]. 

У обучающихся возрастом 10-13 лет происходит развитие интеллек-

туально-познавательной деятельности, стимулируемое познавательной мо-

тивацией. То, как проходит этот этап, зависит от мотивации обучающихся, 

направленной на получение новой информации, новых знаний, овладение 

способами самостоятельного получения знаний и изучения отдельных 

предметов в подростковом возрасте. 

Внеклассные занятия по основам физических явлений и законов тре-

буют соблюдения определенных критериев. Во-первых, занятия должны 

углублять знания учащихся, не отвлекая их внимание от основной учебной 

программы. Очень важно установить прочную связь между учебной рабо-

той на уроке и внеклассными занятиями. Однако содержание внеклассных 

занятий не должно быть простым продолжением учебного процесса. Ин-
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формация, предоставляемая учащимся, должна соответствовать возрасту и 

уровню их понимания. 

Внеклассные мероприятия должны быть увлекательными и интерес-

ными для учащихся. Самостоятельная работа над физическими экспери-

ментами особенно стимулирует, и на нее следует обратить особое внима-

ние. Также важно установить прочные связи между различными видами 

учебной деятельности, включая индивидуальную, групповую и коллектив-

ную работу. 

Необходимо сочетать добровольность работы с обязанностью ее вы-

полнения; занятия внеурочной деятельности не должны быть связаны с 

обязательной программой, они организуются и проводятся с учетом запро-

сов обучающихся [24]. 

Построение пропедевтических занятий по физике должно основы-

ваться на двух основных принципах: научности и доступности, т.е. учеб-

ный материал должен соответствовать достижениям научного прогресса и 

содержание изучаемой темы должно быть интересно для учащихся, иначе 

говоря, материал должен быть основан на явлениях и закономерностях, из-

вестных обучающимся из жизни. Доступность обеспечивается благодаря 

порядку ввода терминов и их оптимальному количеству, способу подачи 

преподавателем научной информации, содержания учебных планов и про-

грамм. 

Основная цель вводных занятий по физике заключается в создании 

связи и взаимозависимости между дисциплинами естественнонаучного 

цикла. Интеграция естественнонаучных предметов позволяет избежать 

дублирования материала на других занятиях об этом говорили такие уче-

ные как А. Э. Гуревич [12], И. Д. Зверев, А. В. Усова [48] и др. Рассмотрим 

некоторые концепции интеграции естественнонаучных курсов. 

Концепция академика А. Г. Хрипковой делает акцент исключительно 

на социальной структуре и недостаточных знаниях выпускников по есте-

ственным наукам. Однако в ней не учитывается методология включения 
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естественных наук в школьную программу. В концепции предлагается 

преподавание курса «Естествознание» с первого по шестой класс как осно-

вы для изучения смежных предметов [6]. 

А. В. Усова предлагает коренную перестройку всего цикла есте-

ственных наук. Мнение А. В. Усовой сводится к тому, что введение новых 

занятий не должно ликвидировать естественнонаучные курсы, обеспечи-

вающие логику в усвоении теоретических и эмпирических знаний, а соче-

тание интеграционных курсов и предметов обеспечивает применение зна-

ний в нестандартных ситуациях, развивает способность мыслить нестан-

дартно [52]. 

По ее мнению, необходимо начать изучение предметов цикла есте-

ственных наук с пропедевтических занятий по физике, а позже и химии, 

географии и биологии. Закрепление и обобщение знаний по естествозна-

нию предполагается в старших классах при изучении предметов есте-

ственнонаучного цикла. С помощью вводных занятий по изучению физи-

ческих явлений и законов обучающиеся приобретают не только теоретиче-

ские знания, но и возможность их использования для объяснения химиче-

ских, природных и биологических явлений [46]. 

В формировании общих для субъектов естественного цикла учебных 

умений важную роль играют межпредметные связи, реализующиеся путем 

организации единого подхода к формированию общеобразовательных 

умений, единства требований к знаниям и умениям и объяснению общена-

учных понятий, обеспечивающих преемственность в формировании обще-

научных понятий и умений [49]. 

Новая концепция естественнонаучного образования базируется на 

следующих положениях: экологические проблемы окружающего мира, ко-

торым уделяется большее внимание в плане содержания по всем предме-

там естественнонаучного цикла; сокращение содержательного разрыва 

между начальной, средней и основной школами; контентная перестройка, 

пересмотр всех предметов естественнонаучного цикла: в этом понятии ле-
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жит основа всего естествознания, а именно содержание знаний по физике 

опирается на содержание занятий по химии, биологии и географии и 

наоборот; необходимо, чтобы содержание предметов показывало связь 

между физическими, химическими и биологическими явлениями; необхо-

дим пересмотр внеурочных занятий по физике на начальном звене образо-

вания школе: вводные занятия делятся на 2 этапа (пропедевтика и основ-

ная) [53].  

Во вводном разделе мы изложим основные темы, рассматриваемые в 

этой части. К ним относятся основы физики, различные природные и аст-

рономические явления, характеристики физических и астрономических 

тел, такие как их форма, объем и вещество. Кроме того, мы изучим методы 

физических исследований и астрономии, включая наблюдения и опыты, 

измерение величин и такие физические величины, как масса тела, сила, 

давление, механическая работа, мощность и энергия [51]. 

Подготовительный курс по физике, разработанный Д. А. Исаевым, 

служит основой для изучения физики и помогает учащимся подготовиться 

к продолжению образования. Он также направлен на организацию учебной 

деятельности, которая позволяет учащимся приобретать знания, умения и 

навыки, развивая при этом их творческое мышление. 

Д. А. Исаев выделил факторы, которые привели к введению подгото-

вительного курса по физике. К ним относятся изменения в структуре 

школьных курсов естествознания, снижение интереса учащихся к физике и 

другим естественным наукам, необходимость подготовки к вводным дис-

циплинам. 

Д. А. Исаев предлагает курс пропедевтической физики, который 

подчеркивает три ключевых аспекта. Во-первых, в курсе используется ви-

зуально-логический подход к преподаванию, что способствует эффектив-

ному обучению. Во-вторых, курс адаптирован к индивидуальным потреб-

ностям каждого студента. И, наконец, в курсе используются игровые заня-
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тия для создания веселой и увлекательной учебной среды, способствую-

щей повышению мотивации.  

Важное место в образовании отводится на исследования, наблюде-

ния и эксперименты. Д. А. Исаев предлагает развитие исследовательских 

навыков в процессе экспериментальной работы (как в классе, так и дома): 

наблюдение за явлением или процессом; описание этих наблюдений (свои 

наблюдения); формулирование предположении на основе наблюдений; 

проведение эксперимента (сначала по готовому плану и описанию, а позд-

нее самостоятельное выполнение); формулирование выводов и определе-

ние области применения изучаемого явления [6].  

При проведении пропедевтических занятий по физике учѐный акцен-

тирует внимание на возрастных особенностях обучающихся (наглядно-

образное мышление, игровая деятельность, донаучное формирование по-

нятий) и эмпирическом уровне познания. 

Все авторы передовых методов изучения физики основывают заня-

тия на изучении фундаментальных понятий, таких как сила, движение, 

масса, материя, энергия. 

Авторами программ пропедевтических курсов являются 

Э. Л. Введенский, А. Е. Гуревич [12], М. Д. Даммер [17], В. М. Пакулова, 

А. А. Плешаков, Г. Н. Степанова и др. 

Таким образом, программа выстроена с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся и добавили иллюстрации, использовали все виды за-

даний, в том числе лабораторные работы. 

1.2 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы по пропедевтике физики 

С 2011 года начальная школа перешла на стандарт второго поколе-

ния, в уже в нем начинают уделять пристальное внимание внеурочным за-

нятиям школьников, определяя их сущность и основную цель: «создание 
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дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способно-

стей школьников и разумной организации их свободного времени». 

С 2021 года происходит уточнение некоторых положений Федераль-

ного государственного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) [32]. Школам предоставляется возможность разрабатывать и внед-

рять индивидуальные учебные планы и программы, которые предусматри-

вают углубленное изучение отдельных предметов. Точнее указываются 

предметные результаты освоения программ. Вводится новое понятие: 

«функциональная грамотность», которое расшифровывают как − умение 

решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных 

универсальных учебных действий (УУД). Другими словами, обучающиеся 

должны понимать, как учебные предметы влияют на выбор профессио-

нальной деятельности. Новый ФГОС ориентирует на тесное взаимодей-

ствие и единство образовательной и воспитательной деятельности в русле 

достижения личностных результатов в освоении программы. 

Определим понятие внеурочной деятельности обучающихся, это де-

ятельность на основе вариативного компонента плана образовательной де-

ятельности основного учебного плана, которая организуется участниками 

образовательного процесса, отличается уроков формой проведения (игры, 

выставки, музе, интерактивные квесты и т.д.).  

ФГОС третьего поколения также опирается на системно-

деятельностный подход. В частности, определяются требования к лич-

ностным образовательным результатам и метапредметным. В предыдущих 

стандартах было лишь перечисление результатов, то в новом они описы-

ваются группами [32]. 

К различным сферам, в которых можно классифицировать личност-

ные результаты, относятся гражданско-патриотическая, духовно-

нравственная, эстетическая, физическая, трудовая, экологическая и цен-

ность научных знаний. Вместе эти сферы формируют культуру здоровья и 

эмоционального благополучия. 
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Метапредметные результаты сгруппированы по видам УУД: логика 

на базовом уровне, фундаментальные исследования, работа с информацией 

(познавательные), общение, совместная деятельность (коммуникативные); 

самоорганизация, самоконтроль (регулятивные). 

Внеклассные мероприятия играют решающую роль в повышении ре-

зультативности образовательной деятельности. Фундаментальные знания, 

которые учащиеся приобретают в рамках учебной программы, включаю-

щие когнитивные, коммуникативные и регулятивные навыки, а также вла-

дение метакогнитивными навыками, классифицируются по трем областям 

во ФГОС третьего поколения, демонстрируя их способность использовать 

эти навыки в практических и реальных сценариях. 

Когнитивные навыки (познавательные УУД) относятся к способно-

стям, сосредоточенным на приобретении и использовании символических 

средств, таких как знаки, коды, модели, и логических операций, включая 

общие методы решения проблем.  

Эффективные навыки общения (коммуникативные УУД) включают в 

себя учет точки зрения человека, с которым вы общаетесь, эффективное 

сотрудничество, установление взаимопонимания как с преподавателями, 

так и с коллегами, четкое и точное изложение информации, учет различ-

ных точек зрения и интересов, убедительное представление аргументов, 

задавание соответствующих вопросов для решения собственных задач и 

работы в команде с партнером. 

Регулятивные навыки относятся к навыкам, необходимым для эф-

фективного изучения и сохранения новой информации. Эти навыки вклю-

чают в себя принятие и понимание цели обучения, планирование и выпол-

нение необходимых шагов, оценку прогресса, внесение корректировок при 

необходимости, постановку новых целей и активное участие в процессе 

обучения. Кроме того, регулятивные ELA включают в себя мониторинг и 

контроль собственных действий и внимания для обеспечения успешных 

результатов обучения. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 



26 

 

Внеурочные занятия должны быть направлены на создание следую-

щих условий: творческой самореализации обучающегося в развивающейся 

среде, которая стимулирует появление познавательной активности к раз-

личным сторонам жизни и позитивного отношения к окружающей дей-

ствительности; социальное становление личности обучающегося в процес-

се общения и совместной деятельности в классе, а также полного взаимо-

действия со сверстниками и педагогами; профессионального самоопреде-

ления, которое необходимо для успешной жизненных планов и перспек-

тив. 

Занятия внеурочной деятельности направленны на освоение плани-

руемых результатов программы НОО с учетом выбора обучающимися 

учебных занятий внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого об-

разовательной организацией. Требования ФГОС НОО трактуют о том, что 

внеурочные занятия организуются 2 частями: рекомендуемая для всех обу-

чающихся и вариативная. Рассмотрим подробнее содержание каждой части 

[36]. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся, в свою очередь, делит-

ся на несколько видов занятий 

Учебная программа включает в себя три занятия, направленные на 

воспитание патриотизма, нравственности и экологического сознания, под 

названием «Разговоры о главном». Основная цель привить учащимся глу-

бокое уважение к своей стране, России, ее народу, уникальной истории, 

богатым природным ресурсам и богатой культуре. Кроме того, программа 

направлена на воспитание личностных качеств у обучающихся, необходи-

мых для эффективного функционирования в обществе. На уроках рассмат-

риваются такие важные темы, как национальная история, динамика совре-

менного мира, технологический прогресс, сохранение окружающей среды 

и культурные ценности. Обучающиеся учатся доброжелательному отно-

шению к окружающим и ответственности за свои поступки. 
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Основная цель обучения функциональной грамотности учащихся − 

вооружить их способностью применять свои знания и навыки для решения 

различных проблем в реальной жизни. Этот подход направлен на преодо-

ление разрыва между обучением и практической деятельностью. Ключевой 

задачей обучения функциональной грамотности является формирование и 

развитие навыков функциональной грамотности, таких как чтение, мате-

матика, естественные науки и финансы, которые необходимы для развития 

творческих способностей и глобальных навыков. 

