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ВВЕДЕНИЕ 

Современные выпускники должны обладать самостоятельностью, 

умением решать нестандартные задачи. Но строгие рамки уроков и насы-

щенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, по-

казать им богатство предмета, раскрыть многие его «тайны».  

В расширении возможностей учебного процесса в значительной сте-

пени помогает внеурочная деятельность. Курс внеурочной деятельности 

создает у детей представление о научной картине мира, формирует интерес 

к технике, развивает творческие способности, готовит к продолжению изу-

чения физики. В рамках курса обеспечивается углубленное изучение 

предмета, осуществляется практика проектной деятельности и подготовка 

к олимпиадам. 

Олимпиады и исследовательские проекты позволяют выявить ода-

ренных школьников, повышают мотивацию к обучению, развивают твор-

ческий потенциал обучающихся и др. Предметные олимпиады являются 

важным фактором поиска и обнаружения талантливой молодежи, комплек-

тование духовного потенциала будущей элиты нашей страны. В настоящее 

время существует проблема привлечения учащихся к участию в школьных 

олимпиадах по предмету «Физика», а также низких результатов обучаю-

щихся. Актуальной задачей для учителей является подготовка обучающих-

ся к Всероссийской олимпиаде школьников.  

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время еще не 

разработаны подходы к организации внеурочной деятельности учащихся 

по физике, позволяющие повысить результативность данной деятельности. 

Вышеизложенное позволяет обозначить проблему исследования 

нашей диссертационной работы: выявление условий организации деятель-

ности школьников во внеурочное время с целью углубления знаний по фи-

зике и профилизации. 

Объект исследования: процесс обучения физике в основной школе. 
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Предмет исследования: методика обучения физике учащихся ос-

новной школы в условиях внеурочной деятельности. 

Цель исследования: разработать и апробировать методику углуб-

ленной подготовки школьников в рамках внеурочной деятельности по фи-

зике. 

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой мето-

дика углубленной подготовки школьников в рамках внеурочной деятель-

ности по физике повышает их собственные возможности в учебной дея-

тельности, способствует развитию мотивации в целом и становится более 

адекватной потребностям современной практики при реализации комплек-

са следующих условий: 

- своевременного и систематического проведения диагностики 

подготовленности школьников по развитию познавательной активности; 

- формирования у школьников мотивации к занятиям по физике 

и познавательной активности в целом; 

- организации преобразовательной, исследовательской и творче-

ской деятельности, предусматривающей овладение школьниками специ-

фическими приемами учебной деятельности, необходимыми для организа-

ции самостоятельной работы по предмету и развития их познавательной 

активности; 

- непрерывности процесса развития познавательной активности 

школьников на внеурочных занятиях по физике, предполагающей измене-

ние позиции школьника от исполнительской до творческой. 

В соответствии с поставленной целью и сформулированной гипоте-

зой были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по психологии, педагоги-

ке, теории и методике обучения физике и выявить состояние проблемы 

преподавания физики в условиях внеклассной работы на сегодняшний 

день. 
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2. Разработать основные требования к содержанию и методике орга-

низации занятий в рамках внеурочной деятельности по физике. 

3. Разработать содержание учебного материала и разработать мето-

дику проведения внеурочных занятий по физике. 

4. Провести педагогический эксперимент и выявить эффективность 

содержания и методики проведения внеурочных занятий по физике. 

Для решения поставленных задач использовался ряд методов иссле-

дования.  

Теоретические: анализ педагогической, психологической и методи-

ческой литературы по проблеме исследования с целью определения ее ак-

туальности и методологических основ исследования, научного обоснова-

ния и разработки содержания и методики проведения внеурочных занятий 

по физике; анализ содержания учебных планов и программ по физике, с 

целью уточнения требований, предъявляемых к процессу обучения в со-

временной школе; анализ организации внеурочных занятий по физике; 

анализ собственного опыта преподавания; моделирование и проектирова-

ние целостной системы содержания внеурочных занятий по физике. 

Эмпирические: наблюдение за ходом учебного процесса, анкетирова-

ние и тестирование учащихся; педагогический эксперимент во всех его 

формах: констатирующий, формирующий, контрольный; методы поэле-

ментного и пооперационного анализа результатов педагогического экспе-

римента; статистические методы обработки данных педагогического экс-

перимента и обоснование выводов. 

Исследование может быть разделено на следующие основные этапы. 

На диагностико - констатирующем этапе (18.05.2022 – 31.05.2022) 

изучалась психолого-педагогическая и методическая литература, раскры-

вающая актуальность углубленного обучения физике и анализировалось 

реальное положение осуществления внеурочной деятельности по физике в 

общеобразовательной школе. 
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На практико-ориентированном этапе (05.09.2022– 15.05.2023) педа-

гогического эксперимента решались задачи внедрения программы и мето-

дик углубленного обучения физике на занятиях внеурочной деятельности. 

На контрольном этапе (03.04.2023– 25.05.2023) была проведены си-

стематизация и обобщение экспериментальных результатов исследования; 

уточнение теоретических положений исследования; оформление теорети-

ческих и практических выводов. Статистическая обработка результатов. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разра-

ботке содержания и методики проведения внеурочных занятий по физике, 

представляющей собой синтез содержательных и процессуальных компо-

нентов, обеспечивающих реализацию познавательных возможностей и по-

требностей учащихся. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

положительном влиянии разработанного содержания и методики углуб-

ленной подготовки школьников в рамках внеурочной деятельности по фи-

зике на развитие творческих способностей, интереса к предмету, уровень 

сформированности физических понятий и экспериментальных умений у 

учащихся. Практическая значимость результатов исследования обеспечи-

вается также разработанными программой и учебными материалами, поз-

воляющими использовать методику другим преподавателям в других обра-

зовательных организациях. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся сле-

дующие положения: 

1. Положение о необходимости введения параллельно с основным 

курсом программу углубленного изучения физики в основной школе на за-

нятиях внеурочной деятельности, обусловленную стремлением учащихся 

данного возраста к самовыражению, к реализации своих потребностей в 

творческой познавательной деятельности. 
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2. Программа занятий по физике в рамках внеурочной деятельности. 

Особенностями программы являются: разнообразие содержания текстово-

го материала, отражение в нем сведений из истории науки, прикладных и 

экологических знаний; направленность на организацию самостоятельной 

работы учащихся; разнообразие заданий творческого, исследовательского 

характера. 

3. Методика проведения занятий в рамках внеурочной деятельности, 

учитывающая личностный опыт учащихся, способствующая процессу обо-

гащения и конкретизации понятий, изученных в основном курсе, дальней-

шему формированию учебных умений, активизации учебно-

познавательной деятельности школьников. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает 

в себя введение, две главы, заключение, список использованных источни-

ков и приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Состояние проблемы организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся в практике изучения физики 

Формирование процесса обучения, направленного на достижение 

обучающимися метапредметных результатов, заявленных в ФГОС, вместе 

с предметными, требует глубокого их осознания, опережающего разработ-

ку и внедрение в учебный процесс способов и методик для их достижения. 

И на данном этапе важным становится понимание первостепенности учеб-

ных дисциплин, построенных на предметной основе. В данном исследова-

нии мы остановимся на рассмотрении процесса достижения метапредмет-

ных результатов в рамках естественнонаучных дисциплин. 

Заметно важное место в системе общечеловеческих знаний всегда 

занимала физика – от античности, когда термин «физика» определял зна-

ния о природе в общем, до современности. Изменения, происходящие с 

физикой как наукой, всегда были связаны с развитием общечеловеческого 

знания об окружающем мире. И эта концепция характерна не только для 

теорий самой физики, но и для отношений с другими науками естествен-

ного цикла. 

Вавилов С. И. в начале ХХ века подчеркивал, что основная характе-

ристика физики - ее фундаментальность, и универсальность ее законов для 

объяснения множества явлений природы. В физике существуют малочис-

ленные теории, которые не только объясняют физические принципы, но и 

определяют физическую картину мира. Кроме того, на сегодняшний мо-

мент физика является наукой, все основные законы и понятия которой не 

вытекают из другой науки, а объясняется ссылкой на результаты опыта. И 

если говорить об истории развития естественных наук, то на положение 
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фундаментальных в еѐ ходе могли рассчитывать, лишь физика и химия. С 

течением времени позиции химии ослабли, что дало возможность физике 

как науке в большей степени претендовать на статус монофундаменталь-

ности. Это предполагает, что законы физики, а также ее теории необходи-

мы для объяснения и характеристики объектов, исследуемых другими 

науками [3].  

Открытие новых физических законов, появление теории Бора и фун-

даментальной теории квантовой механики послужили разъяснению хими-

ческих свойств элементов с позиции физики. Именно тот факт, что химии 

стало необходимо выйти за рамки своей дисциплины для определения 

причин фундаментальных химических взаимодействий, позволил говорить 

о новых особенностях химии в ХХ веке. В этот момент химия все больше 

начинает представлять собой физику, «приспособленную» для решения 

химических задач. Новейшие сведения, полученные при помощи физико-

химических методов, позволили по-другому взглянуть на целый ряд фун-

даментальнейших химических понятий и представлений. Наряду с хими-

ческим знанием, физические основы имеют многие положения биологии. 

Биология во многом стала экспериментально объясняемой посредством 

физических изысканий. Кроме того, метод эксперимента вообще и экспе-

риментального наблюдения, в частности, восходящий к физике, также 

поднял практическую ценность физики на порядок выше, чем других есте-

ственных наук. 

В первой половине ХХ века ведущий физик М. Лауэ в своей работе 

«История физики» представил важнейший аргумент, касающийся объек-

тивности научного знания. М. Лауэ считал, что создание единой есте-

ственнонаучной теории, вбирающей другие теории, будет объективным и 

убедительным доказательством необходимого объединения, которое не 

будет зависеть от содержания науки, предмета еѐ изучения. Отсюда выте-
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кает, что науки естественного цикла консолидируются с физикой как фун-

даментальной наукой. 

Следует также говорить и о не менее важном выводе - направленные 

на нововведения образовательные методики необходимо формировать на 

основе предметов с фундаментальным содержанием. Отсюда, как говори-

лось выше, физика с ее монофундоментальностью позволяет реализовы-

вать данные методики в первую очередь в процессе изучения ее теорий и 

законов. Иначе говоря, исследователи образования рискуют получить 

неоднозначные результаты, применимые только в узкопрофильной обла-

сти, а методики, вероятно, окажутся неприменимыми для обучения фунда-

ментальным наукам. Достижение метапредметных результатов происходит 

при общем воздействии на учащихся в процессе обучения. При этом осо-

бенная значимость при нововведениях в процесс обучения лежит на фун-

даментальной дисциплине «физика».  

Раскроем смысл термина «метапредметность» в применении к раз-

личным образовательным объектам. 

Обсуждение понятия метапредметности, его содержания и определе-

ния еще не окончилось, при этом исследования по изысканию методик по-

лучения метапредметных результатов находятся в фазе поиска. В научной 

литературе можно встретить формулировки отдельно взятых задач, реше-

ние которых дает возможность прийти к метапредметным результатам. 

Также обсуждаются определения понятий метапредметных результатов и 

метапредметности. 

Важнейший нормативный документ, Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования (далее - ФГОС ООО), к мета-

предметным результатам обучения относит следующие понятия: опреде-

ленные элементы процесса обучения и его содержания, необходимые для 

освоения обучающимися, например, межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (далее - УУД), выработанные у учащихся, а 
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также возможности их применения, виды деятельности, выполняемые са-

мостоятельно, и построение персональной траектории обучения.  

Из большого количества толкований понятия «метапредметные ре-

зультаты» [36; 37; 62; 73] стоит выделить определение Н. С. Пурышевой, в 

котором под метапредметными результатами понимаются «… освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности…» [62, с. 101]. Различные определения данного 

фундаментального понятия представлены в таблице Таблица 1. 

Таблица 1 Трактовка понятия «метапредметные результаты обуче-

ния» различными авторами 

п/п Определение Авторы (источник) 

1 Освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, по-

знавательные, коммуникативные), способность их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осу-

ществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траекто-

рии 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

2 Сформированные в ходе обучения навыки и способно-

сти, необходимые для самостоятельного обучения и 

оперирования информацией 

Е.А. Трубинова 

3 Связанные с освоением учащимся инструментальных, 

операционных - т. е. универсальных учебных действий 

(УУД) 

А.В. Петрунько 

4 Освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных си-

туациях 

Н.С. Пурышева, 

Н.В. Ромашкина, 

О.А. Крысанова 

5 Обобщенные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях  

О.В. Коршунова 

Все приведѐнные определения ориентированы на то, что в ходе ме-

тапредметной деятельности у обучающихся формируются специфические 

умения, которые они смогут в дальнейшем применять «…как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях» [62, с. 11]. То есть, предлагается отойти от системы, в ко-
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торой полученные знания, умения и навыки будут востребованы только в 

процессе дальнейшего обучения данному или другим предметам. Речь 

идѐт о необходимости обучать таким образом, чтобы у учащегося форми-

ровался определѐнный багаж компетенций, позволяющий в дальнейшем 

планировать и осуществлять деятельность в разнообразных жизненных 

условиях. 

Исследователи заявляют об актуальности так называемого «умения 

учиться», и о том, что данное умение необходимо формировать силами 

различных блоков учебного предмета и разнообразных дисциплин, в том 

числе естественнонаучных. Именно такой подход дает возможность авто-

рам различных методик планировать образовательный процесс, применяя 

метапредметный подход [62, с. 83]. 

В педагогической и методической литературе существуют различные 

трактовки понятия «метапредметный подход» [2, 12; 32]. 

Например, Г. С. Бережная рассматривает метапредметный подход с 

точки зрения развития целостного мировоззрения обучающихся. При этом, 

основывая свой анализ на работах других исследователей, выделяет важ-

нейшие способы реализации метапредметного подхода: 

Использование метапредметов как целостных дисциплин, объединя-

ющих систему знаний различных учебных курсов (А. В. Хуторской [75; 

76]). Одним из примеров таких метапредметов может выступать имеющая 

интегративный характер дисциплина «Окружающий мир», разработанная 

для начальной школы и служащая площадкой для проведения «метапред-

метных занятий как новой формы начального естественнонаучного обра-

зования». 

Метапредметная ориентация классических учебных предметов: 

Метапредметная составляющая в содержании дисциплин, находящая 

отражение в тематике учебных занятий (Н. С. Пурышева, О. А. Крысанова, 

Волкова М. Г. [15; 16; 61] и др.). 

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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 Современные образовательные технологии, которые своей систем-

но-деятельностной направленностью ведут к осуществлению метапред-

метности в процессе преподавания классических учебных курсов [7; 75]. 

Осуществление межпредметных взаимосвязей [18; 23; 39; 62; 75; 76]. 

Создание и использование надпредметных программ 

М. М. Поташник, М. В. Левит [56]. 

При этом Г. И. Лукиных основной акцент делает на общепсихологи-

ческих свойствах фундаментальной подготовки, каковую она причисляет к 

УУД, в чем и состоит, по мнению автора, основа метапредметного подхо-

да. В соответствии с данной точкой зрения, единое видение картины мира-

определяется и формируется через метапредметность, без разделения зна-

ний по определѐнным областям. 

Принцип совмещения различных областей знаний, взаимосвязанного 

преподавания разных учебных курсов имеет большую историю в россий-

ской и советской педагогике, восходит ещѐ к трудам Н. К. Крупской, под 

руководством которой были созданы комплексные программы по темам 

«Природа», «Общество», «Труд» [21]. Смыслом проводимого объединения 

было достижение наибольшей степени междисциплинарности образова-

ния. Тем не менее, предполагавшийся высокий результат не был получен. 

Именно из-за этого советское образование было переадресовано на диффе-

ренцированную предметную основу. При условии, что единое реформиро-

вание школьного образования показало отсутствие высоких результатов, и 

отдельные попытки, хотя и рассчитанные, и подготовленные, не вызывали 

положительного отклика. К тому же установление метапредметов – оче-

редной виток в разграничении образования с ростом числа дисциплин. 

Немаловажным вопросом остается и метапредметное содержание. В 

этом случае возможно акцентировать внимание на двух подходах к его ос-

нове. Первый строится на понимании метапредметности как объединения 

знаний, полученных из разнообразных областей и предназначающийся как 

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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обобщение предметных знаний отдельной области [75, с. 218]. Академик 

Российской академии образования, один из авторов ФГОС А. А. Кузнецов 

выделяет представление о метапредметности, базирующееся на понятии 

«интеграции содержания образования как способе формирования теорети-

ческого мышления…», и указывает, что в результате данной деятельности 

в сознании обучающихся будет формироваться целостная картина мира – 

представление об определѐнном единстве в устройстве природы и обще-

ства [41; 42;43]. Н. А. Пурышева и О. А. Крысанова считают метапредмет-

ный подход логично вытесняющим предметный и, тем более, узкопред-

метный; по их мнению, он дает возможность «…перехода от существую-

щей практики дробления знаний на предметы к целостному образному 

восприятию окружающего мира» во всѐм его многообразии [61, с. 317].  

Установленная в ходе применения метапредметного подхода система 

связи между компонентами содержания образования, возникающая и 

укрепляющаяся в результате применения метапредметного подхода, несо-

мненно, будет влиять на итоги обучения. Метапредметное постижение 

окружающего мира способствует ощущению обучающимся эмоционально-

ценностной связи с окружающим миром. Реальность вокруг начинает по-

ниматься не как раздробленная на компоненты и не характеризуемая си-

стемностью, а как целостная, а потому более понятная, более близкая. 

Происходит освоение и «присвоение» окружающего мира, формируется 

ценностное отношение к нему, желание беречь его, сохранять в том виде, в 

каком он существует 

А. В. Хуторской говорит о таком метапредметном содержании, в ос-

нове которого лежит «первосмысл бытия – фундаментальные объекты, от-

ражающие единство мира», являющиеся «источниками образования чело-

века на протяжении всей жизни» [75, с. 15]. К таким фундаментальным по-

нятиям, представляющим основу человеческого существования в мире, от-

носятся воздух, земля, количества, звуки, растения, животные, человек и 

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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многие другие. Исходя из самого существования данных понятий, по мне-

нию А. В. Хуторского, метапредметность выступает как «самоценная об-

разовательная сущность, которая необходима в любой образовательной 

системе и в любом типе обучения, ориентированном на фундаменталь-

ность и человекосообразность». Если образование предназначено для че-

ловека и нацелено на то, чтобы удовлетворять его исходные потребности, 

то оно должно быть метапредметным.  

А. В. Хуторской отмечает, что метапредметность выходит за рамки 

изучаемых школьниками дисциплин и в то же время развивается в тесной 

связи с ними, находится в самой их структуре и содержании: «Метапред-

мет – это то, что стоит за предметом или за несколькими предметами <…>. 

Метапредметность не может быть оторвана от предметности» [67, с. 21. 

Исследователь полагает, что достижению метапредметных результатов 

обучения могут способствовать особые дисциплины – метапредметы, ко-

торые должны найти применение прежде всего в начальной школе.  

На этапе начала формирования самого представления о предметных 

областях знания школьники будут естественно воспринимать дисциплины 

метапредметного характера. В то же время именно в начальной школе мо-

гут быть получены метапредметные образовательные результаты, которые 

будут содействовать дальнейшему развитию логического мышления 

школьников, их творческих способностей [10, с. 63]. 

Говорить о том, что метапредметность отсутствует в современном 

образовательном процессе, будет неверным. Так, О. В. Коршунова пред-

ставляет метапредметный подход как «принцип совместного обучения, 

обязательность которого зафиксирована в качестве нормы», а метапред-

метность трактует как «явление современного обучения, его неотъемле-

мый признак» [31; 36; 37; 38]. В качестве условий осуществления мета-

предметного подхода исследователь выделяет «сохранение баланса между 

мета-, межпредметными и предметными составными частями содержания 

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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обучения», а также «разнообразное вовлечение собственного опыта уча-

щихся; применение различных форм, методов, средств обучения и образо-

вательных технологий для постановки и решения проблемных задач» и др. 

[37, с. 319]. Метапредметная организация образовательного процесса 

выступает в таком контексте как явление непростое, требующее от педаго-

га постоянного внимания как к содержанию преподаваемой дисциплины 

(дисциплин), так и к методике еѐ преподавания, в том числе учѐта иннова-

ций, непрерывно появляющихся в науке и методике обучения. Педагог не 

имеет права консервироваться на одном определѐнном этапе развития сво-

их знаний и методической подготовки, он должен постоянно двигаться 

вперѐд. 

Изучая теории метапредметного подхода к образовательному про-

цессу, М. Д. Даммер выделяет тот факт, что «метапредметная сущность 

может быть показана только на основе предметного содержания» [23, 

с. 19], но не как насильственное извлечение метапредмета в некоторую об-

ласть изучения, как рассматривают А. В. Хуторской, Ю. В. Громыко и их 

сторонники, что, в конечном счете, не позволит сформировать полную 

картину миру учащегося. Мы согласны с М. Д. Даммер в том, что именно 

такой подход будет способствовать формированию у учащихся научной 

картины мира, будет учить их воспринимать мир как систему, компоненты 

которой связаны многообразными разноуровневыми отношениями, функ-

ционируют вместе, под влиянием общих законов. 

Нельзя не сказать о важности для реализации метапредметного под-

хода качественной подготовки учителей. Н. С. Пурышева считает, что но-

вое поколение учителей следует учить по-новому, в том числе интегриро-

вано в содержательном плане, с применением системно-деятельностного 

подхода и ориентацией на возможность применения в дальнейшей педаго-

гической деятельности индивидуальной образовательной траектории – доя 

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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обучающихся, самих педагогов и образовательных организаций [61, 62, 

64]. 

Положительно о деятельностном подходе высказывается и 

А. А. Кузнецов, уверяющий, что он даѐт возможность «…формировать 

учебные действия в обобщенном виде с широким переносом на другие 

формы деятельности и будет способствовать отстранению от такого нега-

тивного момента существующих методик, как жесткая привязка к 

конкретному виду программного обеспечения» [26; 41; 42]. Этот подход 

предоставляет педагогу определѐнную свободу действий в выборе содер-

жания образования и форм его передачи обучающимся, содействует появ-

лению большего разнообразия в технологиях, формах и методах обучения. 

Интересная историческая аналогия проводится Н. Ю. Милюковой в 

статье «Коллективный способ обучения на уроках физики как эффектив-

ный способ формирования метапредметных компетенций» [57, с. 12]. Ав-

тор, сравнивая современное понимание образования и убеждения 

Н. Г. Чернышевского, цитирует известные слова этого мыслителя XIX ве-

ка: «Образованным человеком называется тот, кто приобрел много знаний 

и, кроме того, привык быстро и верно соображать, что хорошо, а что дур-

но, что справедливо, или, как выражаются одним словом, привык «мыс-

лить», и наконец, у кого понятия и чувства получили благородное и воз-

вышенное направление, то есть приобрели сильную любовь ко всему доб-

рому и прекрасному» [80, с. 326]. Рассматривая это высказывание сквозь 

призму современных взглядов, Н. Ю. Милюкова доказывает, что отноше-

ние к образованности не поменялось: содержательный запас знаний дает 

представление о предметных результатах, привычка мыслить – о мета-

предметных; нравственность сознания – о личностных. И только человек, 

который «научился учиться» в результате метапредметности полученного 

им образования, становится образованным. В противном случае, как бы 

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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много он ни знал, его знания будут лежать в узкой области, и не будут спо-

собствовать развитию его личности. 

Как видно, важность метапредметного подхода в различных образо-

вательных объектах крайне высока. Разработанная О. В. Коршуновой мо-

дель имеет в составе метапредметную область, в которой отдельные учеб-

ные предметы объединяются на основе наличия в их содержании единых 

элементов. Проявить себя эти элементы могут как метапредметные резуль-

таты, которые получает обучающийся в процессе и в итоге обучения. 

Освоить все метапредметные компоненты, входящие в состав метапред-

метной области, обучающийся в ходе процесса обучения не может, по-

скольку «это дело будущего развития личности обучающегося, его миро-

воззрения, мышления, ценностей». Иначе говоря, метапредметный подход, 

по О. В. Коршуновой, может быть ориентирован на «…определенный уро-

вень сформированности целостной картины мира и теоретического мыш-

ления школьника, возможный для данного возраста» [38, с. 158]. Мета-

предметный результат имеет возрастные ограничения; именно в такой си-

стеме обучения особенно значимы возрастные особенности школьника, 

ограничивающие его в получении результатов [44, c.130; 45, c.246]. 

Утверждение метапредметности как одного из основополагающих 

требований к современному образованию и его условий побуждает педаго-

гов и методистов разрабатывать способы развития метапредметных компе-

тенций, образовательные технологии, методы, формы и средства обучения, 

которые могут послужить методической основой метапредметности в обу-

чении. Учѐные и педагоги-практики заявляют об эффективности в этом 

плане интерактивных технологий, направленных на развитие у обучаю-

щихся «регулятивной, познавательной и коммуникативной компетенций» 

[57, с. 8]; технологии визуализации, которая позволяет обучающимся луч-

ше усвоить материал, даѐт им возможность непосредственного получения 

метапредметной информации [49, с. 137]; технологии проектной деятель-

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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ности, которая по самой своей сути является метапредметной, требует 

привлечения для выполнения проекта знаний и компетенций из различных 

сфер [54, с. 38]; о необходимости проведения метапредметных недель, ко-

торые наглядно продемонстрируют обучающимся суть метапредметности, 

погрузят их в систему, в которой различные дисциплины не только тесно 

связаны между собой, но и выступают как единые образования [9, c.8; 13, 

с. 209]; о значимости применения интегральных образовательных заданий, 

которые являются «компетентностно-ориентированными» [65, с. 274]; о 

своевременности создания цифровой образовательной среды, в простран-

стве которой будет происходить обучение на основе принципа метапред-

метности [81, с. 416], и т. п. 

В научной литературе формируется понятие метапредметной образо-

вательной среды, которая «позволяет ученику уверенно ориентироваться в 

закономерностях окружающей их действительности» [77, с. 83]. Определе-

ния данной среды пока не сформулировано, однако утверждается, что спо-

собом еѐ формирования является «вычленение педагогом из каждого 

предмета его метапредметного смысла» [77, с. 86]. 

Анализ содержания ФГОС основного общего образования в отноше-

нии метапредметных результатов обучения можно представить схематично 

(рис. 1). Судя по схеме, можно сделать вывод, что основную часть мета-

предметных результатов в контексте ФГОС представляют собой межпред-

метные суждения и УУД. По условиям ФГОС в модели на рисункеРисунок 

1 акцентируются три основные группы универсальных учебных действий 

(далее - УУД): регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

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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Рисунок 1 – Схема содержания метапредметных результатов обучения  

на уроках физики 

В образовательных организациях создаются программы развития 

УУД, нацеленные на формирование названных в схеме (Рисунок 1 – Схема 

содержания метапредметных результатов обучения  

на уроках физики) универсальных учебных действий с помощью типовых 

заданий. Некоторые из них приведены в таблицеПродолжая мысль М. Д. 

Даммер о необходимости предметного содержания в определении мета-

предметной сущности, укажем на основную структурную часть метапред-

метных результатов, а именно на освоенные метапредметные понятия, ка-

ковые изучаются через содержание конкретного предмета. Усвоенность 

межпредметных понятий говорит о том, что учащиеся раскрыли факт ме-

тапредметных связей между предметами. Так, наиболее наглядно мета-

предметность физики и химии устанавливается на основе осмысления по-

нятия электрона [17; 18]. При этом разные предметы в формирование ме-

тапредметных понятий вносят неодинаковую лепту.  
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Таблица 2 [5; 59; 74]. Отметим, что список задач, указанных в табли-

це, не является полным, с его помощью только намечены возможные типо-

вые задачи. 

Продолжая мысль М. Д. Даммер о необходимости предметного со-

держания в определении метапредметной сущности, укажем на основную 

структурную часть метапредметных результатов, а именно на освоенные 

метапредметные понятия, каковые изучаются через содержание конкрет-

ного предмета. Усвоенность межпредметных понятий говорит о том, что 

учащиеся раскрыли факт метапредметных связей между предметами. Так, 

наиболее наглядно метапредметность физики и химии устанавливается на 

основе осмысления понятия электрона [17; 18]. При этом разные предметы 

в формирование метапредметных понятий вносят неодинаковую лепту.  