Занятия разработаны с учетом потребностей и интересов учащихся в 

области профориентации. Основная цель привить обучающимся позитив-

ную трудовую этику, которая жизненно важна для достижения полноцен-

ной жизни и обретения уверенности в себе. Основная цель подготовить 

студентов к принятию обоснованных решений относительно их академи-

ческого и карьерного пути, а также осознать значимость знаний, получен-

ных в школе, для будущей профессиональной и личной деятельности. На 

этих занятиях используются различные формы организации, такие как 

консультации, бизнес-симуляции и миссии. 

Рассмотрим направления вариативной части. 

Занятия разработаны с учетом уникальных интеллектуальных и со-

циокультурных потребностей обучающихся. Их главная цель способство-

вать интеллектуальному и культурному росту учащихся, удовлетворяя при 

этом их особые познавательные, культурные и медицинские потребности и 

интересы. 

Основная цель – привить учащимся ценность знаний как основы их 

будущего, развития культуры, обогащения духовного богатства общества 

и сохранения российской национальной идентичности. Предлагаются раз-

личные виды деятельности, включая дополнительные занятия для углуб-

ления понимания предметов, исследовательское и проектное обучение, 

развитие регионального образования, поддержка в освоении языка и про-
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грамм, а также специализированные занятия для учащихся с ограничен-

ными возможностями или трудностями в социальной коммуникации.  

Занятия направлены на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творчестве и физическом развитии, а также на помощь в 

самореализации и развитии талантов. Главной целью выступает обеспече-

ние удовлетворения творческого и физического развития учеников. Мы 

стремимся достичь этого, развивая их творческие способности и прививая 

им чувство признательности к красоте и культуре. Мы также призываем их 

вести здоровый образ жизни, пропагандируя спорт и защищая слабых. За-

нятия также направлены на воспитание любви к истории, культуре и при-

роде своей страны, а также на развитие самостоятельности, ответственно-

сти и навыков самообслуживания. Мы организуем наши занятия в различ-

ных формах, включая творческие и спортивные объединения, туристиче-

ские и краеведческие темы, а также занятия по социальным интересам. 

Ведущей целью вступает формирование социальных умений, как 

жизненно важных умений: забота о других, организация своей деятельно-

сти, лидерство и подчинение, инициатива, ответственность, отстаивание 

своего видения, но при этом уметь принимать другие точки зрения. 

Главной задачей становится: создание благоприятно психологиче-

ской обстановки для обучающихся на основе формирования ответственно-

сти за общение и принятия вклада каждого обучающегося в общее дело.  

Формами организации являются: организация мероприятий Россий-

ского движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, тру-

довых, экологических отрядов и др. [32]. 

Необходимыми условиями проведения внеурочных занятий являют-

ся: запросы законных представителей обучающихся, возможность предо-

ставления учебных пособий или выделения средств на их приобретение, 

наличие педагогических сотрудников, соблюдение СанПиНов, в том числе 

требований к сменности занятий и составлению расписания. 
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В первую очередь при организации внеурочных занятий необходимо 

выбрать модель их организации, для описания. 

В науке понятие «модель» определяют, как некий мысленно упро-

щенный объект, который сохраняет только главные свойства оригинала, но 

второстепенные модели описывают состояние предмета в конкретный мо-

мент времени. 

Чтобы выстроить правильно модель необходимо ответить на вопро-

сы: что будет содержанием внеурочных занятий? На какие знания, полу-

ченные во время уроков, обучающиеся могут опираться? Какие результаты 

образовательного стандарта не могут быть достигнутыми на уроках, но 

могут во время внеурочных занятий? Как устанавливают связь между 

урочной системой и внеурочной?  

Для создания целостной образовательной среды на всех уровнях ре-

комендуется включать в нее внеклассные мероприятия. Существует три 

типовых плана, в каждом из которых особое внимание уделяется различ-

ным видам деятельности. Первый план направлен на учебно-

познавательную деятельность с акцентом на внеклассные мероприятия, 

связанные с учебными предметами и развитием функциональной грамот-

ности. Второй план предполагает оказание педагогической поддержки сту-

дентам и формирование позитивной психологической атмосферы в образо-

вательной среде. Третий план ориентирован на комплекс мероприятий. 

Ряд ученых, Н. П. Аникеева, Н. И. Болдырева, Л. Ю. Гордина, 

А. С. Макаренко, Л. А. Сухомлинский, Г. И. Щукиной и др., рассматрива-

ли положения реализации внеурочных занятий.  

Для формирования познавательного интереса недостаточно пола-

гаться только на предметный материал. Необходимо включение других 

методов обучения, например, внеклассных мероприятий. 

Специально для начальной школы внеклассная работа должна отве-

чать определенным требованиям: развитие с учетом индивидуальных осо-
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бенностей, интересов и возможностей; последовательная система с урока-

ми; увлекательные, широкие внеклассные мероприятия. 

Внеклассные занятия по физике должны выбираться добровольно, 

исходя из интересов учащихся. Объединение учащихся в группы по инте-

ресам позволяет им проявить свои уникальные особенности, развить навы-

ки и получить представление о трудовой деятельности. Раннее обучение 

физике не является новой концепцией в нашей стране. Действительно, в 

России до 1935 года физика преподавалась с 5 класса. Эксперимент, про-

веденный А. В. Усовой в 1967 году и опубликованный в журнале «Новые 

исследования в педагогической науке», выявил положительные результаты 

преподавания физики с четвертого класса, с целью ознакомления с физи-

ческими явлениями и законами во втором классе. В это время также были 

опубликованы программы для 2-4 классов начальной школы [53]. 

Педагоги подтвердили возможность изучения элементов физических 

знаний через творческую деятельность школьников, познавательную ак-

тивность и их интерес к выполнению экспериментальных заданий. Кроме 

того, вводные уроки по физическим знаниям могут улучшить усвоение 

предмета учащимися в период обучения в средней школе. Важность обеих 

тем не уменьшается с течением времени. В связи с большим объемом ма-

териала школьной программы по физике и ограниченным количеством 

времени, отведенного на преподавание, одним из основных способов 

улучшить способность учащихся к усвоению физических знаний является 

введение подготовительного курса в раннем возрасте. К сожалению, нова-

торская инициатива челябинских ученых долгое время оставалась без вни-

мания, и только в последние годы идея преподавания физики с пятого 

класса вновь заявила о себе, наряду со второй идеей, признающей необхо-

димость поиска новых возможностей естественнонаучного образования в 

рамках всей школы [13; 53]. 

Современная наука быстро развивается и играет все большую роль в 

технологическом прогрессе. В результате местные и международные педа-
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гоги пересматривают методы преподавания естественных наук в школах. 

Они понимают важность корректировки своих учебных программ в соот-

ветствии с уровнем развития естественных наук. 

Согласно исследованиям, школьное естественнонаучное образование 

нуждается в значительных улучшениях. В учебниках по химии и биологии 

не хватает изображения природных явлений, вместо этого они носят опи-

сательный характер. Кроме того, знания физики и химии не используются 

при изучении законов живого мира. Объяснение химических процессов и 

закономерностей редко основывается на физике, и в учебниках по химии 

встречаются физические ошибки. Кроме того, атмосферное давление изу-

чается раньше на уроках географии, чем на уроках физики. На уроках хи-

мии учащиеся обычно изучают структуру атома и понятие электролитиче-

ской диссоциации, а затем переходят к изучению атомной структуры на 

уроках физики. К сожалению, подобные несоответствия в учебном плане 

по естественным наукам могут привести к фрагментарному пониманию 

учащимися природных явлений. Без целостного понимания, которое свя-

зывает уроки физики, химии, биологии и географии, учащиеся могут ис-

пытывать трудности в постижении законов, управляющих окружающим 

миром. 

Можем сделать вывод о том, что ведущей задачей внеурочных заня-

тий по физике выступает формирование познавательной активности, инте-

реса и деятельности обучающихся не только начальной школы, но и сред-

него и старшего звеньев школы. 

Как отмечает выдающийся советский педагог В. А. Сухомлинский: 

«Все наши планы, все поиски и построения обращаются в прах, если у 

ученика нет желания учиться». Несомненно, развитие познавательных ин-

тересов является важнейшим аспектом любой образовательной деятельно-

сти, а не только внеклассных программ. Однако внеклассные занятия по 

физике имеют свой уникальный подход к достижению этой цели. Эти за-

нятия дают возможность индивидуальной и углубленной работы с учащи-
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мися, позволяя им выбирать занятия, соответствующие их интересам и 

темпу работы. Стоит отметить, что результаты не являются единственной 

целью этих занятий. Напротив, обязанность учителя – выявить и увлечь 

учеников, проявляющих интерес к физике. Учитель должен создавать та-

кие формы удовлетворения и развития интереса, которые отвечают уни-

кальному стилю обучения и способностям каждого ученика. 

Поскольку не во всех школах окружающий мир изучается на высо-

ком уровне, а пропедевтика физики полностью отсутствует в школьной 

программе, то обучающиеся получают знания естественнонаучного дисци-

плин самостоятельно. Отсюда возникает необходимость организации вне-

урочных занятий, отвечающих потребностям освоения предметов есте-

ственнонаучного цикла во внеурочной деятельности. 

Таким образом, для внеурочных занятий по физике могут быть вы-

браны следующие формы организации: индивидуальная, групповая и мас-

совая. Поскольку эти виды связаны между собой, такое деление является 

лишь условным. Когда речь идет о внеклассных занятиях по физике, важно 

обеспечить, чтобы все учащиеся, интересующиеся этим предметом, имели 

возможность реализовать свои увлечения и развить свои способности. 

Учитывая широкий интерес к физике и ее практическому применению, 

важно изучать новые формы и методы организации внеклассной работы. В 

частности, ценным может оказаться целенаправленное и адресное объяс-

нение учащимся физических принципов, на которых основаны такие по-

вседневные технологии, как сотовые телефоны, принтеры и компакт-

диски. Таким образом, мы можем помочь учащимся глубже понять окру-

жающий мир и привить любовь к науке, которая будет служить им всю 

жизнь. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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1.3 Коворкинг как метод организации внеурочной деятельности 

обучающихся по пропедевтики физики 

Главной проблемы образовательно процесса школ также остается со-

здание комфортной образовательной среды в современных условиях. 

Огромное влияние на деятельность обучающихся и их развитие оказывают 

современные информационно-технические достижения, отсюда необходи-

мость в пересмотре требований к образовательной среде учреждений. 

Именно поэтому современные школы при создании учебных пространств, 

стремятся выйти на новый уровень взаимодействия школьной среды и 

программы обучения, особенно на этапах создания и совместной рабо-

ты [4]. 

В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к созданию 

адаптируемых рабочих пространств, которые известны как пространства 

«третьего места». Эти пространства предлагают подходящий набор ресур-

сов и являются новой формой образовательной среды. Термин «третье ме-

сто» был впервые введен социологом Р. Ольденбургом в 1989 году, кото-

рый использовал его в сравнении с жилыми и рабочими пространствами. 

Понятие «коворкинг» впервые применил на практике Б. Ньюберг, в 

нашем веке, в 2005 году, но, собственно, сам термин был введен в обще-

ство еще в 1999 году Берни Де Ковеном. Ряд ученых считают, что этот 

термин зародился намного раньше. Например, компания Regus, основанная 

в Брюсселе еще в 1989 году, сформировала первую глобальную сеть цен-

тров с системой свободных рабочих мест и возможностью совместного ис-

пользования помещений [40]. 

На рынке труда происходят изменения, связанные с развитием уда-

ленной работы и переходом на экономику совместного потребления, что 

приводит к растущему спросу на новые площади. По данным исследова-

ний за 2020 год США и Япония уже имеют 40% сотрудников, работающих 

удаленно, тогда как в России этот показатель составляет 20%. Поэтому 
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стратегия архитектурного развития культурных, общественных, деловых и 

торговых объектов стала приоритетной для многих стран Азии, Европы и 

Америки, а сейчас в России также [9]. 

Коворкинг  это новый тип общественных площадок, в которых нет 

определенной целевой аудитории, что позволяет привлекать людей разных 

профессий. Они предназначены для различных групп пользователей и 

стремятся быть доступными и удобными для всех [4].  

Сегодня общественные рабочие пространства стали неотъемлемой 

частью жизни людей в различных сферах деятельности. Особенно акту-

альным стало это явление в образовательной среде благодаря появлению 

творческих зон в учебных заведениях. Они позволяют формированию 

групп по интересам и гибкому реагированию на изменения в сообществах, 

как внутри школы, так и за ее пределами. В результате, учащиеся получа-

ют возможность развивать индивидуальную учебную деятельность и рас-

ширять свой кругозор. 

Коворкинг, что переводится с английского как «работа совместно», 

представляет собой подход к организации работы людей с разными про-

фессиями в общем пространстве. Кроме того, коворкинг может также 

означать коллективный офис или специальное пространство для совмест-

ной работы. 

Идея коворкинга возникла в связи с развитием фриланса, когда од-

ним из его главных недостатков стала обособленность активного человека 

и отсутствие команды. Коллективный офис решает эту проблему, создавая 

корпоративную атмосферу, которая в свою очередь способствует повыше-

нию производительности и качества работы. 