Таблица 2 – Типовые задания, направленные на формирование УУД 

Освоенные УУД 

на уроках физики 
Типовые задачи, формирующие указанные УУД 

Регулятивные 

постановка целей; 

планирование; 

сопоставление своих действий с планируемыми результатами; 

анализ верности принятого решения; 

самодисциплина; 

самокоррекция 

Познавательные 

выбор действенного метода решения задач; 

сопоставление, аналогия; 

оценивание; 

осуществление эвристического и теоретического эксперимента; 

определение гипотезы и ее доказательство; 

моделирование 

Коммуникативные 

принятие точки зрения товарища; 

координирование и реализация совместных действий; 

изложение предметного смысла явления; 

ролевые игры 

Так в работе Т. Н. Гнитецкой, Бекешева И. С., Е. Б. Ивановой и 

Б. Л. Резника [11, c. 234; 8, с. 88; 47, c.48] было произведено вычисление 

емкости межпредметного сектора по разнообразным группам элементов 

знаний (теории, закономерности, понятия и т. д.). Выяснено, что в курсах 

физики 7–9-х классов (авторы – Н. С. Пурышева, Н. Е. Важевская) и химии 

8–9-х классов (автор – О. С. Габриэлян) количество межпредметных физи-
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ческих понятий, применяемых в курсе химии, равно ста четырем, а коли-

чество химических, используемых в содержании курса физики, всего два-

дцать два. По всей вероятности, вклад прочих дисциплин естественно-

научного цикла будет еще ниже, чем вклад химии. Отсюда можно сделать 

вывод, что метапредметная сущность относительно межпредметных поня-

тий в наибольшей мере формируется предметом физика. В связи с этим 

можно говорить о формировании указанных УУД (Таблица 3Таблица 1). 

Таблица 3 – Метапредметные результаты ФГОС, формируемые у 

учащихся и соотнесенные с ними УУД, формируемые на уроках физики 

№ 

п/п 

УУД, разви-

ваемые на 

уроках фи-

зики 

Сущность метапредметных результатов, формируемых у уча-

щихся (ФГОС ООО, п. 10) 

1 Регулятив-

ные 

(Р1) – умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и позна-

вательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

(Р2) – умение самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

(Р3) – умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

(Р4) – умение оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее решения. 

(Р5) – владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности 

2 Познава-

тельные 

(Р6) – умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать (и) самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

(Р7) – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач. 

(Р8) – смысловое чтение 

3 Коммуника-

тивные 

(Р9) – умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать ин-

дивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
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формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

(Р10) – умение осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной, монологической кон-

текстной речью. 

(Р11) – формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий. 

(Р12) – формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, со-

циальной практике и профессиональной ориентации 

Данные метапредметные результаты можно интегрировать в три 

группы навыков, соответствующих тем, которые развиваются на уроках 

физики. Жирным шрифтом в таблице выделены метапредметные результа-

ты, рассматриваемые в настоящей диссертации. 

Обращая внимание на тот факт, что как бы ни была высока степень 

специфичности любого изучаемого школьного предмета, метапредметные 

результаты от нее не зависят, оставаясь неизменными по своей структуре. 

При этом для успешного освоения учащимися всех типов УУД необходи-

мы многие действия, выполняемые на уроках физики. Следовательно, 

можно говорить о достижении метапредметных результатов. Эту возмож-

ность дает высокий уровень фундаментальности по части содержания 

предмета «Физика». 

Рассматривая метапредметные результаты Р1–Р5, можно сделать вы-

вод, что их достижение связано с умением осуществлять упорядоченные 

самостоятельные действия. А именно – формулировать цель индивидуаль-

ного обучения, определять собственные задачи при обучении, при этом 

формировать мотивы личностного интереса к познавательному процессу. 

Что касается метапредметных результатов Р2 и Р3, их достижение 

возможно при организации самостоятельных действий по плану. При этом 

план обучения готовит учитель физики. В подобной среде планового обу-

чения учащийся машинально научается планировать свою работу, вместе с 

тем производит систематическое сопоставление целей и выводов урока в 

соответствии с предложенным учителем планом. Используя этот прием 
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работы достаточно продолжительное время, учитель физики вправе пред-

лагать учащимся самостоятельное планирование собственной работы. Та-

ким образом, устанавливая микроцели в своих теоретических или практи-

ческих задачах, учащиеся смогут получать микрорезультаты своей дея-

тельности. 

Метапредметные результаты Р6 и Р7, в силу большой степени фун-

даментальности физики, будут формироваться на уроках при любом спо-

собе изучения материала. 

Исходя из вышесказанного, определяющая роль предмета «Физика» 

в усвоении метапредметных определений и универсальных учебных дей-

ствий (далее - УУД) позволяет акцентировать и конвергировать метапред-

метные начала с упором именно на данный учебный предмет, определяя 

доминирующий характер физики при достижении метапредметных резуль-

татов обучения. 

1.2 Сущность понятий «внеурочной деятельности» и «углубленное 

изучение» в основной школе 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования (далее - ФГОС ООО) особое внимание уделяется организации 

внеурочной деятельности школьников, которая является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в школе, важной составной частью воспи-

тания и социализации обучающихся [8, с. 45]. Под внеурочной (внеучеб-

ной) деятельностью следует понимать образовательную деятельностную 

организацию, основанную на вариативной составляющей базисного учеб-

ного (образовательного) плана, организуемая участниками образователь-

ного процесса, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 

системы обучения, в виде кружков, секций, экскурсий, конференций, круг-

лых столов, диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнова-

ний, научных исследований и т.д.; и направленную на достижения плани-
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руемых результатов освоения основной образовательной программы [73; 

78].  

Однако сущность термина «внеурочная деятельность» в стандарте 

нового поколения не раскрывается. Анализ различной методико-

педагогической литературы показал, что существует проблема понимания 

концепции внеурочной деятельности, часто используются такие понятия, 

как «внеклассная», «внеучебная» или «внешкольная» деятельность. Вне-

классная и внешкольная (внеучебная) работа – это такая работа, которая 

организована образовательными организациями, внешкольными учрежде-

ниями или общественными объединениями во внеурочное время, обеспе-

чивающая необходимые условия для воспитания и социализации личности 

ребенка. Коллектив авторов «Педагогика: учебное пособие для студентов 

педагогических учебных заведений» В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов рассматривают внеучебную (внеурочную) 

работу как внеклассную и внешкольную. И как отмечают авторы, внеклас-

сная работа организуется школой и чаще всего в стенах школы, а вне-

школьная работа, как правило, на базе учреждений дополнительного обра-

зования [53, с. 342]. Ш. А. Амонашвили объединяет понятия внеурочная – 

внеклассная работа и определяет, как составную часть учебно-

воспитательного процесса в школе, одна из форм организации свободного 

времени учащихся [4, с. 56; 19, c.401].  

Авторы пособия «Внеурочная деятельность школьников. Методиче-

ский конструктор» Д. В. Григорьев и П. В. Степанов рассматривают вне-

урочную деятельность как часть коллективной жизнедеятельности учени-

ческого класса, осуществляемая за пределами классно-урочной организа-

ции, во внеурочное время; имеет добровольный характер, гибкий подход к 

формированию состава участников; может организовываться как по ини-

циативе воспитанников, так и взрослыми: педагогами, родителями, обще-

ственностью [20, с. 38; 40, c. 312].  
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Но независимо от используемых терминов основной акцент делается 

на объединении всех видов деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социа-

лизации. Несомненно, внеурочная деятельность связана с дополнительным 

образованием, цели и задачи, которых касаются создания условий для раз-

вития творческих и познавательных интересов детей [22, c. 65].  

Но в отличие от направлений дополнительного образования, где дети 

могут выбрать и активно включиться в освоение того или иного вида твор-

чества, двигаясь к достижению определенного качественного результата, 

внеурочная деятельность прежде всего помогает школьнику попробовать 

свои силы в разных видах деятельности (художественной, спортивной и 

др.) вне зависимости от имеющихся способностей и перспектив достиже-

ния высоких результатов. В школе, все же, отдается предпочтение такой 

учебной деятельности, как внеурочная работа. Внеурочная деятельность 

представляет собой один из видов деятельности школьников, направлен-

ной на развитие творческих способностей во внеучебное время.  

Внеурочная деятельность тесно связана с урочной деятельностью, 

обеспечивает преемственность и взаимосвязь программ внеурочной дея-

тельности и реализуемых учебно-методических комплексов. При органи-

зации внеучебной деятельности используются следующие принципы: 

1) соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

2) интеграция учебной и внеучебной деятельности; 

3) опора на традиции и положительный опыт организации вне-

урочной деятельности;  

4) опора на ценности воспитательной системы образовательного 

учреждения; 

5) опора на программу духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся; 
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6) опора на программу формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни; 

7) свободный выбор на основе личностных интересов и склонно-

стей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих 

воспитательных результатов: приобретение школьниками социального 

опыта; формирование положительного отношения к базовым обществен-

ным ценностям (или негативного к отрицанию базовых ценностей); приоб-

ретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самосто-

ятельно, с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей). При этом целесообразно использовать разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся: кружки, экскурсии, конферен-

ции, секции, факультативы, соревнования, игры, концерты, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследо-

вания и т.д.  

Формы внеурочной деятельности различаются целями, охватом 

школьников, методикой подготовки и проведения внеклассных занятий. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образователь-

ным учреждением допускается использование возможности образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей, организаций куль-

туры и спорта. Время, отводимое на внеурочную деятельность, использу-

ется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения [20, с. 180].  

В недельном расписании должны быть выделены часы внеурочных 

занятий (проекты, экскурсии, лаборатории, мастерские и т.д.) по учебным 

предметам и часы на внеучебную деятельность (духовно-нравственное 
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воспитание и т.д.) во второй половине дня [15, с. 78]. Возможно использо-

вание нелинейного (динамического) расписания занятий: является по-

движным; предполагает возможность для преподавателей разных учебных 

предметов объединять и интегрировать свои занятия, используя разновоз-

растные и разноуровневые учебные группы; обеспечивает учащимся воз-

можность самим выбирать занятия по интересам и посещать разноуровне-

вые занятия для повышения эффективности и качества освоения основных 

предметов.  

Деятельность обучающихся по выполнению индивидуальных и 

групповых проектов должна быть включена в расписание основной ступе-

ни общего образования. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности, для ее реализации в качестве базовый может быть рассмот-

рена следующая организационная модель. 

1. Инновационная (экспериментальная, пилотная, внедренческая) 

площадка. Инновационная (экспериментальная) деятельность по разработ-

ке, апробации, внедрению новых образовательных программ, учитываю-

щих региональные особенности.  

2. Дополнительное образование образовательного учреждения. Ор-

ганизация кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых отря-

дов и т. д.  

3. Учебный план образовательного учреждение. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (секции, школьные научные об-

щества и т. д.) 

4. Группы продленного дня. Деятельность воспитателей групп про-

дленного дня. 

5. Классное руководство. Деятельность классных руководителей 

(экскурсии, диспут, круглые столы, общественно полезные практики и т. 

д.) 
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6. Дополнительное образование учреждений культуры и УДОД. Ор-

ганизация деятельности как на базе образовательного учреждения, так на 

базе самих УДОД. 

7. Педагогические работники. Должностные обязанности заместите-

ля директора по воспитательной работе, педагога-организатора, социаль-

ного педагога, педагога-психолога, старшего вожатого и т. д. 

Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

– учебный план образовательного учреждения; 

– дополнительные образовательные программы общеобразова-

тельного учреждения; 

– образовательные программы учреждений дополнительного об-

разования детей (в том числе культуры и спорта); 

– организацию деятельности групп продленного дня; 

– классное руководство; 

– деятельность иных педагогических работников; 

– инновационную (экспериментальную) деятельность по разра-

ботке, апробации, внедрению новых образовательных программ. 

С опорой на данную базовую модель могут быть предложены не-

сколько основных типов организационных модели внеурочной деятельно-

сти. 

1. Модель дополнительного образования (на основе институцио-

нальной и (или) муниципальный системы дополнительного образования 

детей). 

2. Модель «школы полного дня». 

3. Оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутрен-

них ресурсов образовательного учреждения). 

4. Инновационно-образовательная модель. 

5. «Модель площадок». 
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6. Модель проектов. Базовая модель опирается на неимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образова-

ния и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

детей. Рассмотрим подробно каждую из этих моделей [51, с. 62]. 

Модель дополнительного образования. Реализация внеурочной дея-

тельности на основе модели дополнительного образования предусмотрена 

в общеобразовательных учреждениях, используя возможности образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей, а также органи-

зуя художественную, эколого-биологическую, спортивную и другую дея-

тельность. Преимуществом такой модели в том, что предоставляется ши-

рокий выбор направлений детских объединений по интересам для школь-

ников, возможность свободно самоопределяться и самореализовываться.  

Формы организации могут быть различные, например, факультати-

вы, школьные научные общественные объединения профессиональный 

направленности, учебные курсы по выбору. Модель «школы полного дня». 

В основе модели заложены идеи для создания условий полноценного пре-

бывания школьника в образовательном учреждении в течение дня, а реали-

зуют внеурочную деятельность преимущественно воспитатели групп про-

дленного дня (далее ГПД). Модель «школы полного дня» опирается на ин-

теграцию основной и дополнительной образовательных программ. Пре-

имущество данной модели в создании условий для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня, обеспечивая здоровьесбе-

регающей средой, оптимизацией двигательной активности, организацией 

питания. Строится модель по индивидуальной образовательной траектории 

образовательного учреждения, по индивидуальному графику пребывания 

детей. Формами организации выступают органы ученического самоуправ-

ления или детские общественные объединения.  

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на ос-

нове оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждение 
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предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, вос-

питатель, старший вожатый, тьютор и др.). В роли координатора выступает 

классный руководитель, который взаимодействует со всеми педагогиче-

скими работникам общеобразовательного учреждения; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для всех обучающихся; организу-

ет разнообразные формы воспитывающий деятельности коллектива класса 

и социально значимую, творческую деятельность школьников.  

Преимущество модели в создании единого образовательного про-

странства в образовательном учреждении, отличающимся в содержатель-

ном и организационном единстве всех его структурных подразделений, 

при минимальных финансовых расходах на внеурочную деятельность, Ин-

новационно-образовательная модель. Данная модель опирается на иннова-

ционную деятельность, включающая экспериментальную, (внедренче-

скую) площадку, задачами которой являются разработка, апробация и 

внедрение новых образовательных программ. Инновационно-

образовательная модель внеурочной деятельности тесно взаимодействует с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, в том 

числе с учреждениями высшего профессионального образования, научны-

ми организациями, муниципальными методическими службами.  

Преимущества данной модели – научно-методическое сопровожде-

ние программ внеурочной деятельности, их реализация, уникальность 

формируемого опыта (новые формы организации обучения, новые образо-

вательные технологии, новая открытая информационно-образовательная 

среда, входящая далеко за границы школы). «Модель площадок». Про-

грамма внеурочной деятельности, в основе данной модели, разрабатывает-

ся специалистами образовательного учреждения и строится на принципе 

проектирования комфортной развивающей образовательной среды, по 
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направлениям развития личности с учетом наличия площадок для их реа-

лизации.  