Рассмотрим метод коворкинга со стороны образования: это уникаль-

ное место, где обучающиеся могут не только учиться, но и играть, общать-

ся и развиваться под присмотром опытных педагогов, психологов, логопе-

дов и других специалистов. Они выступают в роли помощников-тьюторов, 
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которые помогают каждому ученику в достижении своих целей и развитии 

своих талантов [4]. 

В Америке и Европе коворкинг-пространства уже давно стали попу-

лярными, в то время как в России они только начинают появляться. Тем не 

менее, научно-педагогическая литература пока мало затрагивает эту тему, 

так как многие считают, что коворкинг-пространства предназначены лишь 

для предпринимателей и творческих людей, а не являются необходимым 

элементом воспитания и образования. Однако, такие пространства могут 

стать ценным инструментом для образовательного процесса, если будут 

научно обоснованы и включены в семейное воспитание. В настоящее вре-

мя, продвижение коворкинг-проектов происходит через социальные сети и 

устные рекомендации [25]. 

Основные черты, которые необходимы для создания идеального ко-

воркинг-пространства, это возможность использовать пространство в соот-

ветствии с различными функциями, но при э\том пространство едино, гиб-

ко и со свободной планировкой и различных зон с разной активностью [4]. 

В первую очередь структура образовательного коворкинга складыва-

ется не только из общего пространство для работы с различной мебелью и 

полками, но и из многофункциональной зоны, рассчитанной на любую 

форму проведения занятий и любой его сценарий. Как правило, в образо-

вательное учреждение сочетает в себе: индивидуальные пространства (1-2 

человека), пространства для работы в малых группах (3-15 человек) и об-

щее пространство, а также присутствуют мягкие зоны отдыха. Эти зоны в 

образовательном пространстве выступают частью библиотек, рекреаций, 

коридоров, тем самым создавая образовательное пространство, в котором 

каждый обучающийся моет найти себе занятие и место в соответствии со 

своими интересами. 

Главной особенностью и чертой, отличающих коворкинг от других 

форм проведения, является особая психологическая атмосфера. Когда обу-

чающийся взаимодействует в обществе активных и целеустремленных лю-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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дей, это его располагает к собственной активной деятельности. Отсутству-

ет напряжение, скованность, что мотивирует и способствует достижению 

большого результата [2]. 

Стоит отметить то, что в зонах коворкинга нет ограничений по воз-

расту, в результате обучающиеся могут находиться и работать в зоне не 

только со своим классом и педагогом, параллелью, но и с обучающимися 

других параллелей и классов, а это благоприятно сказывается на адаптации 

ребят к школьным условиям помимо этого, создается благоприятная пси-

хологическая атмосфера внутри образовательного учреждения. Данный 

подход напоминает идею культурно-досуговых пространств, которые были 

популярны еще во времена Советского Союза. Тогда рабочие клубы пре-

вратились в научно-лабораторные кружки и мастерские, привлекая моло-

дежную аудиторию. 

Архитектурные решения, использованные при проектировании таких 

учреждений, обеспечивали пространство, где можно было комфортно вы-

полнять различные функции. Однако, зоны обучения были разделены и 

имели ограниченные границы, что затрудняло свободное перемещение 

между помещениями и взаимодействие между ними. Также не предусмат-

ривалось возможности трансформации помещений для удобства использо-

вания. Но современный образ мест по интересам в виде коворкинг-зон 

предлагает иначе посмотреть на организацию пространства образователь-

ных учреждений. Они стирают границы между образовательными кабине-

тами и местами для проведения досуга, следовательно, создают единую 

многофункциональную комфортную образовательную среду [9]. 

Школа «Точка будущего» успешно использует коворкинг-зоны для 

образовательных целей, предоставляя своим ученикам доступ к современ-

ной приятной среде, содержащей множество новых и увлекательных идей. 

Внутри школьного здания находится BookClub «Гагарин», где медиа-

лаборатория и коворкинг-зона с залом «Омега» обеспечивают дополни-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 
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тельное пространство для самостоятельных занятий, мастер-классов и 

клубных встреч. 

Образовательная аудитория для педагогов также изменилась от сво-

ей традиционной концепции, но теперь она стала рабочим пространством, 

работающим по принципу коворкинга: все рабочие места имеют общую 

доступность, нет закрепления за отдельным педагогом. Следовательно, все 

образовательные пространства становятся разными и максимально исполь-

зуются всеми участниками школьной среды. 

Не все образовательные организации имеют возможность организо-

вывать коворкинг-пространства, но возможность организации есть у всех 

преподавателей, на своей дисциплине и своѐм классе, осталось только 

разобраться, как это сделать. 

«Образовательный коворкинг» − зона благоприятной образователь-

ной деятельности для активизации познавательных интересов, реализации 

идей и проектов, подготовки к изучению специальности, опытов и экспе-

риментов. Обучающиеся здесь собираются в команды для решения общих 

задач, проведения консультаций и написания школьных проектов, а также 

отдыхать в перерывах между занятиями. В современном мире коворкинг в 

школе должен стать средой, в которой у обучающихся будут формировать-

ся ценности личностного развития, целеустремленности и ответственного 

подхода к жизни, но возможность создать такие «идеальные» условия в се-

годняшней школе весьма проблематично [4]. 

В нашей организации уже есть организованные рабочие простран-

ства. Педагоги организовали и провели встречу, на которой обсудили воз-

можности организации коворкинга, и пришли к выводу, что наиболее под-

ходящими местами для этого являются библиотека и кабинет информати-

ки. Необходимые условия для работы методом коворкинга: свободное про-

странство, доступ в интернет и зона отдыха для учащихся, где могут ком-

фортно работать над проектами и пообщаться. Коворкинг в образователь-

ном учреждении может стать не только зоной обучения и развития, но и 
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средой, где ученики могут взаимодействовать и работать вместе для до-

стижения общих целей. 

Мы хотим поделиться опытом организации коворкинг-зон в образо-

вательном пространстве на примере нашего Лицея. Выбор места организа-

ции коворкинг-зон стала библиотека, компьютерный класс и холлы эта-

жей. Библиотеку оснастили стульями, мобильными столами, поставили не-

сколько компьютеров с возможностью выхода в сеть интернет. Посещение 

библиотеки обучающимися увеличилось вдвое: ребята приходят почитать 

книгу, найти информацию на просторах интернета, сделать домашнее за-

дание даже поработать над совместным проектом, а также просто отдох-

нуть в тишине на перемене. Педагоги стали назначать консультации по 

написанию проектных работ одновременно нескольким учащимся, ведь 

есть возможность посадить за компьютеры двух и более детей. В холлах 

Лицея мы поставили столы, мягкие пуфики, на 3 этаже есть даже теннис-

ный стол, за которым обучающиеся разных возрастов любят соревновать-

ся. В компьютерном классе поставили мягкие диваны, которые можно пе-

ренести. Коворкинг-зоны стали пользоваться популярностью не только 

среди обучающихся образовательного учреждения, но и педагоги стали 

отдыхать во время своих «окон». 

Современное образование строится на совместной коллективной ра-

боте, включая методики проектного обучения и совместного взаимодей-

ствия при поиске решения конкретной образовательной ситуации и изуче-

ния дополнительной информации. 

Разнообразие учащихся в образовательных классах оказывает влия-

ние на учебный процесс, поэтому возникает потребность в создании обра-

зовательной среды, которая бы учитывала социальные и культурные раз-

личия. Цифровое обучение, которое становится всѐ более популярным, не 

доступно всем ученикам, что делает школу единственным местом для по-

лучения информации. Организация коворкинг-зон может решить эту про-

блему. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 
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В рамках коворкинга возможно использование SMART-технологий. 

Современное образование возможно выстроить на основе SMART-

технологий, подразумевающей создание с помощью современных инфор-

мационных технологий высокоразвитой технической, интеллектуальной, 

комфортной образовательной середы. Современное общество развивается 

постоянно и с каждым годом появляется все больше новых понятий и тер-

минов, необходимых человеку для жизни, которые он не может изучить 

самостоятельно, необходима помощь информационных технологий. Фор-

мирование современной системы образования с использованием SMART-

технологий выступает в современном обществе одной из главных задач 

образования, а главной целью является достижение качественного образо-

вания [5].  

SMART концепция в сфере образования возникла благодаря исполь-

зованию человеком различных интеллектуальных устройств, которые об-

легчают профессиональную деятельность и личную жизнь, таких как теле-

фон-смартфон, умный дом, умный автомобиль, интерактивная доска, теле-

визоры со SMART и прочее. Термин SMART означает увеличение уровня 

интеллекта устройств, образующих среду для деятельности. Его примене-

ние в образовании находится на начальной стадии, ведутся работы по 

формированию основных терминов и концепций. Быстрый темп развития 

технологий в последние десятилетия привел к появлению новых интеллек-

туальных технологий SMART, которые требуют изменений в платформах 

передачи знаний и широкого использования устройств, поддерживающих 

технологию SMART. Одним из критериев оценки качества системы обра-

зования должна быть возможность быстрого обновления знаний и техно-

логий [5]. 

Технология SMART используется в образовательном процессе для 

повышения познавательной активности и формирования средств обучения. 

Она включает в себя ряд гаджетов, таких как смартфоны, планшеты, ком-

пьютеры, микроскопы, интерактивные доски и подобные устройства. Кро-
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ме того, она служит средством создания интегрированной интеллектуаль-

ной виртуальной учебной среды. 

На занятиях методом коворкинга возможно: выдать домашнее зада-

ние с помощью QR-кода, провести срез знаний и даже посмотреть ви-

деофрагмент. Но как это организовать? Где создать QR-код? Как провести 

срез знаний? При проведении внеурочных занятий согласно ФГОС педаго-

гу разрешается привлечение в образовательный процесс любимый гаджет 

обучающихся ХХI века – телефон. Если вы хотите использовать свой 

смартфон в качестве образовательного инструмента, вам потребуется уста-

новить дополнительное программное обеспечение. Это может заставить 

вас задуматься: какое программное обеспечение вам нужно, как его уста-

новить и где его вообще можно найти? К счастью, у Google есть решение в 

виде приложения «Play Store», которое может установить любое интеллек-

туальное приложение на ваш телефон [5]. 

Выводы по главе 1 

Определим пропедевтическое образование как опережающее обуче-

ние, которое предполагает подготовку к изучению более сложных понятий, 

целью которого является формирование у учащихся понимания основных 

понятий, форм работы при изучении данного курса, установление после-

довательных связей с включением новые элементы содержания в соответ-

ствии с возрастными потребностями учащихся. 

Основы физических знаний целесообразно вводить на этапе началь-

ного общего образования. Придавая большое значение этому вопросу, 

необходимо и возможно адаптировать физический материал в соответ-

ствии с возрастными особенностями учащихся, тем самым углубляя их по-

нимание окружающего мира, о котором они узнают на уроках. В началь-

ных классах обучающиеся еще всему учатся путем исследования, наблю-

дения, экспериментов и учатся применять эти знания в повседневной жиз-
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ни. Необходимо эти попытки познания мира поощрять, а, следовательно, 

оптимальным периодом для введения понятий, явлений законов курса 

естествознания считается начальная школа. 

Процесс обучения физическим законам, явлениям, признакам дол-

жен формировать развитие познавательной активности обучающихся, реа-

лизации частичных поисковых и проектных методов организации познава-

тельной деятельности. Формы и методы изучения физических знаний 

окружающего мира на начальных этапах должны существенно отличаться: 

это могут быть интерактивные задания, игра, исследования, опыты, экспе-

рименты, решение спорных вопросов и проблемных ситуаций, которые 

формируют новые знания у обучающихся. 

Построение подготовительного курса физики должно основываться 

на двух основных принципах: научности и доступности, т.е. материал 

должен быть основан на известных учащимся явлениях и закономерностях 

из жизни с опорой на современные открытия. Факторы, по которым мате-

риал должен быть доступен обучающимся: порядок введения терминов и 

их оптимальное количество, способ подачи научного материала, содержа-

ние курсов и программ. 

Основной идеей подготовительного курса физики является создание 

связи и взаимозависимости между предметами естественнонаучного цикла. 

Интеграция естественнонаучных предметов поможет избежать дублирова-

ния материала по биологии, химии, географии и физике. 

Внеклассная работа по физике может проводиться индивидуально, в 

группах или в сочетании того и другого. Однако эта классификация не яв-

ляется жесткой, поскольку эти виды деятельности взаимосвязаны. Основ-

ная цель при организации внеклассных мероприятий по физике – предо-

ставить возможность всем учащимся, интересующимся физикой и ее при-

менением в реальной жизни, удовлетворить свое любопытство и развить 

свои навыки. Важно искать новые формы, методы и способы организации 

внеклассной работы по физике, потому что многим учащимся этот предмет 
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интересен, но они не понимают всех сложностей. Поэтому полезно объяс-

нять им в новой форме физическое действие различных технических 

устройств, таких как сотовые телефоны, принтеры, компакт-диски и так 

далее. 

В современном мире обучение, включающее сотрудничество, стано-

вится все более популярным. Методология включает в себя обучение на 

основе проектов, а также взаимодействие при организации образователь-

ного и внеурочного образования. Для организации внеурочных занятий по 

пропедевтике физики возможно использование метода «коворкинг» – сов-

местная деятельность в малых группах. Где педагог выступает тьютором. 

Во внеурочной деятельности допускается использование телефонов, а это 

значит, у педагога появляется множество возможностей использования со-

временных Smart-технологий. Которые повышают познавательный инте-

рес, активность вовремя занятия. 

На занятиях методом коворкинга и Smart-технологий возможно: вы-

дать домашнее задание с помощью QR-кода, провести срез знаний и даже 

посмотреть видеофрагмент, тем самым активизировать познавательную 

деятельность обучающихся и интерес к явлениям и процессам окружаю-

щего мира. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ ФИЗИКИ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОМ КОВОРКИНГА 

2.1 Организация, цели и задачи опытно-экспериментальной работы 

по пропедевтике физики во внеурочной деятельности методом  

С целью внедрения пропедевтики физики во внеурочную деятель-

ность с использованием метода коворкинга была организована опытно-

экспериментальная работа на базе МАОУ «Лицей №142 города Челябин-

ска».  

В анкетировании приняли участие 40 обучающихся 4 класса, поло-

вина которых составила экспериментальную группу (обучающихся 4 клас-

са 11 мальчиков и 9 девочек 2010-2012 годов рождения), учителя началь-

ной школы в количестве 10 человек и 30 родителей. 

Язык образования – русский. В качестве иностранных языков изуча-

ется английский язык, а также второй иностранный язык коворкинга – 

немецкий язык. 

Численность обучающихся, являющимися иностранными граждана-

ми: 0. 

Заключенных и планируемых к заключению договоров с иностран-

ными и (или) международными организациями по вопросам образования и 

науки нет и не планируется. 

В МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска» реализуются основные обра-

зовательные программы начального общего образования (нормативный 

срок освоения 4 года), основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет), среднего общего образования (нормативный срок освое-

ния 2 года). Форма обучения – очная. 

Профессиональные образовательные программы не реализуются. 
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Срок действия государственной аккредитации образовательных про-

грамм – до 31 мая 2024 г. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных субъектов и по договорам 

об образовании за счѐт средств физических и (или) юридических лиц на 

начало 2022-2023 учебного года: начальное общее образование – 283 обу-

чающихся, основное общее образование – 343 обучающихся, среднее об-

щее образование – 64 обучающихся. 

В лицее разработано положение о рейтинге участника внеурочной 

деятельности. Рейтинг выступает в качестве инструмента, позволяющего 

оценить активность учащихся 1-11-х классов в школьной жизни и резуль-

таты участия во внешкольных мероприятиях различной направленности 

(учебно-познавательной, научно-технической, художественно-

эстетической, спортивной и др.) и разных уровней (школьный, субмуници-

пальный, муниципальный, региональный, федеральный, международный), 

для формирования папки личных достижений (портфолио). 

Рейтинг позволяет: усовершенствовать систему поощрения учащих-

ся МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска» за участие во внеурочной деятель-

ности (внешкольной и школьной) и за индивидуальные достижения; учи-

тывать полную внеучебную занятость учащихся (учитывать результат уча-

стия в районных, городских, областных, региональных, федеральных, 

международных мероприятиях, на которые учащийся МАОУ «Лицей 

№142 г. Челябинска» направлен от учреждений дополнительного образо-

вания детей, учреждений спортивной подготовки и др. видов учреждений, 

организующих подготовку и участие школьников); способствовать повы-

шению интереса учащихся к внеурочной деятельности; развивать у уча-

щихся навыки самооценки; создавать дополнительные условия для социа-

лизации личности учащихся и развития их способностей; содействовать в 

формировании будущих профессиональных планов учащихся 9-11 классов. 
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Принципы формирования рейтинга: гуманистическая направлен-

ность (учѐт индивидуальных способностей каждого ученика); открытость 

(информация о рейтинге доступна для всех участников образовательного 

процесса); вариативность (учѐт индивидуальных целей, потребностей и 

интересов учащихся); соревновательность. 

Рейтинг выстраивается на основании анализа следующих докумен-

тов, полученных учащимися во внеурочной деятельности, в мероприятиях 

различной направленности и разных уровней: дипломов 1, 2, 3 степеней; 

грамот за 1, 2, 3 места в мероприятиях; грамот в номинациях; сертифика-

тов участников; протоколов внешкольных мероприятий; других докумен-

тов (приказов, справок), отражающих участие во внеурочной деятельности. 

Материалы для формирования рейтинга собираются в течение учеб-

ного года. Результаты участия в конкретных школьных мероприятиях яв-

ляются доступными для всех участников образовательного процесса в те-

чение учебного года со дня их получения. Итоговая информация о резуль-

татах участия готовится к 20 мая каждого учебного года. 

Для участия в Рейтинге учащемуся, его родителям, педагогическому 

работнику необходимо в течение учебного года представлять информацию 

руководителю школьного НОУ, подтверждающий участие школьника во 

внеурочной деятельности. 

На основании полученных документов индивидуальные достижения 

учащихся переводятся в баллы. Итоговый рейтинг представляет собой 

сумму всех представленных достижений по всем мероприятиям различной 

направленности и разных уровней. По итогам ранжирования администра-

ция МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска» принимает решение о поощрении 

учащихся.  

Организация внеурочной деятельности осуществляется по следую-

щим направлениям: общекультурное, физическое, интеллектуальное, со-

циальное, творческое.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогам 

или педагогами самостоятельно в соответствии с «Положение о порядке 

разработки и утверждения рабочей программы учебных предметов, учеб-

ных курсов (модулей) МАОУ «Лицей № 142 г. Челябинска»». Положение 

определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочих про-

грамм учебных предметов, учебных курсов (модулей) учебного плана Ли-

цея. 

Рабочая программа является необходимым компонентом образова-

тельных программ, предлагаемых Лицеем для начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования. Она служит документом, от-

ражающим общее содержание образования.  

Рабочая программа подробно описывает различные аспекты учебно-

го плана лицея, включая основные принципы организации учебного мате-

риала, его структуру и последовательность изучения. В ней также указано 

распределение академических часов. 

Рабочая программа создается педагогическим работником (группой 

работников, методическим объединением) самостоятельно на уровень об-

разования или на период изучения курса и хранится: первый экземпляр – у 

педагогического работника, второй – у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

Рабочая программа разрабатывается с целью обеспечения вариатив-

ности обучения в соответствии с запросами учащихся и их родителей (за-

конных представителей) и имеющимся ресурсным обеспечением Лицея. 

Создатель образовательной программы отвечает за выполнение не-

скольких задач. К ним относятся раскрытие содержания разделов и тем на 

основе утвержденных учебников, определение порядка изучения учебного 

материала, распределение времени на каждый раздел и тему с учетом их 

значимости, составление перечня практических упражнений, уточнение 

знаний и навыков, требуемых от обучающихся, а также выбор технологий 

обучения и методов оценки знаний студентов на основе целей курса. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» Лицей несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ. 

При определении содержания рабочих программ используются по-

ложения образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования Лицея, материалы примерных программ и 

авторские программы курсов. 

Рабочие программы разрабатываются по каждому предмету/курсу, 

входящему в учебный план образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования Лицея. Рабочие про-

граммы разрабатываются на уровень образования или на период изучения 

предмета/курса. В рабочие программы при необходимости ежегодно вно-

сится корректировка. 

Преподаватель представляет план работы на собрании педагогиче-

ской организации педагогов, чтобы убедиться в соблюдении указанных 

стандартов. В письменном протоколе собрания педагогической организа-

ции будет указано, соответствует ли план работы указанным стандартам. 

Титульный лист плана работы заверяется печатью. Этапы организации 

опытно-экспериментальной работы: констатирующий, формирующий и 

контрольный.  

На констатирующем этапе эксперимента нами были разработаны ан-

кеты для учителей начальных классов, родителей и обучающихся 4-х клас-

сов на основе анкет Л. Н. Вахрушевой (интерес к математике), 

М. В. Марусинец (методика «Беседа»), Е.Э. Кригера (методика «Волшеб-

ный цветок»), Н. В. Пророка (методика «Выбор учебных занятий»), 

О. В. Запятой «Диагностика сформированности коммуникативных учеб-

ных действий у младших школьников» [18], М. В. Миновой «Диагностика 

сформированности познавательных умений у учащихся 1-4 классов» [30], 

Т. Ф.  Ушевой «Диагностика сформированности рефлексивных умений у 

младших школьников» [55] и др. С целью выявления необходимости внед-

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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рения пропедевтического курса физики в 4 классе. А также мы оценили 

уровень сформированности универсальных учебных действий по разрабо-

танному листу спецификации оценки.  

На формирующем этапе эксперимента мы разработали темы вне-

урочных занятий по пропедевтике физики для 4 класса. Особенность заня-

тий внеурочной деятельности заключается в форме проведения – исполь-

зуется совершенно новый метод коворкинг. 

2.2 Методы изучения возможностей применения коворкинга по про-

педевтики физики во внеурочной деятельности 

Для выявления актуальности нашей темы мы разработали анкету для 

родителей, учителей и обучающихся 4-х классов.  

Для учителей начальных классов (рисунок 1) анкета состояла из 5 

вопросов, которые направлены на выявление интереса обучающихся к фи-

зическим явлениям. 

 

Рисунок 1 – Анкета для учителей начальных классов 

После анкетирования учителей, было необходимо мнение родителей 

по теме исследования. Мы составили анкету, состоящую из 5 вопросов той 

же тематики (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Анкета для родителей 

После анкетирования педагогов и родителей была составлена анкета 

для обучающихся 4 классов, состоящая из 5 вопросов (рисунок 3).  

Для оценки возможности применения коворкинга, как метода, мы 

разработали лист оценки (таблица А.1 приложения А) эффективности ме-

тода коворкинга в процессе организации занятий курса «Мои первые экс-

перименты на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования по физике (ФГОС ООО). 

 

Рисунок 3 – Анкета для обучающихся 4-х классов 

Для оценки умений используется таблица, куда вносятся баллы по 

каждому ученику с учетом следующих критериев: 0 баллов умение не 

сформировано; 1 балл умение сформировано частично, есть ошибки; 2 

балла умение сформировано полностью. 
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Спецификация оценки выстраивается на критериях и проверяемых 

умениях. Критерии и умения были выбраны в связи со спецификой фор-

мирования физических понятий и явлений: физика – экспериментальная 

наука, очень важно уметь проводить эксперименты наблюдения. Более по-

дробно разберѐм каждый критерий и умения. 

Первый критерий – научность, мы выделили следующие умения: 

верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и за-

кономерностей и использование научной терминологии. 

При изучении физических явлений необходимо уметь планировать 

эксперимент. Оценка производится по умениям: определять цель работы, 

определять последовательность событий в тексте, использовать информа-

цию из текста для решения задачи и обоснования решения, организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами. 

Третьим критерием был выбрано выдвижение гипотезы – это умение 

основываться на собственном опыте и знаниях и умение по содержанию 

текста выдвинуть предположение. Здесь необходимо понимание обучаю-

щимся, что может произойти о того или иного действия.  

Следующий критерий занятия, это непосредственное проведение 

эксперимента. На этом этапе обучающимся предлагается подобрать ресур-

сы, иллюстрирующие выдвинутые положения и экспериментально дока-

зать достоверность выдвинутой гипотезы. 

После проведения эксперимента, необходимо сформулировать выво-

ды – это следующий критерий. Важно умение формулирования вывода до-

стоверности информации на основе сравнительного анализа и обобщения. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, неубедительны в под-

тверждении или опровержении гипотезы. Чтобы обсудить полученные ре-

зультаты, необходимо обратиться к естественнонаучной информации из 

текста. Это включает в себя умение четко идентифицировать информацию 
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из текста, интерпретировать ее вместе с дополнительными знаниями и ис-

пользовать ее для формирования собственного мнения. 

После рассмотрения другого источника информации необходим са-

мостоятельный опыт. Этот опыт должен быть основан на умении исполь-

зовать информацию из текста для решения практических ситуаций. 

Заключительным этапом урока является самооценка, которая служит 

определяющим фактором. Она предполагает анализ собственных возмож-

ностей, чтобы определить, правильно ли было выполнено учебное задание. 

Кроме того, это требует овладения навыками самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и умения делать осознанный выбор в учебно-

познавательной деятельности. 

Нами был использован поэлементный анализ. Который является од-

ним из основных методов педагогических исследований. Общая его идея 

состоит в выделении и оценивании в контрольных заданиях отдельных 

элементов знаний и умений. Разработан в 1950 году Ю. М. Соболевым, 

инженером – конструктором Пермского телефонного завода. 

Сопоставим критерии листа оценки эффективности метода ковор-

кинга с образовательными результатами ФГОС ООО, которые представле-

ны в таблице 1. 

Таким образом, выявлены критерии и показатели, которые исполь-

зуются в исследовании и влияют на формирование универсальных учеб-

ных действий предусмотренных ФГОС [33].  
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Таблица 1 – Сопоставление критериев листа оценки с образовательными результатами ФГОС ООО 
Критерий Проверяемое умение Образовательный результат 

1 2 3 

Научность Верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерно-

стей. 

Использование научной терминологии. 

Личностные: развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятель-

ности. 

Научность Верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерно-

стей. 

Использование научной терминологии. 

Личностные: развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятель-

ности. 