Площадками могут стать специализированные кабинеты учителей-

предметников, библиотека, спортивные залы, музей, игровые комнаты, ак-

товый зал, лаборатории и другие помещения общеобразовательного учре-

ждения, а также учреждения культуры и спорта (дворец, клуб), промыш-

ленные и производственные учреждения и организации. Задачи данной 

модели в том, чтобы раскрыть и развить способности обучающихся, орга-

низовать общественно-полезную, интеллектуальную, творческую, проект-

но-исследовательскую деятельность; разработать и реализовать индивиду-

альные образовательные маршруты, в соответствии с запросами обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей); использовать современ-

ные образовательные и воспитательные технологии на занятиях.  

Кроме того, образовательный процесс является одновременно и вос-

питательным, что задает специально организованное предметно-

пространственное, информационное, поведенческое, событийное, культур-

ное и социальное окружение во внеурочной деятельности, формируя у 

школьника системы социальных ценностей, обеспечивающих успешную 

адаптацию к современной жизни через собственную практику и восприя-

тие [45; 46].  

Модель проектов. В основе данной модели заложен метод проектов, 

организация которого направлена на развитие личности обучающихся. 

Каждый проект имеет свои цели, формы организации деятельности детей 

(конференции, соревнования, экскурсии и др.) и публичные формы пред-

ставления результатов (презентации результатов проектов на праздниках, 

выставках, сборники творческих работ, оформление специального стенда 

или газеты, социальные фото или видео рекламы и др.). Особенностью ис-

пользования проектного метода во внеурочной деятельности является удо-

влетворение личных интересов, обучающихся и приобретение индивиду-
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ального и коллективного опыта; решение реальных проблем, имеющих 

личную или социальную значимость; апробация полученных теоретиче-

ских знаний; направленность на получение конкретных результатов, име-

ющих практическую значимость.  

Содержание программы внеурочной деятельности проектного мето-

да выстраивается в следующих стадиях: проблематика и разработка про-

ектного задания, разработка проекта (планирование и организация дея-

тельности), технологическая стадия (осуществление деятельности), заклю-

чительная стадия (оформление результатов, общественная презентация, 

оценка и обсуждение, рефлексия). Особенностью данной модели в том, что 

реализация проектов строится последовательно или параллельно в течение 

учебного года. Реализация проекта может проходить как в первый год обу-

чения, так и при достижении школьниками различных уровней результа-

тов. Занятия проводятся как педагогами дополнительного образования, так 

и классными руководителями.  

В каждой из представленных моделей образования внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности: общеинтел-

лектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное. Для реализации в образовательном учреждении 

доступны следующие виды внеурочной деятельности: игровая и познава-

тельная деятельности, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение, досуговоразвлекательная деятельность, трудовая деятельность, 

волонтерская деятельность, спортивно-оздоровительная и туристско-

краеведческая деятельности и т.д. Виды и направления внеурочной дея-

тельности школьников тесно связаны между собой. Например, общекуль-

турное и социальное направления могут быть реализованы в таких видах 

внеурочной деятельности, как социальное творчество и проблемно-

ценностное общение. Могут выделяться и неосновные (вариативные) 

направления, которых существует множество, все они выбираются в зави-

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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симости от профиля, целей учреждения дополнительного образования, 

наличия специалистов и желаний их воспитанников. 

1.3 Теоретические основы технологии организации учебно-

познавательной деятельности учащихся на внеурочных занятиях 

Целью концепции стало теоретико-методологическое и методико-

технологическое обеспечение образовательного процесса, представленного 

в виде системного педагогического процесса, обладающего специфической 

направленностью на достижение высокого уровня учебной подготовленно-

сти и развития личности. Следует акцентировать внимание на наличие 

функциональной предназначенности каждого раздела, представленного в 

концепции. Совокупность названного позволяет сохранить целостность 

системы, обеспечивая самостоятельность каждого раздела при сохранении 

взаимозависимости всех ее компонентов в достижении стратегической це-

ли образовательного процесса. 

Теоретико-методологическое и методико-технологическое обеспече-

ние исследуемого феномена представлено в пространстве реализуемых 

функций, совокупность которых позволяет обобщить результаты каждого 

из представленных разделов предлагаемой концепции, воссоединив их це-

лостный специфический процесс. 

Архитектоника организации изучения физики в основной школе на 

занятиях внеурочной деятельности выстраивалась в соответствии с осно-

вополагающими требованиями профессионального образования:  

– проблемности, определяющего выбор наиболее эффективных кон-

цептуальных, методологических, организационных и содержательных ос-

нований в соответствии с поставленной целью достижения максимально 

возможного уровня подготовки учащихся; 

– целеполагания, определяющего соответствие процесса организации 

изучения физики в основной школе на занятиях внеурочной деятельности 
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с развитием личностного потенциала учащихся как субъекта взаимоотно-

шений; 

– содержательности, базирующихся на принципах культуросооб-

разного и природосообразного образования, ориентированного на потреб-

ности и возможности учащихся; 

– технологичности, отраженного в адаптации содержательных осно-

ваний культуры к достижению интериоризации личности учащихся; 

– динамичности, предполагающего позитивные преобразования ос-

новных компонентов системы образования; 

– диагностичности целей и результатов процесса организации изу-

чения физики в основной школе на занятиях внеурочной деятельности;  

– результативности, отражающего степень произошедших в ходе 

организации изучения физики в основной школе на занятиях внеурочной 

деятельности качественных изменений в личности учащегося (мотиваци-

онная, ценностно-смысловая, когнитивная и познавательная сферы); 

– эффективности, обусловленного необходимостью содействия со-

держания образования обогащению опыта реализации способов информа-

ционной деятельности учащегося. 

Предложенные концептуальные основы организации изучения физи-

ки в основной школе на занятиях внеурочной деятельности составляют 

многоаспектную систему теоретико-методологических и методических 

знаний, базирующихся на основных методологических подходах (систем-

ный, культурологический, информационный, коммуникативно-

деятельностный, синхронно-диахронный, нарративный), закономерностях 

и принципах исследуемого процесса, включенных во взаимосвязанную 

композицию. 

Композиция концепции выстроена в виде синтеза составляющих еѐ 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, отображенных в 

данной части настоящего исследования: 

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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– целевой компонент, включающий в себя цель концепции и еѐ де-

композицию; 

– нормативно-правовую основу концепции, позицию в теории педа-

гогики и практические возможности ее использования; 

– понятийно-категориальный аппарат, посредством которых доно-

сится основной смысл всех используемых в ней определений и устанавли-

вается характер взаимосвязи между ними; 

– теоретико-методологические основания; 

– совокупность закономерностей и принципов, определяющих стра-

тегию обучения или воспитания, каждый из которых регулирует разреше-

ние конкретных противоречий, возникающих в ходе обучения, а их взаи-

модействие – разрешение основных его противоречий; 

– содержательно – смысловое наполнение концепции, представлен-

ное авторской моделью и методикой организации изучения физики в ос-

новной школе на занятиях внеурочной деятельности, позволяющей рас-

сматривать процесс в виде системы, включающей в себя целевой, содержа-

тельно-инструментальный и оценочно-результативный компоненты, заме-

няющей и отображающей структуру и функции (взятые в динамическом 

единстве) конкретного типологически воспроизводимого способа осу-

ществления образовательного процесса; 

– верификацию концепции, предполагающая апробацию выдвинутых 

в ней положений с целью научно обоснованного и экспериментально осу-

ществленного подтверждения на предмет возможности практического 

внедрения в педагогический процесс. 

Перечисленные компоненты Концепции соответствуют заданной 

нами Архитектонике, представим их в Таблица 4. 

Остановимся более подробно на каждой из названных составляю-

щих. 

1. Целевой компонент, объединил в себе теоретико-

методологические основания: идею, цели, подцели, место.  

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 основании (цель) концепции была положена идея актуализации 

взглядов на процесс организации изучения физики в основной школе на 

занятиях внеурочной деятельности и формирования информационной 

компетентности в ней, что предусматривает учѐт трансформаций совре-

менных социокультурных условий (социокультурных факторов) и осо-

бенностей растущего в них учащегося (возрастных, личностных факто-

ров).  

Таблица 4 – Взаимосвязь требований архитектоники, компонентов 

композиции и критериев концепции организации изучения физики в ос-

новной школе на занятиях внеурочной деятельности 

Архитекто-
ника концеп-

ции 

Компоненты ком-
позиции концеп-

ции 

Возможные критерии исследования 

Проблема-
тичность (1); 
Целеполага-
ние (2) 

Целевой  Идея 
Цели 
Подцели 
Место 

Нормативно-
правовая основа 

Правила, порядки, способы безопасного взаимо-
действия с информационными потоками, особен-
но в области ограждения от безусловно опасной  
информации 

 Понятийно-
категориальный 
аппарат 

информационная среда;  
информационно-образовательная среда;  
информационное взаимодействие;  
информационные ресурсы;  
информационное мировоззрение;  
информационная грамотность; 
информационная компетентность 

Содержа-
тельность 
(3);  
 
Технологич-
ность (4) 

Теоретико-
методологические 
основания (подхо-
ды) 

системный подход; 
культурологический подход 
информационный подход; 
коммуникативно-деятельностный подход; 
синхронно-диахронный подход; 
нарративный подход. 
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Динамич-
ность (5) 

Совокупность за-
кономерностей и 
принципов 

детерминации развития деятельности учащегося 
(принципы: развитие активности; преобразова-
тельной направленности; автономности); 
динамики (принципы: взаимообогащающего со-
трудничества; коэволюции); 
культурно-информационного обмена (принцип 
информативности);  
коммуникативности (принцип инфрмационно-
коммуникативной компетентности) 
эффективности (принципы: интеграции приорите-
тов; сочетание конвергенции и дивергенции в дея-
тельности; конструктивной субъектности); 
результата (принципы: бинарной цикличности; 
возрастающей продуктивности; обратной связи). 

Содержательно-
смысловое напол-
нение  

смыслообразующая функция; 
личностно-развивающая функция; 
операционно-развивающая функция; 
ориентационная функция; 
корректирующая функция. 

Декомпозиция цели концепции представлена тремя уровнями подце-

лей (рис. 2). 

Цель концепции- актуализация взглядов на процесс организации изучения фи-

зики в основной школе на занятиях внеурочной деятельности и формирования 

компетентности в ней (социальный заказ), что предусматривает учѐт трансфор-

маций современных социокультурных условий (социокультурных факторов) и 

особенностей растущего в них учащегося (возрастных, личностных факторов). 

Подцель первого 

уровня (методо-

логическая) 

Подцель второго 

уровня (научно-

теоретическая) 

Подцель третьего 

уровня (методико-

технологическая) 

обеспечение реализации выбранных для исследования 

методологических подходов – системного, коммуника-

тивно-деятельностного, культурологического, синхронно-

диахронного, информационного, нарративного. 

достижение результатов в методической деятельности си-

стем: учителя-учащегося, учащегося-учащегося в процессе 

организации изучения физики в основной школе на заня-

тиях внеурочной деятельности, отражающих реализацию 

теорий развития личности и деятельности, оптимизацию 

педагогического процесса. 

рассмотрение конкретных аспектов в деятельности учите-

ля и учащегося, организации образовательного процесса и 

непосредственно процесса организации изучения физики 

в основной школе на занятиях внеурочной деятельности, 

которые позволяют на технологическом уровне сделать 

процесс результативным и эффективным. 
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Рисунок 2 – Декомпозиция цели концепции 

Таким образом, декомпозированная цель концепции (Рисунок 2) поз-

волила нам установить еѐ содержание, определив границы применимости в 

системе научного знания. 

Опираясь на существующие в настоящее время научные теории, от-

разившиеся на организации изучения физики в основной школе на заняти-

ях внеурочной деятельности, нами установлена позиция предложенной 

нами концепции в теории педагогического знания. 

С точки зрения практики применения предложенной нами концеп-

ции организации изучения физики в основной школе на занятиях внеуроч-

ной деятельности, можно представить следующую информацию: 

объекты, на которые осуществляется распространение действий 

концептуальных положений, с учетом представленного психолого-

педагогического тезаурус, высокий уровень овладения знаниями. При этом 

мы подразумеваем наличие у учащегося соответствующего требованиям 

учебной деятельности объема знаний, содержание которого максимально 

интегрировано в организацию изучения физики в основной школе на заня-

тиях внеурочной деятельности; 

особенности, проявляемые субъектами в процессе освоения учебной 

программы; 

достигнутый уровень освоенной программной информации, позво-

ляющей оптимально планировать и организовывать свою будущую учеб-

ную деятельность. 

2. Понятийно-категориальный аппарат представлен логикой 

представления авторской концепции, в которую включена деятельность по 

освоению учащимися еѐ понятийно-категориального аппарата.  

Создание информационной среды жизнедеятельности человека со-

временного общества обусловлено развитием телекоммуникационных си-
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стем и информационно-коммуникационных технологий, что в свою оче-

редь обуславливает наличие информационного взаимодействия, участники 

которого выступают в качестве потребителей и производителей информа-

ционных ресурсов. Наряду с вышесказанным, нами обозначено еще одно 

понятие – «информационная культура». 

Становление информационной культуры как самостоятельного науч-

ного направления и образовательной практике определяет необходимость 

разработки авторской концепции организации изучения физики в основной 

школе на занятиях внеурочной деятельности. 

В ряде исследований вышеназванные понятия сформулированы сле-

дующим образом:  

Информационная среда – это совокупность субъектов, организаций 

и систем, занятых сбором, обработкой, анализом и распространением ин-

формации, определена физической, информационной и когнитивной со-

ставляющими. Физическая составляющая представлена местом слияния 

информации с информационными системами (компьютерные и коммуни-

кационные системы, вспомогательная инфраструктура – информационные 

ресурсы), где осуществляется сбор, обработка, хранение, отображение, за-

щита и распространение информации.  

Информационная составляющая образуется путем слияния физиче-

ского компонента и субъекта информационной среды (информационное 

взаимодействие) в результате чего происходит качественное преобразова-

ние информации, представленной еѐ физической составляющей. Когни-

тивная составляющая, ключевыми аспектами которой выступают сплочѐн-

ность субъектов информационной среды в принятии решения на основе 

ситуационной осведомленности и приобретенных знаний, сформирован-

ных умений и навыков, что в совокупности с информационным взаимо-

действием и ресурсами образуют информационно-образовательную среду. 