Планирова-

ние экспе-

римента 

Определять цель работы. Определять по-

следовательность событий в тексте. Ис-

пользовать информацию из текста для ре-

шения задачи и обоснования решения.  

Умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками. 

Метапредметные: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных с учѐтом предложенной учебной физической задачи; анали-

зировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций; понимать и использовать преимущества команд-

ной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; принимать 

цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению: распределять 

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

людей; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Выдвиже-

ние гипоте-

зы 

Умение основываться на собственном опы-

те и знаниях.  

Умение по содержанию текста выдвинуть 

предположение. 

Личностные: потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях. 

Метапредметные: выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явле-

ний и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин. 

Предметные: использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, экспе-

римент, модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состо-

яния вещества (твѐрдое, жидкое, газообразное); прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Проведение 

экспери-

мента 

Подбирать ресурсы, иллюстрирующие вы-

двинутые положения. Экспериментально 

доказывать достоверность выдвинутой ги-

потезы. 

Личностные: осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; активное участие 

в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность; потребность в формирова-

нии новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объ-

ектах и явлениях. 

Метапредметные: проводить по составленному плану опыт, несложный физический экспе-

римент, небольшое исследование физического явления; прогнозировать возможное даль-

нейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах; распределять роли, обсуждать процессы и результаты сов-

местной работы;  самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений. 

Предметные: переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свой-

ства/признаки физических явлений. 

Формули-

рование 

выводов 

Формулировать выводы на основе сравни-

тельного анализа. 

Формулировать выводы о достоверности 

суждений на основе анализа и обобщения. 

Личностные: восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ гармоничного постро-

ения, строгости, точности, лаконичности; осознание ценности физической науки как мощ-

ного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы с использованием 

физических знаний.  

Метапредметные: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

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 формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; публично представлять результаты выпол-

ненного физического 
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Продолжение таблицы 1  

1 2 3 

  опыта (эксперимента, исследования, проекта); объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту; оценивать соответ-

ствие результата цели и условиям. 

Предметные: использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, экспе-

римент; различать явления  по описанию их характерных свойств и на основе опытов, де-

монстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физиче-

ских явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе. 

Использование 

естественно-

научной информа-

ции из текста при 

обсуждении ре-

зультатов опыта 

Выявлять информацию, явно задан-

ную в тексте. 

Интерпретировать информацию из 

текста с привлечением дополнитель-

ных знаний. 

Использовать информацию из текста 

для выражения обоснования соб-

ственного мнения. 

Метапредметные: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных с учѐтом предложенной учебной физической задачи; анали-

зировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями. 

Самостоятельное 

проведение опыта 

Умение применять информацию из 

текста для решения ситуаций прак-

тико-ориентированного характера. 

Личностные: осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологиче-

ском мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электри-

ческим и тепловым оборудованием в домашних условиях; активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с физикой. 

Метапредметные: самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический экспери-

мент, небольшое исследование физического явления; самостоятельно составлять алгоритм 

решения физической задачи или плана исследования с учѐтом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; делать выбор 

и брать ответственность за решение. 
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Продолжение таблицы 1  

1 2 3 

  Предметные: различать явления по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физиче-

ских явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе; переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических яв-

лений. 

Самоанализ Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. 

Личностные: сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и та-

кого же права у другого человека; оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования или эксперимента; самостоятельно формулировать обоб-

щения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; 

 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебно-познавательной деятель-

ности. 

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 точ-

ку зрения в устных и письменных текстах; публично представлять результаты выполненного 

физического опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Метапредметные: оценивать качество своего вклада в  выявлять проблемы в жизненных и 

учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; делать выбор и брать от-

ветственность за решение; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ измене-

ния; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретѐнному опыту; вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполне-

ния физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результа-

та цели и условиям; ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого; признавать своѐ право на 

ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же пра-

во другого. 
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Выводы по главе 2 

На формирующем этапе эксперимента были отобраны темы занятий 

внеурочной деятельности по пропедевтике физики. Разработана анкета для 

выявления значимости изучения физических явлений окружающего мира 

во внеурочной деятельности и жизни младших школьников. Проанализи-

рованы особенности организации внеурочной деятельности на базе иссле-

дования.  

Были разработаны анкеты для учителей начальных классов, родите-

лей и обучающихся 4-х классов на основе анкет Л. Н. Вахрушевой (инте-

рес к математике), М. В. Марусинец (методика «Беседа»), Е. Э. Кригера 

(методика «Волшебный цветок»), Н. В. Пророка (методика «Выбор учеб-

ных занятий»), О. В. Запятой «Диагностика сформированности коммуни-

кативных учебных действий у младших школьников» [18], М. В. Миновой 

«Диагностика сформированности познавательных умений у учащихся 1-4 

классов» [30], Т. Ф.  Ушевой «Диагностика сформированности рефлексив-

ных умений у младших школьников» [55] и др. С целью выявления необ-

ходимости внедрения пропедевтического курса физики в 4 классе. А также 

мы оценили уровень сформированности универсальных учебных действий 

по разработанному листу спецификации оценки. Лист спецификации оцен-

ки составлен в соответствии с ФГОС ООО методом поэлементного анали-

за, как интеграция начального и общего образований. 

На формирующем этапе эксперимента мы разработали темы вне-

урочных занятий по пропедевтике физики для 4 класса. Особенность заня-

тий внеурочной деятельности заключается в форме проведения – исполь-

зуется совершенно новый метод коворкинг. Разработано занятие внеуроч-

ной деятельности по теме «Плавание тел». Представлено содержание заня-

тия, пример возможностей метода коворкинга и Smart-технологий. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ ФИЗИКИ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОВОРКИНГА 

3.1 Констатирующее исследование по уровню сформированности 

универсальных учебных действий методом коворкинга 

На констатирующем этапе эксперимента нами была организовано 

анкетирование учителей начальных классов в количестве 10 человек, ро-

дителей в количестве 30 человек и 40 обучающихся: 23 мальчика и 17 де-

вочек 10-12 лет.  

Экспериментальной группой было выбрано 20 обучающихся, кото-

рых заинтересовала внеурочная деятельность по пропедевтике физики (12 

мальчиков и 8 девочек). 

Анкета для учителей начальных классов состояла из 5 вопросов. Пе-

дагогам необходимо было выбрать нужный ответ из предложенных.  

На рисунках 4˗6 представлен анализ ответов учителей на вопросы 

анкеты.  

 

Рисунок 4 – Анализ ответов учителей на первый вопрос анкеты 

Проанализировав ответы, мы пришли к выводу, что 74% учителей 

считает, что интерес у обучающихся к физическим явлениям начал прояв-

ляться в 3-4 классе. 

74% 

11% 
0% 

15% 

0%

20%

40%

60%

80%

3-4 класс 5-6 класс 7-8 класс 1-2 класс 

В каком возрасте учащиеся стали прявлять интерес к 
физичексим явлениям? 
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Рисунок 5 – Анализ ответов учителей на второй вопрос анкеты 

Именно в этом возрасте (9-11 лет, 3-4 классы) разговоры на переме-

нах становятся более осмысленными и больше всего обсуждают физиче-

ские явления (65%). 

 

Рисунок 6 – Анализ ответов учителей с 3-5 вопросы анкеты 

Как было уже сказано выше, ребята знакомятся с предметом «физи-

ка» в 5 классе, но 67 % учителей считают, что необходимо начинать рань-

ше изучение физических явлений, а выбрали ответ «не знаю» лишь 10%. 

Большинство учителей считает, что необходимо внедрение пропедевтиче-

ского курса физика раньше (73%), а в начальной школе таких курсов и 

кружков нет (80%). 
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Проанализировав все ответы, мы пришли к выводу, что необходимо 

внедрение пропедевтического курса физики во внеурочной деятельности в 

4 классе, потому что в этом возрасте проявляется большой интерес у обу-

чающихся. 

На рисунках 7-9 представлен анализ ответов родителей на вопросы 

анкеты. 

 

Рисунок 7 – Анализ ответов родителей на 1 и 2 вопросы анкеты 

По мнению родителей, 73% обучающихся проявляют интерес к экс-

периментированию, а 62 % респондентов его поддерживают. Не проявля-

ют интерес 14 % и 24 % не поддерживают этот интерес. 

 

Рисунок 8 – Анализ ответов родителей на третий вопрос анкеты 
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К физическим явлениям обучающиеся проявляют интерес в 3-4 клас-

сах больше (35% и 39%), чем к 5 (15%). 7% затруднились ответить на во-

прос. 

 

Рисунок 9 – Анализ ответов родителей на 4 и 5 вопросы анкеты 

О необходимости внедрения пропедевтического курса физики в 

начальной школе считают 79% респондентов, выбрали ответ «нет» лишь 

13%. Кружки, элективные курсы, программы внеурочной деятельности, 

дополнительные занятия не предлагались (69%). Затруднились ответить, 

соответственно, 9% и 6%. 

После анализа ответов родителей мы пришли к выводу, что интерес 

к физическим явлениям возникает уже в 3 классе, а в 4 начинает угасать. 

Анкетирование подтвердило необходимость внедрения пропедевтического 

курса физики в 4 классе в рамках внеурочной деятельности.  

На рисунках 10-12 представлены результаты анализа ответов обуча-

ющихся четвертых классов.  

Анкетирование обучающихся показало, что изучать явления приро-

ды окружающего мира им не предлагалось (77% и 78%). 5% говорят, что 

кружки предлагались, но посещали лишь 2%.  
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Рисунок 10 – Анализ ответов обучающихся на 1 и 2 вопросы анкеты 

 

Рисунок 11 – Анализ ответов обучающихся на третий вопрос анкеты 

Респонденты считают, что изучать явления окружающего мира инте-

реснее всего в форме опытов и экспериментированием (72% и 79%), квест-

игры выбрали лишь 19% респондентов.   
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Рисунок 12 – Анализ ответов обучающихся на 4 и 5 вопросы анкеты 

Лишь 3% обучающихся не интересны явления окружающего мира и 

2 % не хотят изучать явления более глубже. Проявили интерес 87 %. Хотят 

изучать явления окружающего мира 94%. 

Проанализировав все результаты анкеты, мы пришли к выводу, что 

необходимо внедрение пропедевтики физики во внеурочной деятельности 

с использованием коворкинга.  

Также на констатирующем этапе эксперимента мы провели занятие с 

экспериментальной группой, которую заинтересовал предложенный курс. 

В группу вошли 20 обучающихся: 12 мальчиков и 8 девочек. После второ-

го занятия мы заполнили лист спецификации оценки, результаты пред-

ставлены в таблице А.2 (приложение А). 

Проанализировав результаты занятия, мы видим, что из 16 баллов 

максимально обучающиеся получили 9 баллов (56,25%). 6 баллов состав-

ляет 37,5% всей работы, а 5 баллов это 31,5%, четверть (25%) заняли 4 

балла. 3 балла и 2 балла очень близки друг к другу: 18,75% и 12,5%. 

Наименьший результат 1 балл составляет 6,25% всей работы (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Анализ выполненной работы в баллах 

Рассмотрев рисунок 14, мы видим, что 9 баллов получили 12,5 % (2 

человека) и 6 баллов 12,5 % (2 человека). 37,5 % обучающихся получили 

лишь 2 балла (6 человек), а 3 балла лишь 25% (4 человека). 5 балов полу-

чил 1 обучающийся, что составляет 6,25%. 

Рисунок 14 – Анализ сформированности умений по количеству обучающихся, 

набравших определенные баллы (%) в экспериментальной группе 

Необходимо проанализировать результаты сформированности каж-

дого умения в отдельности (рисунок 15). Мы видим, что больше всего 

сформирован самоанализ 42,5%, второе место заняло формулирование вы-

водов 30 %. Проведение эксперимента сформировано лишь на 25%. Уме-

ние использовать естественно-научную информацию не сформировано, 

научность сформирована лишь на 7,5%. Мы можем сделать вывод о том, 

что обучающиеся не умеют работать с информацией, тяжело самостоя-

тельно провести опыт, спланировать эксперимент, выдвинуть гипотезу. 

Лучше всего, получается провести самоанализ и сформулировать выводы.  
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Рисунок 15 – Анализ сформированности каждого умения в отдельности 

Таким образом, на контрольном этапе эксперимента мы выяснили, 

что исследуемые умения (универсальные учебные действия) у обучаю-

щихся не сформированы, требуют еще уточнений, пояснений и дальней-

шей педагогической работы.  

3.2 Методические рекомендации по организации внеурочных заня-

тий методом коворкинга по пропедевтике физики 

В настоящее время в школах отсутствуют занятия, позволяющие де-

тям познавать окружающий мир, развивать умственные и творческие спо-

собности, формировать активный взгляд на жизнь. Такое отсутствие в си-

стеме образования в конечном итоге снижает эффективность учебного 

процесса. 
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Наличие познавательного интереса у обучающихся приводит к каче-

ству их знаний и формированию мотивации к обучению, а также и к высо-

кой эффективности учебного процесса. Выстраивать образовательный 

процесс необходимо так, чтобы обучающиеся понимали и принимали це-

ли, поставленные педагогом, чтобы они были активными участниками об-

разовательных ситуаций. 