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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Информационно-образовательная среда, целью которой является 

трансформация образования в новое более качественное состояние, обес-

печивающее максимальное соответствие требованиям современного обще-

ства (социальный заказ), должна обеспечивать: 

1) планирование образовательного процесса и его ресурсное обеспе-

чение; 

2) информационно-методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

3) мониторинг результатов образовательного процесса; 

4) мониторинг здоровья субъектов образовательного процесса; 

5) создание, поиск, приобретение, анализ, обработку, защиту, хране-

ние и презентацию информации; 

6) дистанционное взаимодействие субъектов образовательного про-

цесса, путем «автоматизации» всех процессов управления, коммуникации, 

обучения и самообразования. Информационно-образовательная среда 

включает в себя организационно-педагогические и дидактические условия. 

Информационное взаимодействие представляет собой многока-

нальный (звуковой (аудио), текстовый (символ), образный (когнитивная 

графика, мультимедиа), паралингвистический (жесты, интонация, сила го-

лоса, паузы, скорость изложения) процесс обмена информацией между его 

участниками многомерной информацией (объѐм и синергию (синергетиче-

ский подход) с целью еѐ обобщения и принятия решения (информационное 

поведение (информационный подход), которое способно перевести хотя 

бы один из взаимодействующих субъектов в новое состояние (по уровню 

знаний, по умению, по позиции субъекта в группе обучающихся и т.д.). 

Специфика информационного взаимодействия, выступающего в ка-

честве системы (системный подход), представлена рядом требований, со-

блюдение которых необходимо в ходе планирования и организации обра-
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зовательного процесса в условиях информационно-образовательный сре-

ды: 

1) требование целевой определенности, которое заключается в уста-

новлении цели (внутренняя – на поддержание целостности всех компонен-

тов, внешняя – на сохранение устойчивости каждого объекта) осуществля-

емого взаимодействия субъектов образовательного процесса, в совокупно-

сти образующие упорядоченные иерархические критерии; 

2) требование цикличности, которое обусловлено многоциклично-

стью взаимодействия, как совокупность качественно повторяющихся про-

цедур; 

3) требование временного согласования, вытекающее из правила об-

щего времени циклического взаимодействия, не превышающего времени 

существенной трансформации состояния субъекта взаимодействия; 

4) требование структурного соответствия, означающее соответ-

ствие каждого структурного компонента установленным целям взаимодей-

ствия; 

5) требование информационного (коммуникационного) соответ-

ствия, которое определяет необходимость передачи информации в ходе 

взаимодействия в нужном объеме и определенного качества, в установлен-

ные для этого временные рамки. 

В ходе образовательного процесса происходит информирование 

(пассивный этап, в процессе которого создается информационный ресурс 

обучаемого) и информационное взаимодействие (активный этап), ориенти-

рованное на инициирование трансформации образовательного ресурса 

учащихся в новые знания. 

Таким образом, информационный ресурс рассматривается нами как 

элемент инфраструктуры, который позволяет осуществлять передачу 

определенной наиболее релевантной информации (знаний), подготовлен-
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ной таким образом, чтобы обеспечить полное освоение еѐ содержания и 

дальнейшее использование.  

К социально-техническим требованиям, предъявляемым к информа-

ционному ресурсу, мы отнесли наличие телекоммуникационных систем и 

вспомогательной инфраструктуры, представляющие собой совокупность 

программного оборудования, соединенного в единую систему, целью ко-

торой является трансляция (текстовая, графическая, аудио и видео) ин-

формации субъектам образовательного процесса из одного места в другое. 

Информационное мировоззрение – понятие, введенное в начале 90-х 

годов доктором педагогических наук, профессором Ю. С. Зубовым, было 

представлено как интеллектуальная система жизнеобеспечения социума, 

новый тип мировоззрения, соответствующий информационному обществу. 

В настоящем исследовании под информационным мировоззрением мы по-

нимаем динамичную систему знаний о законах виртуального информаци-

онного общества, роли и месте человека в нем, и обусловленные этими 

знаниями эмоции, ценности и нормы, убеждения и поведение учащихся в 

ходе информационной деятельности. 

В информационном мировоззрении, отталкиваясь от понимания того, 

что субъект информационных взаимодействий обладает признаками поли-

функциональности (потребитель, ретранслятор, создатель), можно выде-

лить три уровня: 

1) информационно-потребительское (субъект как потребитель ин-

формации: а) интерпретация информации; б) распредмечивание информа-

ции); 

2) информационно-репродуктивное (субъект включен в процесс ре-

продуктивной информационной деятельности: а) экстериоризация инфор-

мации; 

3) информационно-созидательное (субъект учувствует в создании 

новой информации: а) опредмечивание информации). 
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На первом уровне от субъекта информационного взаимодействия 

требуется система знаний о законах виртуального информационного обще-

ства, о методах негативного информационного воздействия на сознание 

человека, о способах адекватного реагирования на них, что позволяет раз-

вить в человеке способность к адекватному информационному поведению. 

Согласно результатам исследований, полученным в ходе их проведе-

ния Ю. С. Зубовым, в процессе распредмечивания информации субъект 

взаимодействия осуществляет следующие виды деятельности:  

1) перцептивную (чувственное восприятие информации как содержа-

тельной формы); 

2) познавательную (когнитивную) (рациональное познание содержа-

ния информации); 

3) ценностно-ориентационную (ценностно-смысловую) (оценка зна-

чения информации в единстве содержания и формы). 

Каждый из перечисленных видов деятельности способен развить со-

ответствующие потребности, в частности: эстетические (в красоте), позна-

вательные (в достоверном знании), ценностно-ориентационные (в цен-

ностных установках). Мы не будем рассматривать другие уровни, так как, 

на наш взгляд, они не отвечают соблюдению требованиям принципа соот-

ветствия, учитывая индивидуальные особенности развития учащихся. Все 

вышеперечисленные уровни информационного мировоззрения в совокуп-

ности образуют пространство развития информационного мировоззрения с 

позиций информационной деятельности. 

Информационная грамотность представляет собой знаниевый ре-

сурс, позволяющий субъектам образовательного процесса понимать про-

цессы приобретения текущей и ретроспективной информации, полученной 

по различным каналам телекоммуникационных систем, оценивать еѐ эф-

фективность, полноту и достоверность и владеть определенными базовыми 

навыками приобретения и сохранения собственной информации. 
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Экспертная панель информационно грамотного человека в этом слу-

чае представлена следующим способностями, умениями и навыками: 

1) признает необходимость информации; 

2) осознаѐт, что точная и полная информация является основой для 

интеллектуального принятие решений; 

3) способен выявлять потенциальные источники информации; 

4) разрабатывает успешные стратегии поиска необходимой инфор-

мации; 

5) владеет знаниями обращения с телекоммуникационными система-

ми; 

6) оценивает приобретенную информацию; 

7) использует информацию для практического применения; 

8) интегрирует новую информацию в существующий объем знаний; 

9) использует информацию в критическом мышлении и решении 

проблем. 

Рассматриваемая дефиниция - информационная грамотность взаимо-

обусловлена с концептуальными положениями ряда научных торий, при-

меняемых в большинстве исследований, в частности, в научных работах о 

построении и организации изучения физики в основной школе на занятиях 

внеурочной деятельности. Именно непрерывность образовательного про-

цесса определяет уровень конкурентоспособности и степени устойчивости 

адаптационных процессов человека, жизнедеятельность которого осу-

ществляется в информационном обществе. Скорость информационного 

обмена определяет значимость периодичности и системности обновления 

знаний. Также, обновленные условия функционирования информационно-

го общества определяют возможность приобретения новых профессио-

нально значимых компетенций. 

В качестве фундаментального основания для подобной адаптации 

выступают самообучение и информационная грамотность, в совокупности, 
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позволяющие человеку обучаться, в том числе самостоятельно, на протя-

жении всей своей жизни. В этом случае именно информационная грамот-

ность способна выступить в качестве необходимого условия реализации 

педагогического процесса на протяжении всей жизнедеятельности челове-

ка. 

Информационная грамотность - многоаспектное индивидуально-

психологическое образование, которое включает в себя комплекс знаний, 

умений и ценностных ориентаций, направленных на освоение информаци-

онных процессов в практике профессиональной деятельности. Высокий 

уровень информационный грамотности позволяет эффективно взаимодей-

ствовать, реализую весь имеющийся у индивидуума потенциал возможно-

стей, для решения важных задач и достижения профессиональных целей. 

Методическую компетентность учащегося следует рассматривать 

в качестве стратегически направленного структурного компонента.  

Ценностно-мотивационный компонент отображается в ценностно-

смысловом отношении учащегося, который характеризуется проявленной 

заинтересованностью к освоению нового информационного материала. 

Также, активизация названной заинтересованности осуществляется благо-

даря полного / частичного соотнесения приобретаемой информации с со-

вокупностью личностно значимых стремлений, мотивов и потребностей 

самого учащегося. Система ценностных ориентиров методической компе-

тентности учащегося можно описать посредством ряда характеристик, 

присущих ей. В частности, в ряду подобных характеристик можно назвать 

отношение, проявляемое учащимся к различного рода средствам инфор-

мации, потребность освоения новых технологий и методов ее обработки; 

мотивы, влияющие на степень организованности учебно-познавательную 

деятельности; побуждения, которые оказывают влияние на приобретае-

мую значимость освоения информационного материала; устремления, 
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направленные на поиск наиболее оптимальных способов освоения инфор-

мации, особенно при самостоятельной работе с ними. 

Содержательный компонент образован комплексом представлений, 

формируемым в ходе педагогической деятельности, предоставляющих об-

ширный инструментарий для ориентирования учащегося в потоке инфор-

мации, а значит и средства для установления оптимального взаимодей-

ствия между субъектами информационных контактов; знание об информа-

ционных базах, объединяющих в себе источники, способы извлечения ин-

формационного материала и средства наиболее эффективного ее хранения. 

Процессуально-деятельностный (функциональный) компонент 

предусматривает инструментарий, посредством которого становится воз-

можным активизация деятельности учащегося по освоению, хранению и 

трансляции ранее освоенной информации. Совокупность названного обес-

печивает действенный процесс формирования у учащегося познаватель-

ных умений. 

Когнитивный компонент представлен системой психических струк-

тур и общих способностей, совокупность которых позволяют осуществ-

лять разнообразные виды информационной деятельности. Составными 

элементами названного компонента выступают познавательные процессы, 

посредством которых достигаются высокие значения в показателях спо-

собностей, обеспечивающих необходимый уровень процесса восприятия, 

запоминания, обработки, трансляции информационного сообщения. 

Рефлексивный компонент образован совокупностью умений и спо-

собностей учащегося, предоставляющих ему возможность осуществлять 

осмысленное освоение производимой информационной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что вышеназванные компоненты обладают ин-

тегративными характеристиками и тесно переплетаются друг с другом, 

Кроме того, их интегративная сущность находит отражение в содержа-
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тельном компоненте, представленная в ней в качестве необходимых усло-

вий для успешного формирования у учащихся познавательной активности.  

4. Теоретико-методологические основания. 

В качестве теоретико-методологических оснований разработки 

авторской концепции организации изучения физики в основной школе на 

занятиях внеурочной деятельности: 

осознание инновационных процессов конвергенции информацион-

ных технологий и когнитивной науки, что привело к трансформации зна-

ниевой парадигмы образования; 

понимание системных требований, предъявляемых к планируемым 

документам, в рамках которых прописаны этапы модернизации образова-

тельного процесса; 

осмысление теоретических положений педагогических знаний, в 

рамках которых устанавливается содержание и технология реализации си-

стемы обучения. 

Предложенная в рамках исследования концепция создана на основе 

теоретических знаний, представленных в исследовательской деятельности 

ведущих ученых-педагогов (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, В. В. Кра-

евский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). Так, в рамках исследовательской де-

ятельности были применены основные положения теория целостной педа-

гогической системы, основанная на принципах гуманизма и взаимосвязи 

образования, культуры (культурологический подход) и социума (коммуни-

кативный подход) (Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, М. Н. Берулава, 

Е. В. Бондаревская, Л. П. Буева, Л. С. Выготский, Б. С. Гершунский, B. В. 

Давыдов, А. Г. Ковалев, И. А. Колесникова, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мяси-

щев, В. В. Сериков, А. В. Усова и др.).  

В основу концепции положен также информационный подход 

(Й. Масуда, Д. Белл, М. Кастельс, А. Тоффлер, В. И. Штанько и др.), пред-

ставляющий собой способ абстрактно-обобщѐнного описания и изучения 
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информационного аспекта функционирования и структурообразования 

сложных систем, информационных связей и отношений на языке тории 

информации. 

Основу представленной концепции, положения которой нашли свое 

отражение в данной части исследования, составили знания по проблеме 

интеграции (О. М. Кузнецов, Н. К. Чапаев, В. Т. Фоменко и др.); механиз-

мам выявления, характере и закономерностям взаимодействий 

(А. Г. Асмолов, В. С. Безрукова, В. И. Журавлев, Л. П. Качалова, 

Л. И.Махмутов, Ю. С.Тюнников и др.); методологическим основам взаи-

мосвязей с точки зрения основных положений системного подхода. Вклю-

чив в настоящее исследование синхронно-диахронический подход, мы опи-

рались на мнение О. С. Разумовского, Б. Ф. Ломова, В. В. Крюкова, Ф. де 

Соссюр. В концепции также мы использовали нарративный подход (М. 

Уайта, Д. Эпстон). 

Таким образом, из анализа научных исследований мы определили, 

что теоретико-методологические основания и методологические знания 

составляют систему научных подходов организации изучения физики в ос-

новной школе на занятиях внеурочной деятельности. 

5. Совокупность закономерностей и принципов. 

Нами уже делался вывод о сложном, комплексном характере органи-

зации изучения физики в основной школе на занятиях внеурочной дея-

тельности. В обзоре попыток исследования и выявления характерных осо-

бенностей явления отметим концепцию Н. Б. Зиновьевой. Ученая опреде-

ляет дихотомию: индивидуума как субъекта, который производит инфор-

мацию, объектом же она считает саму информационную систему обще-

ства. В вопросе организации изучения физики в основной школе на заня-

тиях внеурочной деятельности автор ставит во главу угла гармонизацию 

внутреннего мира человека в процессе потребления значимой информа-

ции. Подобный взгляд дает возможность исследования целого ряда аспек-
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тов феномена организации изучения физики в основной школе на занятиях 

внеурочной деятельности, которые мы предполагаем связать с закономер-

ностями ее формирования. 

Первый аспект предлагается как теоретическое описание сущности 

информации как всемирного феномена и ее роли в культурном обиходе, с 

выявлением ее социальной значимости. 