Нами выявлено, что познавательный интерес в изучении явлений 

окружающего мира возникает уже в начальной школе, поэтому целью вне-

урочных занятий стало: углубить понимание учащимися предмета «Окру-

жающий мир», уделяя особое внимание таким темам, как «Природные яв-

ления», «Структура и свойства материи», «Электрические явления», «Воз-

дух» и «Вода». Это расширит их знания и позволит им глубоко усвоить 

предмет. 

Внеурочные занятия выстроены по принципам: создание условий для 

повышения мотивации к обучению; развитие интеллектуальных возмож-

ностей; научности, т.е. стремление развивать логику, формулировать вы-

воды, обобщать, систематизировать; системности, т.е. эксперименты и 

наблюдения за явлениями окружающего мира; практической направленно-

сти (физическая терминология и углубление знании по предмету «Окру-

жающий мир»; коллективной работы. 

Содержание занятий.  

Тема 1. Введение. Правила по ТБ. Наша Вселенная. Урок знакомства. 

Видео фильм. Составление плаката правила безопасности. 

Тема 2. Состояние вещества. Пластиковые бутылки по пол литра: 

воздух, вода, лѐд. Ёмкость, раздаточный материал. 

Тема 3. Твѐрдые тела и их свойства, объѐмы и их изменение. Монет-

ка, спички, шарик с кольцом. 

Тема 4. Как количество вытесненной воды зависит от формы тела? 

Емкость для воды, тела одинаковой формы, но разной массы, разной фор-

мы, но одинаковой массы. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 
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Тема 5. День непослушания. Самостоятельный выбор опытов и их 

проведение (из опыта) под руководством педагога. Открытый урок юных 

экспериментаторов.  

Тема 6. Плавание тел. В емкость с водой опускают различные пред-

меты. Выводится условие для плавающих тел. Работа с научной информа-

цией [3]. 

Тема 7. Замерзание воды — уникальное свойство. Вода является рас-

творителем. Вода поднимается. Мы рассматриваем, как замерзшая вода 

меняет форму и объем. Ставим кубики льда в воду и наблюдаем за уров-

нем воды и процессом таяния льда. Делаем выводы. Эксперименты по рас-

творимости. Растворяем в воде соль, краски, песок. Следите за раствори-

мостью. Вносим данные в таблицу. Делаем выводы. 

Тема 8. Очистка воды фильтрацией. Изготовление фильтра для воды. 

Рассказ учителя о том, как происходит естественная фильтрация воды и 

как получить чистую воду в походе. Изготовление своего фильтра. 

Тема 9. Явление смачивания жидких тел. Тайна Мюнхгаузена вклю-

чает в себя простой эксперимент, для которого требуется пипетка и два ли-

ста - один покрыт парафином, а другой нет. Капая воду на оба листа, мож-

но наблюдать, как движутся капли, и какой лист лучше держит воду. Ана-

логичный эксперимент можно провести с кусками ткани, чтобы опреде-

лить, какие из них мокрые, а какие нет. Рассматривая крылья птиц и листья 

растений, можно сделать выводы об их свойствах. 

Тема 10. Занимательные уроки Р. Саакаянца: почему снег тает и пре-

вращается в воду? Можно ли вскипятить воду снегом? Проведение опытов. 

Стеклянный флакон с водой, соленая вода, снег. 

Тема 11. Воздух и его свойства. Закон Паскаля. Заполнение таблицы 

и формулирование выводов. 

Тема 12. Что происходит с воздухом при нагревании? Закон Бернул-

ли. Мы наблюдаем, как меняются свойства воздуха при его нагревании. 

Ставим мяч на грелку и наблюдаем, как он поднимается (в исполнении 
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воспитателя). Измеряем температуру воздуха у пола и записываем данные 

на потолке в таблицу, формулируем выводы. 

Тема 13. День непослушания. Самостоятельный выбор опытов и их 

проведение (из опыта) под руководством педагога. Открытый урок юных 

экспериментаторов. 

Тема 14. Закон сохранения энергии. Термос. Демонстрационные 

опыты и просмотр познавательного фрагмента «Галилео». 

Тема 15. Атмосфера и давление. Атмосферное давление напрямую 

связано с высотой над уровнем моря и может оказывать значительное вли-

яние на живые организмы. Эта концепция влияния атмосферы на микро-

климат Земли была изучена и понята в течение некоторого времени. Один 

научный трюк с использованием барометрического давления позволяет до-

стать монету из воды, не намочив рук. Барометр – важнейший инструмент 

для измерения давления, и, сравнивая измерения, сделанные на разных 

уровнях здания, можно сделать выводы. Известно, что живые организмы 

используют атмосферное давление, о чем свидетельствует использование 

ими присосок. 

Тема 16. Источники звука. Звук скрипки. Существуют различные ти-

пы звуков, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Металли-

ческая линейка может помочь сохранить тембр звука, сократив его длину. 

Настроечные вилки также можно использовать для обнаружения и иден-

тификации звуков различных частот. Экспериментируя с хрустальными 

бокалами, можно получить интересный опыт со звуком. Если связать два 

стакана вместе ниткой и сказать в один из них, звук можно услышать в 

другом стакане. Это пример того, как звуковые волны могут распростра-

няться. 

Тема 17. Почему взлетает ракета. Опыты. Свеча, яичная скорлупа, 

воздушные шарики. 

Тема 18. Катапульта или инерция. Демонстрационные опыты и про-

смотр познавательного фрагмента «Галилео».  
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Тема 19. Что холоднее? Теплопроводность. Фокус с монеткой и его 

разгадывание. Игра «Определи на ощупь из какого материала сделан 

предмет». Понятия «температура», «градусник» и история создания гра-

дусника. 

Тема 20. Простые механизмы: рычаг, наклонная плоскость. Зачем их 

применяют? Опыты, работа с научной информацией. 

Тема 21. Сверхпроводимость. Что это такое? Опыты, работа с науч-

ной информацией. 

Тема 22. Что такое давление? Клоун Дима и фиксики. Обучающее 

видео для детей. Давление.  Демонстрационные опыты и просмотр позна-

вательного фрагмента «Галилео». 

Тема 23. Вакуумная упаковка. Самостоятельное создание вакуума 

для предметов, овощей и т.д. 

Тема 24. Электричество. Кто живет в розетке? Обучающее видео. 

Стихи для детей. Эксперименты. Создание крышки «безопасности» для 

розетки. 

Тема 25. Почему горит лампочка? Выясняем с Лами. Электричество 

и опыты для детей. 

Тема 26. Лавовая лампа. Демонстрационные опыты и просмотр по-

знавательного фрагмента «Галилео». Изготовление лампы. 

Тема 27. Лампочка в микроволновой печи. Демонстрационные опы-

ты и просмотр познавательного фрагмента «Галилео». Проектирование си-

туации с помощью макета. 

Тема 28. Неньютоновская жидкость – физические опыты. Изготовле-

ние неньютоновской жидкости разными способами.  

Тема 29. Простые физические опыты из книг Я. И. Перельмана. Ви-

деофильм, обсуждение и демонстрация экспериментов. 

Тема 30. Почему кошка приземляется на лапы? Обсуждение вопроса, 

моделирование ситуации. 

Тема 31. Личная радуга. Танец молока. Опыты. 
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Тема 32. Эксперимент. Яблоко и магнит. Самодельный магнит. Изго-

товление магнита. Связь яблока и магнита.  

Тема 33. Урок игра «Самый умный». Делимся на 3 команды, приду-

мываем название. 3 этапа: разминка (загадки); объясни опыт; разгадай ре-

бус. Итог урока ребята выбирают опыты, которые будут проводить на ма-

стер-классе.  

Тема 34. Заключительный урок «Я экспериментатор!». Самостоя-

тельно демонстрирование опытов для обучающихся школы.  

Особенности организации работы внеурочных занятий во внеуроч-

ной деятельности по пропедевтике физики. 

В начале каждого урока важно, чтобы у ребенка были необходимые 

принадлежности: ручка, цветные карандаши, карандаш, линейка и рабочие 

листы. Дополнительно можно провести «Разминку» продолжительностью 

3-5 минут, которая включает в себя загадки, ребусы и кроссворды, связан-

ные с темой урока. Обязательно наличие проблемного вопроса, чтобы вы-

звать интерес учащихся и мотивировать их на поиск ответа в течение всего 

урока. 

Мы начинаем урок с веселой разминки, которая включает в себя за-

гадку и знакомство со сказочным персонажем. Это помогает привлечь 

внимание детей, поднять их настроение и подготовить к продуктивному 

обучению. После этого мы погружаемся в тему урока и оцениваем предва-

рительные знания учеников и их цели обучения. 

Затем мы переходим к теме занятия, выясняем, что знают уже обу-

чающиеся и чего бы им хотелось нового узнать. Обучающиеся заполняют 

таблицу. Педагог ориентирует ребят на самостоятельное прочтение учеб-

ной задачи и поиск ее решения. Основное содержание занятия проводится 

методом коворкинга – организация эксперимента совместной групповой 

деятельностью, где педагог выступает тьютором-помощником для обуча-

ющихся.  
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На следующем этапе учащиеся проведут эксперименты, сделают вы-

воды и обсудят свои результаты со всем классом. Экспериментальная дея-

тельность поможет им лучше выражать свои идеи и работать с большим 

количеством научной литературы. Она также создаст атмосферу команд-

ной работы, товарищества и взаимной поддержки, одновременно развивая 

такие важные черты характера, как решительность, настойчивость и ответ-

ственность. 

В течение следующих 3-4 минут у каждого ребенка будет возмож-

ность продемонстрировать физическую активность по своему выбору. Это 

может быть игра, в которую им нравится играть с другими, исполнение 

песни или танца, или комплекс упражнений для других детей. Возможно-

сти безграничны! 

Минутка физической активности полезна для детей, поскольку поз-

воляет им расслабиться, плавно перейти от одной задачи к другой и спо-

собствует развитию их моторики, как грубой, так и мелкой. 

После физической минутки, мы возвращаемся в учебную задачу. 

Эксперимент провели. Пробуем ответить на вопрос. Знаний нам не хвата-

ет, полученных во время проведения эксперимента, поэтому обучающиеся 

обращаются к тексту и отвечают на вопросы. После проводится обсужде-

ние и подведение итогов занятия.  

В конце занятия – рефлексия, оценка занятия и самооценка. Дети вы-

бирают изображение в соответствии с результатом: лайк – получилось всѐ 

отлично, сердечко – все получилось, но нужны некоторые разъяснения; 

дизлайк – не получилось, остались вопросы. Подписывают и сдают вместе 

с рабочими листами. 

На каждом занятии в рабочей тетради представлена рубрика «Это 

интересно», в которой ребята могут узнать дополнительную информацию 

по теме занятия. 

Конспект внеурочного занятия по теме «Плавание тел» методом ко-

воркинга с применением Smart-технологий. 
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Тема урока: «Плавание тел».  

Тип урока: урок «открытия» нового знания. 

Обучающая цель: понять и применить принципы, определяющие 

плавучесть объектов, путем научного обоснования. Мы стремимся полу-

чить полное представление об условиях, которые позволяют объектам пла-

вать, и достичь мастерства в их применении. 

Развивающие цели: развивать творческие способности учащихся, по-

ощряя их умение нестандартно мыслить и самостоятельно проводить экс-

перименты. Мы также уделяем внимание развитию их способностей к пла-

нированию, наблюдению, анализу, сравнению и обобщению. Задача раз-

вить навыки организации самостоятельной деятельности и активизировать 

мыслительный процесс. 

Воспитательная цель: воспитание любопытства к предмету, поощре-

ние жажды знаний, развитие внимательности, воспитание самостоятельно-

сти, развитие коммуникативных навыков, обеспечение точности и приви-

тие культурных ценностей при организации образовательной деятельно-

сти. 

Формирование УУД. 

Личностные: стремиться приобретать новые знания и практические 

навыки самостоятельно, без лишних подсказок со стороны; кроме того, мы 

должны подходить к обучению с эмоциональным и ценным мышлением, 

понимая истинную важность того, чего мы пытаемся достичь. Творчество 

также имеет решающее значение в процессе обучения, поскольку оно поз-

воляет нам подходить к проблемам с уникальных сторон. Мы также долж-

ны быть готовы сотрудничать с другими на равных, понимая, что каждый 

может внести свой ценный вклад. Наконец, мы должны быть уверены в 

своих способностях к познанию мира природы и всегда стремиться к само-

выражению и самореализации в процессе обучения [3]. 
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Регулятивные: необходимо обладать навыками постановки цели, 

следования плану, соотнесения учебных действий с известными правилами 

и выполнения задания в соответствии с поставленной целью. 

Познавательные: способность определять сходства и различия между 

объектами, делать обобщения на основе полученной информации, наблю-

дать, предвидеть ситуации, выяснять условия плавучих объектов, разраба-

тывать стратегию эксперимента и выводить решение, работать с текстовым 

материалом. 

Коммуникативные: способность человека выразить идею словами, 

согласовать точки зрения и прийти к взаимному решению, эффективно ис-

пользовать язык и символы для передачи результата и быть открытым к 

принятию различных точек зрения. 