Второй аспект должен описывать существование в информацион-

ном поле индивидуума, с обозначением его биологических и социальных 

информационных потребностей. 

Согласно третьему аспекту следует исследовать взаимодействие 

информационной культуры и культурных институтов общества, как тради-

ционных – образовательные учреждения, СМИ, семейные контакты, биб-

лиотечные и прочие культурные центры, так и новых, которые все больше 

стремятся заменить все перечисленные институции. 

Четвертый аспект должен раскрыть технологические моменты ор-

ганизации изучения физики в основной школе на занятиях внеурочной де-

ятельности, имеет прикладной характер и заключается в отражении мето-

дик развития личностной культуры индивидуума, особенно в наиболее пе-

редовых их вариантах. 

Основополагающий принцип педагогической закономерности явля-

ется главным и соотносится с организацией изучения физики в основной 

школе на занятиях внеурочной деятельности. В своей совокупности с 

остальными принципами позволяет осуществлять наиболее продуктивное 

функционирование концептуальной модели организации изучения физики 

в основной школе на занятиях внеурочной деятельности. 

Можно отметить, что в педагогическом научном процессе организа-

ции изучения физики в основной школе на занятиях внеурочной деятель-

ности исследуется как в прикладном, так и теоретическом ракурсе. В пер-

вом варианте во многих случаях речь идет о практике образования для 
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подготовки личности для жизни в современном информационном мире, 

теоретики же проецируют перспективы развития современной информаци-

онной модели мира на различные отрезки времени, подготавливая, таким 

образом, почву для нашего будущего.  

6. Содержательно-смысловой компонент включает в себя про-

граммно-целевое управление всеми компонентами, задействованные в хо-

де организации изучения физики в основной школе на занятиях внеуроч-

ной деятельности: содержательную и процессуально-технологическую 

структуру образовательного процесса. Нами были выделены следующие 

структурные блоки содержательно-процессуального компонента: 

1) мотивационно-целевой блок, необходимость которого обусловлена 

значимостью «исходной» функции формирования целей субъектов образо-

вательного процесса на основе мотива их деятельности, основу которого 

составляет потребность учащегося в осуществлении методической дея-

тельности (потребностно-мотивационный компонент); 

2) планово-аналитический блок, выступающий в качестве организа-

ционной основы управления, функция которого ориентирована на уста-

новление фактического состояния субъектов образовательного процесса и 

обоснованность используемого комплекса инструментария педагогических 

воздействий, способствующих достижению образовательной цели и пере-

хода на более качественный уровень (состояние). 

3) организационно-исполнительский блок, выполняющий функции 

обеспечения качества реализации концепции организации изучения физи-

ки в основной школе на занятиях внеурочной деятельности и оптимальное 

взаимодействие еѐ компонентов. Функция межличностного взаимодей-

ствия содействует образованию условий для оптимальной реализации сов-

местной деятельности. В этом случае становится важным соблюдение 

условия приоритетности коллективных поисков путей решения образова-
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тельных задач и освоения знаний, что в целом способствует повышению 

активности учебно-познавательной деятельности учащихся. 

4) контрольно-регулятивный блок, реализующий функцию оптими-

зации образовательной деятельности во взаимодействии всех его субъек-

тов. Кроме того, именно благодаря этой функции происходит корректи-

ровка способов, средств и педагогических воздействий, реализуемых в 

процессе организации изучения физики в основной школе на занятиях вне-

урочной деятельности. 

Резюмируя изложенное, отметим, что каждая из вышеназванных 

функций имеет собственное теоретическое обоснование в рамках разрабо-

танной нами концептуальной модели и находит отражение в конкретных 

способах и формах образовательного процесса. 

Итак, в нашей работе мы будем использовать виртуальный анализ 

целостности, условий и зависимостей, а также возможного сходства реле-

вантных тенденций, мотивов возможных субъектов и анализ на противо-

речия. 

1.4 Структура и содержание (программа) образовательного процесса 

углубленного изучения физики в основной школе на занятиях внеурочной 

деятельности 

В современном школьном образовании происходят значительные 

изменения. В этих условиях возрастает роль школьного предмета «Физи-

ка», относящегося одновременно к естественным и гуманитарным наукам. 

Физические знания формируют у обучающихся системы взглядов, прин-

ципов и норм поведения в окружающей действительности, готовность к 

активной деятельности в быстро меняющемся мире. Важным моментом 

становится то, что разработчики стандарта второго поколения, понимая 

важность предмета. Стандарт образования представляет собой норматив-

ный документ, определяющий содержание учебной программы, посред-
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ством установления требований к образовательному процессу и результа-

там освоения его содержания. Нормы и требования, установленные стан-

дартом, являются эталоном при оценке качества физического образования. 

Основной целью изучения в школе физики является организация де-

ятельности обучающихся по усвоению его содержания, реализация лич-

ностного, системно-деятельностного подходов в обучении, формирования 

ценностных ориентаций, познавательного интереса к предмету, навыков 

применения физических знаний в жизненной практике, умения ориентиро-

ваться в физическом пространстве. Для более полного усвоения образова-

тельной программы необходимо интегрировать урочную и внеурочную де-

ятельность обучающихся. В структуре Базисного образовательного (учеб-

ного) плана общеобразовательного учреждения выделяются три части: ин-

вариантная часть, вариативная часть, внеурочная деятельность. 

При этом в новом ФГОС внеурочной деятельности школьников уде-

лено особое внимание, определено пространство и время в образователь-

ном процессе. Физика как учебный предмет имеет большие возможности 

для проведения внеурочной деятельности, так как практические работы 

определяются содержанием курса и органически с ним связаны. Цель 

практических работ может быть разной, но эффективность возрастает, ко-

гда они проводятся систематически, с начала изучения курса, с постепен-

ным усложнением заданий и последовательным нарастанием степени са-

мостоятельности учащихся. Это позволяет организовать внеурочную дея-

тельность практически по всем пяти рекомендованным стандартам 

направлениям [58, 59, 60]. 

Общеинтеллектуальное направление – клуб знатоков физики, кружок 

«Занимательная физика», научное общество обучающихся и др. 

Общекультурное направление – физические вечера, посещение музе-

ев, участие в выставках и конкурсах и др. 
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Духовно-нравственное направление – физический кружок, этические 

беседы и др. 

Спортивно-оздоровительное направление – организация Дня науки в 

школе, участие в спортивных соревнованиях 

Социальное направление – организация физической тропы, работа по 

благоустройству пришкольного участка, участие в природоохранных акци-

ях, профориентационные беседы. 

На внеурочных занятиях школьники самостоятельно выполняют ре-

фераты и доклады, работают с различными источниками информации по 

дополнительной научно-популярной физической литературе. На экскурси-

ях ребята закрепляют некоторые исследовательские методы физической 

науки: учатся наблюдать, работать с приборами и моделями, составляют 

планы и карты, ведут «Дневники наблюдений» и т.д. Практические работы 

и наблюдения способствуют умственному и физическому развитию 

школьников, укреплению их здоровья, так как, предполагается непосред-

ственное общение с природой, развивает подвижность. Кроме того, в про-

цессе формируется очень важное качество личности – наблюдательность, 

то есть умение подмечать в предметах и явлениях существенное, часто ма-

лозаметное, но нередко важное для понимания значимости того или иного 

предмета, явления. Развиваются и другие не менее ценные качества чело-

века, такие, как творческий подход к любой деятельности, самостоятель-

ность, дисциплинированность, познавательная активность, трудолюбие, 

бережность и другие качества. 

Особенностью внеурочной работы по физике является тесная взаи-

мосвязь с различными школьными предметами: биологией, химией, гео-

графией, историей, литературой, обществоведением и другими. Реализация 

межпредметных связей приводит к интеграции и целостности, комплекс-

ности в содержании и организационных формах, позволяющих выразить 

общее в целях всестороннего развития личности. Интеграция форм и 
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средств во внеурочной работе позволяет формировать у обучающихся 

обобщенные мировоззренческие идеи, например, о единстве и материаль-

ности мира. 

Между тем, реализация межпредметных связей позволяет сформиро-

вать у школьников общеучебные умения, повышает качество мероприятий, 

усиливая их воспитательную роль. Именно сплоченная и плодотворная ра-

бота учителей предметников обеспечивает разумное планирование вне-

урочной деятельности, а истинное содружество наук усиливает образова-

тельно-воспитательный потенциал [60, с. 51]. 

Очевидным остается тот факт, что при определении тематики вне-

урочной работы следует учитывать возрастные особенности школьников, 

их потребности и интересы, а также подготовленность учителя. Задания и 

мероприятия должны быть доступны и посильны возрасту учащихся, ина-

че снижает интерес к внеурочной работе. Успешное выполнение постав-

ленных задач, получение реальных результатов своего труда являются 

важным стимулом для школьников любого возраста, способствуют под-

держанию и дальнейшему развитию интереса к предмету [6, с. 24]. 

На внеурочную работу оказывает влияние и место проведения. Сель-

ские школы имеют свою специфику, отличающуюся от городской. Напри-

мер, научно-исследовательская деятельность, которая охватывает ближай-

шее окружение природы и хозяйственной деятельности местного предпри-

ятия. Вся внеурочная работа проводится по плану. План должен отвечать 

основным направлениям школы, целями, охватом учащихся, методикой 

подготовки ответственных исполнителей. 

Внеурочная деятельность не должна дублировать содержание уро-

ков, но развивается и совершенствуется параллельно. Формы внеурочной 

работы различны, но особое значение в процессе обучения приобретают 

наблюдения и практические работы на местности, в том числе на приш-

кольном участке, физической площадке. Большую роль играет самостоя-
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тельная работа учащихся. Л. М. Панчешниковав учебном пособии для сту-

дентов специальностей «Методика обучения физике в школе» говорит, что 

«под методами обучения понимают способ вооружения учащихся знания-

ми, умениями и навыками, формирования их мировоззрения и развития по-

знавательных способностей» [48, с. 178]. 

И. С. Матрусов определяет метод обучения как совокупную деятель-

ность учителя и учащегося, которая обеспечивает освоение учащимися 

учебного содержания и на его основе развитие и воспитание последнего 

[27, с. 78]. Другими словами, методы обучения – это упорядоченные спо-

собы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на 

достижение целей образования [27, с. 83]. На сегодняшний день существу-

ет множество классификаций методов обучения: по способам приобрете-

ния знаний, по общим методам научного познания, по дидактическим це-

лям и т.д. 

К числу методов проведения внеурочной работы по физике, выделя-

емых по источнику знаний, можно выделить [28, с. 118]: Словесные мето-

ды: лекция, беседа, доклад, интервью. Главным источником знаний служит 

слово учителя. Занятия могут проходить на основе сотрудничества с ра-

ботниками дополнительного образования, учеными, работниками культу-

ры и спорта и т.д. в виде беседы или интервью. 

Практические, осуществляемые во время проведения практических 

занятий. На таких занятиях школьники учатся работать с приборами и фи-

зическими инструментами. Проводят эксперименты и опыты, анализируют 

и делают выводы. Наблюдения при изучении природных явлений и хозяй-

ственной деятельности людей. Школьники проявляют активную деятель-

ность, стремятся осмыслить, упорядочить, установить связи и сделать вы-

воды. 

Одним из путей систематизации наблюдений является обобщение. 

Наблюдения могут быть как постоянными, так и эпизодическими. Опытно-

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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экспериментальный для изучения процессов и явлений природы, которых 

трудно наблюдать в действительности. Например, круговорот воды в при-

роде, образование осадочных пород. Конструирование и моделирование, 

на которых изготавливаются различные типы моделей приборов, оборудо-

вания или инструментов для изучения физических объектов и явлений 

[13]. 

Экскурсионный, позволяющий изучать объекты и явления в природе, 

на производстве или в музее. Экскурсии повышают интерес к предмету 

физике при изучении своего региона, страны и т.д. Любую информацию 

можно подать через факты из школьной программы и реалии. Но данная 

классификация не учитывает уровень познавательной деятельности обу-

чающихся. По характеру познавательной деятельности учащихся 

И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин выделяют пять методов обучения [25, с. 218]: 

объяснительно-иллюстративный (обучающиеся самостоятельно подбирают 

необходимые сведения из таблиц и графиков); репродуктивный (работа по 

образцу, плану или с использованием инструкции); проблемное изложение 

(решение проблемы через научное рассуждение); частично-поисковый 

(творческие или проблемные задания школьники решают с помощью эври-

стической беседы. Способ решения заранее ученикам не известен); иссле-

довательский (имеет схожую цель, как предыдущий, но школьники реша-

ют проблему не поэтапно, а в целом. Так же определяют пути поиска зна-

ний. 

Данный метод ведет к развитию творчества, мышления, формирует 

интерес к предмету, помогает овладеть методами научного познания). Во 

внеурочной работе по физике важно соблюдать следующие педагогиче-

ские требования: современность содержания и форм внеурочной работы; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей и интересов учащихся; 

добровольность учащихся; воспитательная направленность; профессио-

нальная направленность; системность, непрерывное развитие внеурочной 

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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работы [50, с. 73]. В современных условиях профессиональная и воспита-

тельная направленность учащихся является важнейшей частью внеурочной 

работы по физике. 

К профессиональной ориентации относятся, прежде всего, сочетание 

склонностей и способностей личности с интересами общества. Данный 

фактор направлен на регулирование трудовых ресурсов страны. И во вне-

урочной работе профориентация сопровождается просмотрами кинофиль-

мов и видеороликов о профессиях, наблюдения на экскурсиях, выставках, 

выпуск брошюр, газет, статей, работы над докладом, рефератом, уголок 

профориентации. Важное место отводится исследовательской деятельно-

сти, проведение конференций, посвященных различным профессиям. 

Еще одним важным требованием к внеурочной работе по физике об-

ладает экологическая направленность, связанная, в первую очередь, с фор-

мированием ответственного отношения обучающихся к природе, и строит-

ся оно на основе знаний о целостности, взаимозависимости и взаимообу-

словленности компонентов природы; формированием элементарных навы-

ков поведения в природе, умения оценивать результаты влияния деятель-

ности человека на окружающую среду. Взаимосвязь человека и природы 

рассматривается во внеурочной работе по физике на глобальном, регио-

нальном и локальном (местном) уровнях [24]. 