Оборудование: пластиковые стаканы разного объѐма и цвета, яблоко 

в кожуре, очищенное яблоко, маленькие квадраты двух цветов (для рас-

пределения на группы), рабочие листы, письменные принадлежности. 

ЦОР: программа для санирования QR кодов и выход в интернет. 

Ход занятия.  

Организационный этап (1 минута). 

Действия учителя. Здравствуйте ребята. Хочу начать наше занятие со 

слов древнегреческого учѐного и инженера Архимеда: «Эврика!». 

Деятельность обучающихся. Настраиваются на урок.  

Мотивационный этап (2-3 минуты). 

Действия учителя. У всех хорошее настроение. На улице прекрасная 

погода. Скоро наступит ваше самое любимое время года – лето. А чем вы 

будете заниматься летом? …А что можно делать в реке? Плавать. У меня 

возник вопрос: «Почему иголка тонет в воде, а корабль плавает (рису-

нок 16)?» Ответ на этот вопрос мы найдем к концу занятия [3]. 
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Рисунок 16 – Мотивационный этап рабочего листа 

Деятельность обучающихся. Высказывают предположения. 

Постановка учебной задачи (4-5 минут). 

Действия учителя. Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего 

занятия. Архимед и его восклицание «Эврика!». Вопрос о плавании кораб-

ля…А какая же цель занятия? 

Деятельность обучающихся. Формулируют тему занятия и его цель. 

Актуализация опорных знаний (3-4 минуты). 

Действия учителя. Сейчас разделимся на 2 команды. Необходимо 

подойти ко мне и вытащить квадратик соответствующего цвета. Занять ме-

сто согласно цвету [3] . 

На столах лежат рабочие листы. Прочти название занятия и подумай, 

что ты уже знаешь и хотел бы узнать на данном занятии (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Фрагмент рабочего листа по актуализации опорных знаний 
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Деятельность обучающихся. Делятся на команды. Заполняют табли-

цу на рабочем листе. 

«Открытие нового знания» (эксперимент) (10 минут). 

Действия учителя. Ребята, давайте обсудим, что вам известно по те-

ме, а что хотите узнать.  

Я надеюсь, что сегодня вы узнаете много нового и интересного. 

Мы разделились на группы для того, чтобы провести эксперимент. 

Что это такое? А для чего мы будем экспериментировать? Да, совершенно 

верно: чтобы проверить какую-то гипотезу. 

Переверните свои рабочие листы (рисунок 18). Необходимо прочитать за-

дачу, составить план проведения эксперимента, вдвинуть гипотезу, вы-

брать ресурсы, провести эксперимент и сделать выводы. На работу у вас 10 

минут. Ресурсы находятся на отдельном столе. 

Рисунок 18 – Фрагмент рабочего листа «Эксперимент» 
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Деятельность обучающихся. Обсуждают известные знания и те, ко-

торые хотели бы узнать. Отвечают на вопросы. Проводят эксперимент. 

Первичное закрепление (4-5 минут). 

Действия учителя. Организует обсуждение итогов эксперимента, за-

дает наводящие вопросы, требующие обоснования действий [3]. 

Заканчиваем. Ребята, давайте делиться результатами. Команда зеле-

ных, какую гипотезу выдвинули? Какие выбрали ресурсы для этого экспе-

римента? Почему именно эти ресурсы выбрали? 

Отлично, Ваш эксперимент удался? Прекрасно.  

Команда оранжевых – слово вам. 

Какие вы молодцы, все получилось, я очень рада. 

Деятельность обучающихся. Рассказывают о выполненной работе, 

задают вопросы друг другу.  

Самостоятельная работа с проверкой по эталону. Самоанализ и са-

моконтроль (4-5 минут). 

Действия учителя. Ребята, скажите, пожалуйста, сейчас мы можем 

ответить на вопрос: почему иголка тонет в воде, а корабль плавает? 

Да, знаний нам чуть-чуть не хватает, чтобы обосновать с научной 

точки зрения. Рассаживаемся на места по одному человеку. Возьмите ра-

бочий лист с рубрикой «Узнай больше» (рисунок 19). Ваша задача прочи-

тать текст и ответить на вопросы. Буквально 5 минут для этого.  

Деятельность обучающихся. Самостоятельно читают текст и отвеча-

ют на вопросы. 

Включение нового знания в систему знаний и повторение (5 минут). 

Действия учителя. Заканчиваем. На все вопросы ответили? Отлично, 

давайте обсудим. 

На чѐм основано плавание судов? Что называют осадкой судна? Что 

такое ватерлиния? Что называют водоизмещением судна? Ребята, сейчас 

вы мне точно кажете: почему же иголка тонет, а корабль плавает? 

Деятельность обучающихся. Отвечают на вопросы [3]. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотечной 

системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26. 



76 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Фрагмент рабочего листа «Это интересно» 

Рефлексия деятельности (5 минут). 
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Действия учителя. Какие вы молодцы, скажите пожалуйста, чем мы 

сегодня занимались? Что мы узнали? Почему иголка тонет, а корабль пла-

вает? Молодцы, спасибо [3].  

Ребята, возьмите свои телефоны, откройте программу для считыва-

ния QR кодов. Наведите камеру на QR код, расположенный в конце рабо-

чего листа №2 (рисунок 20). Посмотрите эксперимент [5].  

 

Рисунок 20 – Фрагмент рабочего листа, рубрика «Мой эксперимент» 

Как же сделать так, чтобы пластилин плавал? На этот вопрос вы от-

ветите дома, на следующем занятии расскажете, что вы придумали. 

Обратите внимание на рубрику «Может быть интересно» (рису-

нок 21). При переходе по QR-коду можно посмотреть интересный познава-

тельный видеофграмент. 

 

Рисунок 21 – Фрагмент рабочего листа, рубрика «Может быть интересно» 

На столах у каждого лежат изображения: два смайлика и сердечко. 

Выберите свой смайлик: лайк – получилось всѐ отлично, сердечко - все по-

лучилось, но нужны некоторые разъяснения; дизлайк – не получилось, 

остались вопросы. Подпишите это изображение и сдайте мне вместе с ра-

бочими листами. 

Деятельность обучающихся. Отвечают на вопросы, самостоятельно 

проводят эксперимент. Рефлексируют. 
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Итог урока. Домашнее задание (2-3 минуты). 

Действия учителя. Домашнее задание: дома провести эксперимент с 

пластилином, ответить на вопрос: как сделать так, чтобы пластилин пла-

вал? Сделать фотографию пластилина на воде.  

Сфотографируйте QR-код, чтобы еще рас посмотреть эксперимент. 

Понятно? Остались ли вопросы? Ребята, вы большие молодцы, спа-

сибо за занятие, до свидания! 

Деятельность обучающихся. Слушают домашнее задание. 

При изучении темы «Плавание тел» ребятам было предложено прой-

ти по QR-коду для просмотра видео ролика и выполнения дальнейшего за-

дания. Педагогу нужно зарегистрироваться на платформе Яндекс диска 

или на платформе любого другого облачного хранилища (рисунок 22) [5].  

 

Рисунок 22 – регистрация в облачном хранилище Yandex.disk 

Далее необходимо загрузить ролик в систему https://disk.yandex.ru 

(рисунок 23) [5].  

https://disk.yandex.ru/


79 

 

Далее нужно скопировать ссылку на ролик. Рядом с названием папки 

нажимаем на троеточие. Открывается окно, нажимаем на кнопку скопиро-

вать ссылку. Переходим на сайт, который генерирует код https://online-

qr.ru/qr/text.  

Рисунок 23 – Загрузка видеофрагмента на Yandex.disk 

Вставляем нашу ссылку и сайт сразу-же генерирует код, который 

можно скачать или напечатать, а также вывести на экран (рисунок 24). 

Скопировать ссылку на данный ролик. Вставить ссылку в строку на 

сайте QR-сканер. Введя ссылку на фрагмент, сайт сгенерирует QR-код, ко-

торый можно вывести на экран, распечатать или отправить в сообщениях 

(рисунок 25) [5]. 

Для использования QR-кодов обучающимся необходимо скачать 

программу из приложения «Play Маркет». Заходим в приложение, в поис-

ковой строке вбиваем «сканер QR-кодов». Переходим в любое приложение 

и скачиваем на свой телефон. Чтобы прочитать QR-код достаточно от-

крыть приложение и навести камеру на нужный код. Либо через месен-

джер Вконтакте: заходим в новостную ленту, предложить историю и счи-

https://online-qr.ru/qr/text
https://online-qr.ru/qr/text
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тываем QR-код. Сайт предложит перейти по ссылке, которая направит на 

видеофрагмент. 

При организации уроков и внеурочных занятий можно использовать 

приложение «ClassDojo». ClassDojo – это глобальное сообщество из более 

чем 50 миллионов учителей и семей, которые собираются вместе, чтобы 

делиться самыми важными моментами обучения детей в школе и дома – с 

помощью фото, видео, сообщений и многого другого. Дети всегда учились 

вместе в физическом пространстве, а в ближайшие годы они начнут учить-

ся и в виртуальном пространстве [5].  

Уже ClassDojo объединил более 50 миллионов учителей и семей, со-

здается виртуальное пространство для всего сообщества с помощью: рав-

ных возможностей для обучения; лучшего в мире опыта обучения, кото-

рый будет доступен каждому, независимо от места жительства или дохода.  

ClassDojo объединяет школьные сообщества, предоставляя учителям 

и семьям единое пространство для общения и обмена опытом обучения. 

Создатели сайта считают, что «будущее обучения во многом похоже на 

игру, и в будущем ClassDojo – это место, где дети смогут свободно соби-

раться вместе, чтобы открывать для себя то, что им нравится. 

Это самое безопасное онлайн-сообщество для детей, где они могут 

играть, исследовать и развиваться – и так будет всегда».  

Педагог регистрируется и создает класс, добавляет ребят (рису-

нок 26).  

Главной особенностью работы с ClassDojo является то, что сервиз 

помогает учителям и семьям сотрудничать для поддержки социально-

эмоционального обучения с помощью баллов и «Big Ideas» – и дает детям 

возможность высказаться с помощью «Портфолио».  
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Рисунок 24 – Генератор QR-кода 

 

Рисунок 25 – Работа сайта генератора QR-кодов 



82 

 

 

Рисунок 26 – Регистрация и создание класса ClassDojo 

Учитель и обучающиеся могут поставить баллы каждому. За что ста-

вить баллы – тоже совместное решение класса и педагога. Набор инстру-

ментов для учителей, от табелей посещаемости до таймеров и многого 

другого, сэкономит время и энергию для того, что действительно важно – 

помогать детям развиваться (рисунок 27) [5].  

Рассмотрим возможности приложения «ClassDojo».  

ClassDojo это возможность: создать позитивную культуру. Педагоги 

могут поощрять учеников за демонстрацию любых навыков или мораль-

ных ценностей, усердную работу, доброту, помощь другим и т.д.  

Каждому ученику предоставить право голоса. Ученики могут демон-

стрировать и делиться процессом обучения, добавлять фото и видео с вои 

портфолио, ставить друг другу баллы за задания (рисунки 27˗28). 
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Рисунок 27 – Примеры заданий 

Поделиться памятными моментами с родителями. Вовлекать родите-

лей в школьную жизнь своих детей, делясь с ними фотографиями и видео-

материалами прекрасных моментов жизни класса. 

Оставаться на связи с мгновенными сообщениями. Система обмена 

сообщениями упрощает общение учителей, семей и персонала в любое 

время и в любом месте - сообщения автоматически переводятся на более 

чем 35 языков мира.  

Для организации внеурочного занятия приложение «ClassDojo» под-

ходит для отслеживания результатов, моментальной реакции на выполнен-

ное задание, для обратной связи от обучающихся.  Возможности этого 

приложения таковы, что педагог и ребята могут друг другу выставлять 

баллы за занятие, работу в командах, дежурство и т.д. 

Приложения «ClassDojo» – это полностью виртуальный класс, ис-

пользование которого позволяет отследить успехи и неудачи, взлѐты и па-

дения не только педагогу, но и родителям как отдельных обучающихся, 

так и весь класс. 
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Рисунок 28 – Возможности использования ClassDojo 

3.3 Результаты контрольного эксперимента 

На контрольном этапе эксперимента, после внеурочных занятий с 

применением метода коворкинга, мы провели занятие «Плавание тел» и 

вновь оценили уровень сформировнности умений по листу спецификации 

занятия. Результаты представлены в таблице А.3 (приложение А) [3;5]. 

Проанализировав результаты контрольного этапа эксперимента, 

представленного на рисунке 29 мы видим, что максимальное количество 

баллов 12, что составляет 75%. Соответственно 11 баллов это 68,75%, 10 

баллов – 62,75%. Чуть больше половины составляют 9 баллов (56,25%) и 8 

баллов (50%). Самое наименьшее количество набранных баллов 7 (43,75%) 

и 6 (37,5%). 
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Рисунок 29 – Анализ выполненной работы в баллах 

Проанализируем распределение количества обучающихся по баллам, 

представленного на рисунке 30. Максимальное количество, 12 баллов по-

лучил 1 обучающийся (5%). 11, 10 и 9 баллов получили по 2 обучающихся 

(10%). 8 и 6 баллов получили 20% обучающихся (по 4 человека). А 5 всех 

респондентов (25%) заработали 7 баллов. 