На личном примере, местном уровне воспитывается убежденность в 

действительности знаний по физике. Отсюда вытекает и краеведческая 

направленность внеурочной работы, связанная с изучением природы, хо-

зяйства, населения своего края. Немаловажную роль во внеурочной работе 

играет современность ее содержания и форм, в основе которых заложено 

все новое. Например, новые направления в развитии экономики. Совре-

менные темпы развития науки и техники требуют от школьников умения 

ориентироваться в потоке новейшей информации, поэтому важно в работе 

использовать небольшие обзоры, например, «Мы вас информируем». 

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 зависимости от выбранных целей и содержания организации рабо-

ты обучающихся будут формироваться активные методы и формы: диспу-

ты, дебаты, семинары, деловые игры и т.д. Они позволяют организовать 

активный обмен мнениями, способствуют в формировании оценочных 

суждений, умений отстаивать свою точку зрения. Выбор активных форм 

деятельности связан с возрастными психологическими и физиологически-

ми возможностями ученика. 

Такой формой может стать игра. Игры, как прием обучения, направ-

лены на моделирование реальной действительности, что дает возможность 

отрабатывать конкретные умения действовать в четко очерченных реаль-

ных условиях. Например, оперативно анализировать ситуацию, решать 

неожиданно возникающие проблемы, намечать варианты действий и при-

менять их в решениях различных ситуаций. Игры направлены на мотива-

цию учебной деятельности, на их основе формируются компетенции 

школьников. Игровые ситуации во время кружковых занятий помогают 

максимально охватить эмоциональную сферу ученика, что обеспечивает 

переход знаний в стойкие убеждения. 

Выводы по первой главе 

Внеурочная работа по физике осуществляется в основном в пределах 

школы и тесно связана с интересами учеников. Выражение этих интересов 

невозможно без добровольности и самостоятельности. Поэтому важно во-

влечь учащихся во внеурочную работу по физике, чтобы это был не эпизо-

дический интерес, а познавательные устремления. При организации вне-

урочных мероприятий следует учесть то, чтобы они требовали проявления 

любознательности, учитывали интересы учащихся. Все это положительно 

сказывается на работе и приводит к добровольному участию школьников. 

[79, с. 25] 
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Следующим требованием к организации внеурочной работы по фи-

зике, преемственностью форм содержания и методов ее организации, тра-

дициями школы. Проведение занятий должно учитывать требование не-

прерывного развития внеурочной работы по физике. Например, кружковая 

деятельность в средних классах перерастает в факультативные занятия или 

работу клубов в старшей ступени. 

Внеурочная работа по физике требует от учителя постоянного поис-

ка новых форм занятий, творческого подхода, выбор задач, посильных для 

каждого школьника с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

склонностей и интересов. Сможет ли учитель организовать работу так, 

чтобы обеспечить преемственность от класса к классу. Во многом от того, 

удались ли отдельные мероприятия, зависит успех внеурочной работы по 

предмету. Внеурочная работа в педагогическом процессе строится на ос-

нове трех уровней [51, с. 45]. 

Первый уровень направлен на использование внеурочной работы для 

ликвидации пробелов в знаниях и умениях по физике. В данном случае 

внеурочная деятельность проводится в основном по инициативе учителя. 

Как правило, проходит бессистемно, эпизодически. Деятельность обучаю-

щихся осуществляется на репродуктивном уровне. Второй уровень отлича-

ется более широким и углубленным отбором материала по сравнению с 

основной программой. На этом уровне внимание уделено развитию и под-

держке интереса школьников к предмету, учитываются индивидуальные 

особенности учащихся. Массовые мероприятия сочетаются с индивиду-

альными заданиями, особую роль играет самостоятельная деятельность 

учащихся. Внеурочные занятия проводятся систематически, число участ-

ников довольно стабильно. 

На третьем уровне проходит самостоятельная деятельность учащих-

ся при решении различных проблем. Учащиеся проводят эксперименты, 

опыты, овладевают доступными методами научного познания. Учитель 
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осуществляет направляющую роль, обращает внимание на овладение ра-

циональными способами познавательной деятельности. Интерес учащихся 

перерастает в социально-значимую мотивацию. В практике же, ни один из 

названных уровней в чистом виде не встречается, выделение их достаточ-

но условно, оно необходимо, чтобы фиксировать истинное положение дел, 

стремиться к развитию интересов школьников и привлечь их к внеурочной 

работе, не упустить момент, когда от эпизодических форм следует перехо-

дить к систематическим [33; 34]. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ МЕТОДИКИ УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НА ЗАНЯТИЯХ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проблема измерения и оценивания результатов обучения является 

одной из самых важных в педагогической теории и практике. Сложность 

педагогических явлений, а также наличие большого числа факторов, в том 

числе случайных, которые влияют на педагогический процесс и его ре-

зультаты, приводят к тому, что педагогический процесс нельзя рассматри-

вать как полностью детерминированный. При самой совершенной органи-

зации педагогического процесса мы не можем однозначно предсказать, ка-

ковы будут результаты обучения для каждого отдельного ученика. 

Цель экспериментальной работы подтвердить гипотезу, что методика 

углубленной подготовки школьников в рамках внеурочной деятельности 

по физике повышает собственные возможности учащегося в учебной дея-

тельности, способствует развитию мотивации к занятиям по физике и по-

знавательной активности в целом. 

2.1 Содержание, структура и организация опытно-экспериментальной 

работы 

Приступая к непосредственному освещению результатов формиро-

вания познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 

при изучении физики на углубленном уровне во время неурочных занятий, 

обратимся к основным позициям, позволяющим отразить логику, этапы и 

критериально-диагностический инструментарий экспериментальной рабо-

ты. 

В качестве ведущего метода верификации авторской программы 

обучения физике в основной школе в настоящем исследовании выступает 

педагогический эксперимент, соотнесенный с целью и задачами исследо-
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вания для эмпирической проверки и обоснования корректности выдвину-

той гипотезы путем апробации в практике образовательного процесса в 

период с 05.09.2022 года по 15.05.2023 года. 

Для достижения цели исследования были сформулированы задачи, 

позволившие установить ведущие направления экспериментальной дея-

тельности: 

- провести верификацию программы обучения физике в общеоб-

разовательном учреждении; 

- проверить опытным путем, гипотезу исследования о результа-

тивности методики обучения физике в общеобразовательном учреждении в 

ходе еѐ реализации; 

- апробировать авторскую программу (методику) обучения фи-

зике в общеобразовательном учреждении с целью выявления оптимальных 

условий организации процесса. 

При планировании экспериментальной деятельности мы опирались 

на концептуальные идеи организации исследовательской деятельности, 

представленные в трудах учѐных-дидактов (Е. В. Бережнова, 

А. В. Коржуев, В. В. Краевский, В. М. Монахов, В. М. Полонский и др. [12; 

14; 29; 30; 55; 68; 75]). При составлении рабочей программы использова-

лись различные педагогические технологии и технологии развивающего 

обучения в физике [35; 36] 

Структура эмпирической деятельности, предусматривала ряд этапов. 

На первом, диагностическо-констатирующем этапе (18.05.2022 – 

31.05.2022) решал задачи апробации предложенной программы внеуроч-

ной деятельности обучения физике в общеобразовательном учреждении 

путем ее введения с соблюдением оптимальных организационно-

педагогических условий. 

Практико-ориентированный образовательный этап эксперимента 

(05.09.2022 – 15.05.2023) решал задачи апробации предложенной програм-
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мы внеурочной деятельности обучения физике в общеобразовательном 

учреждении путем ее введения с соблюдением оптимальных организаци-

онно-педагогических условий. 

Контрольный этап эксперимента (03.04.2023 – 25.05.2023) преду-

сматривал повторную диагностику, оценку методики проведения занятий 

по физике в общеобразовательном учреждении, качественный и количе-

ственный анализ в математической обработке значений исследуемых пока-

зателей, их обобщению и систематизацию, обоснование достоверности и 

обоснованию эффективности исследуемого феномена. 

В рамках всех этапов экспериментальной деятельности использовал-

ся комплекс методов, в полной мере соответствующих цели и задачам ис-

следования. Путем применения методов (наблюдение, опрос, беседа, анке-

тирование, тестирование, экспертная оценка) достигалась необходимая 

степень научности, объективности и достоверности сформулированной ги-

потезы исследования. 

Экспериментальное исследование (все этапы педагогического экспе-

римента) проводилось на базе МОУ «СОШ №49 г. Копейска» с 2022 по 

2023 учебный год. Участниками экспериментальной деятельности стала 

группа учащихся 7 класса (экспериментальная группа (ЭГ) – 26 человек), а 

также педагоги (2 человека). Всего в педагогическом эксперименте приня-

ли участие 28 человек. Исследование осуществлялось непосредственно в 

рамках деятельности образовательного учреждения, что обеспечивало 

привычную и комфортную обстановку для всех его участников. 

2.2 Организация, методика проведения и результаты педагогического 

эксперимента 

2.2.1 Диагностико-констатирующий этап 

На диагностико-констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

изучалась психолого-педагогическая и методическая литература, раскры-
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вающая актуальность углубленного обучения физике и анализировалось 

реальное положение осуществления внеурочной деятельности по физике в 

общеобразовательной школе. 

Для исследования уровня реализации обучения в образовательной 

организации были применены следующие методы: устный опрос учителей 

естественнонаучного цикла МОУ «СОШ №49», анкетирование учащихся 

средней школы (7 класс) МОУ «СОШ №49».  

Содержание опроса учителей заключалось в следующем:  

– оценить актуальность и заинтересованность учителя в допол-

нительном обучении физике на углубленном уровне школьников средних 

классов; 

– выяснить, осуществляется ли учителем углубленная подготов-

ка по предмету; 

– выявить причины отсутствия интереса учащихся к углублен-

ному изучению физики. 

На основании результатов опроса учителей было определено, что 

углубленное обучение предметам актуально и целесообразно, но в обще-

образовательной организации не осуществляется по следующим причинам: 

– отсутствие соответствующих методических рекомендаций и 

программ; 

– отсутствие «часов» в графике учителя; 

– неготовность учителя к ведению предмета на углубленном 

уровне, 

– недостаток экспериментального оборудования и низкую моти-

вированность школьников к проведению исследовательских работ. 

С учащимися 7-х классов в начале эксперимента проводилось тести-

рование, целью которого было выяснение степени сформированности ме-

тапредметных понятий, конвергентных предметным по физике, а также за-
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интересованности как изучения предмета в целом, так и на углубленном 

уровне. 

Учащимся было предложено ответить на тест, состоящий из трех 

разделов. Лист с вопросами тестирования представлен в приложе-

нииПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Первый раздел содержал в себе вопросы, направленные на выясне-

ние степени заинтересованности учащихся в изучении предмета в целом, а 

также готовности изучать его на углубленном уровне. 

На вопрос об общей заинтересованности предметом «Физика» отве-

ты обучающихся распределились следующим образом (рис.Рисунок 3): 

– с большим интересом. Это очень увлекательная и познаватель-

ная наука – 4 человека (14%); 

– с интересом. Это интересный, но сложный для меня предмет – 10 

человек (27%); 

– по необходимости. Так как он входит в учебное расписание – 8 

человек (38%); 

– хотел бы не посещать. Предмет для меня сложный и непонятный 

– 4 человека (21%); 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов об интересе к предмету «Физика». 

На вопрос о готовности изучать предмет на углубленном уровне от-

веты обучающихся распределились следующим образом (Рисунок 3): 

Да, конечно – 2 человека (8%); 

Да, но думаю это сложно – 6 человек (23%); 
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Нет, мне хватает обычных занятий – 13 человек (50%); 

Нет, мне это не интересно – 5 человек (19%); 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов о готовности изучать предмет на 

углубленном уровне 

По результатам ответов на данные вопросы можно сделать вывод, 

что учащиеся заинтересованы в изучении предмета физики, но лишь часть 

отметила, что готовы изучать предмет на углублѐнном уровне. 

Вопрос о форме занятий показал, что учащимся седьмого класса 

наиболее интересны занятия с демонстрационным экспериментом (16 че-

ловек – 62%), вариант ответа «Занятия с самостоятельным выполнением 

проектного или экспериментального задания (лабораторные, практические 

работы)» выбрало всего 2 человека (8%) (Рисунок 5), что говорит о него-

товности обучающихся выполнять экспериментальные работы самостоя-

тельно. Это также подтверждается распределением ответов на вопрос: 

«Собираетесь ли вы принять участие в проектной деятельности в 2022-

23году?», на который так же наименьшее количество (4%) выбрало поло-

жительный ответ (Рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Распределение ответов о наиболее предпочтительной форме 

занятий. 

 
Рисунок 6 – распределение ответов об участии в проектной деятельности 

по физике. 

Вопросы второго раздела были направлены на понимание физиче-

ских процессов и явлений. Большинство учащихся (16 человек – 69%) пра-

вильно определили вид явления, а также последовательность наблюдаемо-

го явления. 

Третий раздел содержал задания, направленные на проектирование 

эксперимента. В задании необходимо было определить правильную после-

довательность возможного эксперимента. Распределение ответов можно 

увидеть на Рисунок 7 
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Рисунок 7 – распределение ответов на определение правильной последова-

тельности эксперимента. 

Результаты теста показали, что обучающиеся свободно интерпрети-

руют физические явления, могут определить достаточность данных для 

решения задачи, но испытывают трудности с формированием плана экспе-

римента. 

Также перед нами вставала задача каким-либо образом фиксировать 

оценку результатов учащихся. 

Количественный метод оценки требует применения методики поэле-

ментного анализа знаний и умений учащихся, описанной в работах 

И. И. Нурминского, А. В. Усовой и др. Согласно данной методике знания 

следует представить в виде набора дидактических единиц, а умения – в ви-

де комплекса действий, используя планы обобщенного характера, предло-

женные А. В. Усовой.  

Например, знание физического явления состоит из следующих ди-

дактических единиц: внешние признаки явления, условия, при которых 

оно протекает, сущность явления, использование его на практике и т.д., а 

умение проводить наблюдения включает в себя такие операции как фор-

мулировка цели наблюдения, выбор объекта для наблюдения, создание не-

обходимых для наблюдения условий, выбор оптимального способа фикси-

рования полученной информации и т.д. 
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Применялись также методика качественного анализа задач и зада-

ний интеллектуально-творческого характера (в соответствии с рекомен-

дациями, отраженными в научных трудах В. А. Андреева, В. А. Беликова, 

Т. Е. Климовой, И. К. Шалаева и др.), а также методика экспертной оцен-

ки участия учащихся в выполнении учебных заданий. 

Опираясь на отмеченные положения в настоящем исследовании была 

принята за основу четырехуровневая шкала, с выделением низкого (мини-

мального), допустимого (среднего), оптимального (искомого) и высокого 

уровня развития компетенций учащихся, приравненных к значениям в по-

казателях, представленных в Таблица 5. 