 

Рисунок 30 – Анализ сформированности умений по количеству обучаю-

щихся 

Анализ сформированности каждого умения представлен на рисун-

ке 31.  

Мы видим, что больше всего сформирован самоанализ – 70%, второе 

место заняли выдвижение гипотезы (62,5%) и формулирование выводов 

60%). Планирование эксперимента и самостоятельное проведение – 50%, 

проведение эксперимента – 47,5%. Умение использовать естественно-

научную информацию сформировано на 37,5%, а вот научность лишь на 

20%. Мы можем сделать вывод о том, что необходимо еще работать над 

формированием умений, особое внимание стоит обратить на научность и 
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умение использовать естественнонаучную информацию. Лучше всего по-

лучается произвести самоанализ, выдвинуть гипотезу и сформулировать 

выводы.  

 

Рисунок 31 – Анализ сформированности каждого умения 

Проведем сравнительный анализ констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента.  

Рассмотрев таблицу А.4 (приложение А) по сравнению баллов, полу-

ченных за занятие констатирующего и контрольного этапов эксперимента, 

мы заметили, что количество баллов, полученных за задание, у всех обу-

чающихся стало выше. 

Сравнение количества полученных балов показало, что на контроль-

ном этапе эксперимента баллы, полученные за занятие, стали выше. Обу-

чающиеся на контрольном этапе эксперимента набрали большее количе-

ство баллов. Анализ сформированности каждого умения представлен на 

рисунке 32. Результат по каждому умению стал лучше, но в полной мере 

умения еще не сформированы. Необходимо продолжать работу.  
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Рисунок 32 – Сравнительный анализ сформированности умений 

Таким образом, мы выяснили, что универсальные учебные действия 

у обучающихся сформированны частично, требуют уточнений, пояснений 

и дальнейшей педагогической работы. Метод коворкинга принес положи-

тельные результаты. Уровень сформированности универсальных учебных 

действий стал выше.  

Выводы по главе 3  

На контрольном этапе эксперимента мы выяснили, что исследуемые 

умения (универсальные учебные действия) у обучающихся не сформиро-

ваны, необходима глубокая педагогическая работа.  

Нами выбраны темы внеурочных занятий по пропедевтике физики 

методом коворкинга, разработано их содержание. Разработаны методиче-

ские рекомендации по проведению внеурочных занятий по физике мето-

дом коворкинга. В качестве примера представлено полностью занятие по 

теме «Плавание тел» вместе с рабочими листами. Показаны возможности 

использования Smart-технологий в процессе проведения внеурочных заня-

тий по пропедевтике физики методом коворкинга, а именно использование 
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QR-кодов и приложения «ClassDojo», которое подходит для отслеживания 

результатов, моментальной реакции на выполненное задание, для обратной 

связи от обучающихся.  

После проведения контрольного этапа эксперимента и сравнения ре-

зультатов с констатирующим, мы выяснили, что универсальные учебные 

действия у обучающихся сформированы частично, требуют уточнений, по-

яснений и дальнейшей педагогической работы. Метод коворкинга принес 

положительные результаты. Уровень сформированности универсальных 

учебных действий стал выше.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы изучили особенности организации пропедевтического обучения 

физики во внеурочной деятельности и выявили, что пропедевтические за-

нятия внеурочной деятельности по физике возможны в начальной школе. 

Необходимо адаптировать изучаемый материал согласно возрастным осо-

бенностям обучающихся. Процесс обучения должен способствовать фор-

мированию и развитию познавательной активности, реализации поиска, 

проведения эксперимента, как методов организации познавательной дея-

тельности. Формы и методы изучения должны иметь отличия, от форм и 

методов, используемых в старших классах. Построение подготовительного 

курса физики должно основываться на двух основополагающих принци-

пах: научности, т.е. материал должен соответствовать достижениям науч-

ного прогресса; доступности, т.е. материал должен основываться на явле-

ниях и закономерностях, известных обучающимся из повседневной жизни.  

Главный смысл внеурочных занятий по пропедевтике физических 

знаний заключается в создании связи и взаимозависимости между предме-

тами естествознания. Интеграция естественнонаучных предметов поможет 

избежать дублирования материала по биологии, химии, географии и физи-

ке. 

Мы изучили организацию внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы по пропедевтике физики. Внеклассная работа по физике 

может проводиться индивидуально, в группах или в сочетании того и дру-

гого. Однако эта классификация не является жесткой, поскольку эти виды 

деятельности взаимосвязаны. Основная цель при организации внеклассных 

мероприятий по физике - предоставить возможность всем учащимся, инте-

ресующимся физикой и ее применением в реальной жизни, удовлетворить 

свое любопытство и развить свои навыки. Важно искать новые формы, ме-

тоды и способы организации внеклассной работы по физике, потому что 

многим учащимся этот предмет интересен, но они не понимают всех слож-



90 

 

ностей. Поэтому полезно объяснять им в новой форме физическое дей-

ствие различных технических устройств, таких как сотовые телефоны, 

принтеры, компакт-диски и так далее. 

При рассмотрении метода коворкинга, как метода организации вне-

урочной деятельности обучающихся по пропедевтике физики, мы пришли 

к выводу, что внеурочная деятельность должна быть построена на сов-

местной деятельности педагога и обучающихся в малых группах. Педагог 

выступает тьютором. Который помогает, направляет работу ребят. На за-

нятиях методом коворкинга возможно использование Smart-технологий: 

выдать домашнее задание с помощью QR-кода, провести срез знаний и да-

же посмотреть видеофрагмент, тем самым активизировать познавательную 

деятельность обучающихся и интерес к явлениям и процессам окружаю-

щего мира.  

Мы организовали опытно-экспериментальную работу по пропедев-

тике физики на базе МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска» во внеурочной 

деятельности методом коворкинга. Нами были отобраны темы занятий 

внеурочной деятельности по пропедевтике физики. Разработана анкета для 

выявления значимости изучения физических явлений окружающего мира 

во внеурочной деятельности и жизни младших школьников. Проанализи-

рованы особенности организации внеурочной деятельности на базе иссле-

дования.  

Мы рассмотрели методы изучения возможностей применения ковор-

кинга по пропедевтики физики во внеурочной деятельности. Разработали 

темы внеурочных занятий по пропедевтике физики для 4 класса. Особен-

ность занятий внеурочной деятельности заключается в форме проведения – 

используется совершенно новый метод коворкинг. Написано 4 статьи в 

сборниках: «Проблемы современного физического образования» (г. Уфа), 

«Научно-методические основы формирования функциональной грамотно-

сти: теория и практика современной школы» (г. Коломна), «Новые дидак-
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тические решения в системе формирования планируемых образовательных 

результатов» (г. Челябинск).  

Разработать методические рекомендации по организации внеуроч-

ных занятий методом коворкинга по пропедевтике физики. Нами выбраны 

темы внеурочных занятий по пропедевтике физики методом коворкинга, 

разработано их содержание. Разработаны методические рекомендации по 

проведению внеурочных занятий по физике методом коворкинга. В каче-

стве примера представлено полностью занятие по теме «Плавание тел» 

вместе с рабочими листами. Показаны возможности использования Smart-

технологий в процессе проведения внеурочных занятий по пропедевтике 

физики методом коворкинга, а именно использование QR-кодов и прило-

жения «ClassDojo», которое подходит для отслеживания результатов, мо-

ментальной реакции на выполненное задание, для обратной связи от обу-

чающихся.  

Исследование показало, что использование метода коворкинга во 

внеурочной деятельности является эффективным средством пропедевтики 

физических явлений. Он позволяет учащимся на практике познакомиться с 

основными законами физики, экспериментировать и развивать навыки ре-

шения физических задач. Метод коворкинга оказался значительно более 

эффективным, чем классический метод обучения, так как активно вовлека-

ет учащихся в процесс обучения, побуждает к творческому мышлению и 

сотрудничеству. 

Одним из основных преимуществ метода коворкинга в преподавании 

физики является его доступность и простота в организации. Коворкинг 

 проекты не требуют больших затрат на оборудование и специальных 

навыков со стороны преподавателей. Тем не менее, для получения поло-

жительных результатов, необходимо правильно выбирать задачи и выби-

рать актуальные темы проектов, которые будут интересны учащимся. 
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Кроме этого, необходима работа в команде, что помогает развивать ком-

муникативные навыки и умение работать в коллективе. 

Таким образом, метод коворкинга является эффективным инстру-

ментом, который может быть использован преподавателями в качестве до-

полнительного средства обучения в рамках внеурочной деятельности и ин-

струментом, который помогает формировать универсальные учебные дей-

ствия у младших школьников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Спецификация оценки занятия  

Критерий Проверяемое умение Баллы 

Научность Верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей. 

Использование научной терминологии. 

 

Планирова-

ние экспе-

римента 

Определять цель работы. 

Определять последовательность событий в тексте. 

Использовать информацию из текста для решения задачи и 

обоснования решения. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками. 

 

Выдвижение 

гипотезы 

Основываясь на собственном опыте и знаниях, а также со-

держании текста выдвинуть предположение. 

 

Проведение 

эксперимен-

та 

Подбирать ресурсы, иллюстрирующие выдвинутые положе-

ния. 

Экспериментально доказывать достоверность выдвинутой ги-

потезы.  

 

Формулиро-

вание выво-

дов 

Формулировать выводы на основе сравнительного анализа. 

Формулировать выводы о достоверности суждений на основе 

анализа и обобщения 

 

Умение ис-

пользовать 

естественно-

научную 

информа-

цию 

Выявлять информацию, явно заданную в тексте. 

Интерпретировать информацию из текста с привлечением до-

полнительных знаний. 

Использовать информацию из текста для выражения и обос-

нования собственного мнения. 

 

Самостоя-

тельное 

проведение 

опыта 

Умение применять информацию из текста для решения ситу-

ации практико-ориентированного характера 

 

Самоанализ Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной.  

 

Итого   

Баллы: 0 баллов умение не сформировано; 1 балл сформировано ча-

стично, есть ошибки; 2 балла сформировано полностью.  
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Таблица А.2 – Оценка уровня сформированности УУД на констатирующем 

этапе эксперимента 
ФИ Номер критерия Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Петр Б. 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

Артѐм Г. 0 1 1 1 1 0 0 1 5 

Зурик Д. 0 0 1 0 1 0 0 1 3 

Степан Е. 1 1 1 1 2 0 2 1 9 

Марика Ж. 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Марина Ж. 0 1 1 0 1 0 1 0 4 

Иван З. 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Ирина З. 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Альбина  И. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Зульфия И. 0 1 0 1 1 0 2 1 6 

Светослав С. 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Даниил У. 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

Ева Ф. 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Косим Х. 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Тимофей Х. 0 0 1 1 2 1 2 2 9 

Иван Ц. 0 1 1 1 2 0 0 1 6 

Егор Ш. 0 1 0 1 0 0 0 1 3 

Кирилл Ш. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Алла Я. 0 1 1 1 0 0 1 0 4 

Алия Я.  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Всего 3 7 6 10 12 0 8 17  
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Таблица А.3 – Оценка уровня сформированности УУД на контроль-

ном этапе эксперимента  
ФИ № критерия Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Петр Б. 1 2 1 2 1 1 1 2 11 

Артѐм Г. 1 2 2 1 1 1 1 1 10 

Зурик Д. 0 1 2 0 1 1 1 1 7 

Степан Е. 1 2 1 1 2 1 2 1 11 

Марика Ж. 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

Марина Ж. 0 1 2 0 2 1 1 1 8 

Иван З. 1 0 1 0 1 1 1 1 7 

Ирина З. 0 1 2 0 2 0 1 1 7 

Альбина  И. 0 1 1 1 1 1 0 1 6 

Зульфия И. 0 1 1 1 2 0 2 2 9 

Светослав С. 0 1 1 2 0 0 1 2 8 

Даниил У. 1 0 1 0 1 1 0 2 6 

Ева Ф. 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Косим Х. 0 1 1 0 1 1 1 1 6 

Тимофей Х. 0 1 2 2 2 1 2 2 12 

Иван Ц. 1 1 2 1 2 1 0 2 10 

Егор Ш. 0 1 0 2 1 1 1 2 8 

Кирилл Ш. 1 1 1 1 1 1 1 2 9 

Алла Я. 1 1 2 2 0 0 1 1 8 

Алия Я.  0 1 1 1 1 0 1 1 6 

Всего 8 20 25 19 24 15 20 28  
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Таблица А.4 – Сравнение баллов, полученных за занятие констати-

рующего и контрольного этапов эксперимента 
ФИ Констатирующий этап Контрольный Этап 

Петр Б. 3 11 

Артѐм Г. 5 10 

Зурик Д. 3 7 

Степан Е. 9 11 

Марика Ж. 2 7 

Марина Ж. 4 8 

Иван З. 2 7 

Ирина З. 2 7 

Альбина  И. 1 6 

Зульфия И. 6 9 

Светослав С. 2 8 

Даниил У. 3 6 

Ева Ф. 2 7 

Косим Х. 2 6 

Тимофей Х. 9 12 

Иван Ц. 6 10 

Егор Ш. 3 8 

Кирилл Ш. 1 9 

Алла Я. 4 8 

Алия Я.  1 6 

 

 

 