 

Таблица 5 – Критерии уровня развития компетенций учащихся 

Уровень Баллы Характеристика показателей 

Оценка теоретических знаний учащихся 

Низкий 1 балл Учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений но допускает неточности в определении по-

нятий или формулировке правил; Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул или объ-

яснении процессов и явлений. 

Допусти-

мый  

2 балла Учащийся демонстрирует знание и понимание основных положений, верно формулирует определения понятий 

и правил; Может привести свои примеры, но затрудняется с формулировкой доказательств своих суждений; 

Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул; Соверша-

ет несложные преобразования формул. 

Оптималь-

ный  

3 балла Учащийся в полной мере владеет изученным материалом, дает правильное определение физических понятий и 

явлений; может обосновать свои суждения, приводит необходимые примеры. Использует  приобретѐнные фи-

зические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений. 

Высокий 4 балла Учащийся в полной мере владеет изученным  материалом, дает правильное определение физических понятий и 

явлений; может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; Использует приобретѐнные физические знания для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также применяет имеющиеся знания на 

практике для решения жизненных задач. 

Оценка практических умений (решение задач)  

Низкий 1 балл Учащийся неполно интерпретирует данные задачи; может решить задачу в 1 уровень; Задача решена по дей-

ствиям, без получения общей формулы вычисляемой величины; Может определить результат качественной за-

дачи, но не может обосновать ответ с применением законов физики. 

Допусти- 2 балла Учащийся правильно интерпретирует данные по условию задачи, может решить задачу в 1-2 уровня, как в об-
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мый  щем виде (вывод конечной формулы), так с выполнением верных расчетов; Может определить результат каче-

ственной задачи, затруднятся с  обоснованием ответа с применением законов физики. 

Оптималь-

ный  

3 балла Учащийся правильно интерпретирует данные по условию задачи, правильно составляет план решения (схему, 

чертеж), может решить задачу в 2-3 уровня, как в общем виде (вывод конечной формулы), так с выполнением 

верных расчетов; 

Имеет навык решений качественных задач (может логично обосновать с использованием физических законов 

происходящее явление). 

Высокий 4 балла Учащийся правильно интерпретирует данные по условию задачи, правильно составляет план решения (схему, 

чертеж), может решить задачу в 3-4 уровня (олимпиадные задачи), как в общем виде (вывод конечной форму-

лы), так с выполнением верных расчетов; 

Может составить ход решения задачи с экспериментальным получением данных; Имеет навык решений каче-

ственных задач (может логично обосновать с использованием физических законов происходящее явление); Ло-

гично и верно обосновывает физические явления в процессе решения экспериментальных задач. 

Оценка экспериментальной (лабораторной) деятельности 

Низкий 1 балл Выполняет работу по готовому плану работы; Может выполнить запись измерений по примеру; Может рассчи-

тать искомую величину по готовой формуле; Самостоятельно выполнить работу не может; Затрудняется с фор-

мулировкой вывода. 

Допусти-

мый  

2 балла Выполняет работу по готовому плану работы; Выполняет отбор необходимых приборов и материалов; Может 

выполнить запись измерений по примеру; Может рассчитать искомую величину по готовой формуле; Форму-

лирует вывод исходя из цели работы.  

Оптималь-

ный  

3 балла Верно определяет цель эксперимента (лабораторной работы); Может прогнозировать результат и построить 

цепь рассуждений по исходной информации; Правильно определяет план и условия проведения эксперимента; 

Выполняет отбор необходимых приборов и материалов; Самостоятельно выполняет ход действия эксперимента 

с фиксацией измерений и показаний приборов; Умеет обрабатывать результаты измерений (вычисления по 

формулам, построение графиков, составление таблиц); Выполняет оценку прямых погрешностей; Производит 

анализ результатов опыта (вывод работы); Верно применяет полученные знания (отвечает на контрольные во-

просы); 
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Высокий 4 балла Верно определяет цель эксперимента (лабораторной работы); Может прогнозировать результат и построить 

цепь рассуждений по исходной информации; Правильно определяет план и условия проведения эксперимента; 

Выполняет отбор необходимых приборов и материалов; Самостоятельно выполняет ход действия эксперимента 

с фиксацией измерений и показаний приборов; Умеет обрабатывать результаты измерений (вычисления по 

формулам, построение графиков, составление таблиц); Выполняет оценку прямых погрешностей; Производит 

анализ результатов опыта (вывод работы); Составляет отчет о работе; Верно применяет полученные знания (от-

вечает на контрольные вопросы); Может дать оценку самостоятельным действиям, повторно воспроизвести 

аналогичный опыт и описать его; Может предложить способы оптимизации данного эксперимента или разрабо-

тать другой на проверку такой же задачи.  

Оценка проектной деятельности 

Низкий 1 балл Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует; Проблема проекта не сформулирована, Тема проек-

та не раскрыта. Использована не соответствующая теме и цели проекта информация. Не предприняты попытки 

проанализировать ход и результат работы. Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора. 

Допусти-

мый  

2 балла Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер; 

Тема проекта раскрыта фрагментарно; 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы. Анализ заменен кратким описанием 

хода и порядка работы 

Оптималь-

ный  

3 балла Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 

Проблема проекта четко сформулирована и обоснована 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, 

не использовал возможности творческого подхода 

Высокий 4 балла Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения. 

Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий характер. 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

школьной программы. 
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Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников. 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы. 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта 

Оценка навыков самостоятельной работы 

Низкий 1 балл Инициативы к самостоятельной работе не проявляет, Может сделать выборку по выданному списку литерату-

ры по точно заданной теме; В выступлениях участия не принимает. 

Допусти-

мый  

2 балла Может самостоятельно подобрать литературу по заданной теме; По готовому плану может подготовить рабо-

ту (решение задачи, мини – проект, доклад); Затрудняется с подготовкой презентации. 

Оптималь-

ный  

3 балла Самостоятельно определяет тему и цель работы; Подбирает необходимую литературу; Умеет подготовить 

план собственной работы по образцу (решение задачи, мини – проект, доклад) и выполнить презентацию. 

Высокий 4 балла Достигает поставленных целей и задач; Демонстрирует умение мыслить и подбирать нужную литературу са-

мостоятельно; Способен критически оценить информацию, определить еѐ недостаточность; Показывает при-

знаки самостоятельных суждений, умение делать выводы и аргументировать их; Самостоятельно может под-

готовить презентацию и самопрезентацию; в работе проявляет творческий подход и оригинальность.  



 

Для учета рейтинга не подходит обычный оценочный журнал, 

поэтому также были разработаны листы контроля по каждой форме 

занятия. 

- Лист теоретического занятия (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  

- Лист практического решения задач (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

- Лист оценки проектной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

- Лист проведения лабораторной работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

При составлении опросов были учтены различные уровни обучаю-

щихся, продифференцированы варианты заданий [66; 69; 70] 

На основе разработанного критериально-диагностического инстру-

ментария были реализованы диагностическая и аналитическая функции 

первого этапа экспериментальной работы. 

2.2.2 Практико-ориентированный этап 

На втором, практико-ориентированном этапе педагогического экс-

перимента решались задачи внедрения программы и методик углубленного 

обучения физике на занятиях внеурочной деятельности в общеобразова-

тельном учреждении. 

При создании программы были реализованы элементы моделирова-

ния при организации элементарной проектной деятельности, элементы иг-

ровой деятельности, элементы наставничества, а также элементы алгорит-

мизации и текущего контроля. Можно считать, что программа носит ком-

плексный характер, направленный на отработку и проверку умений, ком-

понентов функциональной грамотности и культуры коммуникационного 

взаимодействия (уметь доступно и кратко представлять информацию дру-

гим). При этом максимально реализовывался принцип наглядности, а при 

проверке основных знаний способствовала предложенная по итогам изу-

чения этих тем форма итогового занятия в виде обобщающего урока-игры 

или кейса [52; 63; 71; 72; 79].  
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Локальными задачами реализации программы обучения физике в 

общеобразовательном учреждении являются: 

– сформировать представления о взаимодействии с информацией и 

тренировать навыки работы с информацией; 

– развивать социально-коммуникационные навыки; 

– развивать мотивационную сферу – формировать познавательные по-

требности и т.п. 

В ходе второго, практико-ориентированного образовательного эта-

па эксперимента разработанная программа была применена в эксперимен-

тальной группе на ранее указанной базе, сформированных из общего со-

става участников (26 учащихся 7 класса). В КГ реализация программы 

обучения физике в общеобразовательном учреждении не осуществлялась. 

В период с сентября 2022 года по май 2023 года разрабатывались и 

внедрялись разные элементы методик. Апробация и внедрение методик 

осуществлялись непосредственно автором диссертации, учителем физики 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 49 г. Копейска». Материалы исследования внедрялись на 

факультативе по физике «Три кита», проводимом во внеурочное время. 

Срок реализации программы ограничивался учебным годом, в рам-

ках которого было запланировано и проведено 68 часов занятий. 

Занятия проводились регулярно, по 2 часа в неделю. Основными 

формами работы на занятии являлись: теоретические и экспериментальные 

задачи, восприятие демонстраций физических явлений, выполнения лабо-

раторных работ и др. 

Учебный процесс проводился в форме теоретических, практических 

и проектных занятий. Практико-ориентированная часть программы реали-

зовывалась за счет проведения практических работ. Практические занятия 

проходили в форме лабораторных работ и практикумов по решению задач.  
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Основная цель углубленного изучения курса физики — обеспечение 

прочного и сознательного овладения учащимися основами физических 

знаний. 

Углубленное изучение физики в 7-9 классах достигается с помощью: 

1. Увеличения количества общих учебных часов в неделю (до 4 часов 

в 7-8 классах 2 учебных +2внеурочных, до 5 часов в 9х классах 3+2); 

2. Увеличения количества задач, как высокого уровня сложности, так 

и различных по формам представления (практикум по решению задач по-

вышенной и олимпиадной сложности); 

3. Усиление экспериментальной составляющей, за счет проведения 

большого числа фронтальных лабораторных работ, демонстраций и опы-

тов. 

4. Добавлением новых тем. 

5. При формировании домашнего задания для учащихся предусмат-

ривалось использование домашних экспериментальных заданий, а также 

проектно-исследовательских работ. 

Помимо теоретических и практических занятий программой запла-

нированы такие формы занятий как: экскурсия, конференция, творческий 

урок, обобщающий урок-игра, проведение олимпиады. 

Распределение часов занятий для 7-9 классов по тематическим раз-

делам представлено в таблицахТаблица 6,Основное содержание учебной 

программы представлено в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Поурочное 

планирование для седьмого класса с указанием форм учебной деятельно-

сти также представлено в приложении (Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

 

Таблица 7,Таблица 8. 
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Таблица 6 – Распределение часов занятий для 7 класса 

№ Наименование темы раздела 
Количество ча-

сов 

1 Введение. 5 

2 Первоначальные сведения о строении вещества. 6 

3 Механическое движение. 13 

4 Взаимодействие тел. 17 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов 14 

6 Работа и мощность. Энергия. 13 

ИТОГО:  68 

Основное содержание учебной программы представлено в приложе-

нии (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Поурочное планирование для седьмого класса с 

указанием форм учебной деятельности также представлено в приложении 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Таблица 7 – Распределение часов занятий для 8 класса 

№ Наименование темы раздела 
Количество ча-

сов 

1 Тепловые явления 22 

2 Электрические явления 20 

3 Электромагнитные явления 16 

4 Оптические явления 10 

ИТО-
ГО: 

 68 

Таблица 8 – Распределение часов занятий для 9 класса 

№ Наименование темы раздела 
Количество ча-

сов 

1 Законы взаимодействия и движения тел 28 

2 Механические колебания и волны. 10 

3 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 9 

4 Световые явления 7 

5 
Строение атома и томного ядра. Использование энер-

гии атомных ядер 
10 

6 Строение и эволюция Вселенной 4 

ИТОГО:  68 

Занятия проводились с полной или частичной реализацией следую-

щих форм: 

1) проблемно-исследовательские занятия; 

2) творческие занятия; 
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3) игровые занятия; 

4) проекты; 

5) экспериментирование; 

6) олимпиада. 

В ходе апробации шло активное применение на занятиях ИКТ, что 

предоставляло возможность обеспечить: 

– развитие мотивационной сферы: активацию стремления к по-

знанию, стимуляцию к достижению цели и самоутверждению; 

– реализацию личностного подхода к учащемуся в процессе обу-

чения (индивидуальный ритм, уровень сложности, количество участников 

и т.д.). 

Посредством компьютеризации учащимся, по каким-либо причинам, 

пропускавшим занятия, выдавался учебный материал (видео-лекции, кон-

спекты занятия). 

Кроме указанного, следует обратить внимание на вероятность повы-

шения качества обучения за счет увеличения возможностей информиро-

ванности учащегося, благодаря информационной базе, предоставляемой 

компьютером. 

Особое внимание придавалось развитию рефлексии учащихся на 

уровне демонстрации им противоречивости и неоднородности информа-

ции. Для достижения этого в рамках практико-ориентированной деятель-

ности, учащимся предлагалось решение комплекса специальных задач, со-

действующих развитию любознательности, интереса к предмету «Физика» 

и явлениям окружающей действительности, формированию умений срав-

нивать, анализировать, делать простейшие выводы и т.п.  

Все перечисленные организационно-педагогические компоненты 

были реализованы и соотнесены с развитием основ ФГ учащегося. 
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2.2.3 Контрольный этап 

В рамках оценивания результатов в заданном направлении допуска-

ется некая условность, так как речь идѐт об оценке нематериального ре-

зультата деятельности учащихся и, в связи с этим, возможном субъектив-

ном подходе при еѐ оценке.  

В соответствии с целью контрольного этапа в него были включены: 

– обработка экспериментальных данных; 

– фиксация динамики изменений исследуемых показателей у 

учащихся ЭГ посредством ряда соответствующих критериев; 

Оценивание знаний, умений, ценностных ориентаций, развитых лич-

ных качеств учащихся и т.п., базировалось на разработанной программе, 

углубленного обучения физике на внеурочных занятиях.  

Обобщенные результаты обучения за период с 05.09.2022 по 

15.05.2023 года, представлены в Таблица 9 – Обобщенные результаты 

учащихся. 

Таблица 9 – Обобщенные результаты учащихся 

Деятельность в течении года Количество 

Число учащихся, регулярно посеявшие факультативные занятия 23 

Выполнили проект по физике в 2022-2023 учебном году. 7 

Защитили индивидуальный проект (в том числе по другому предмету) 26 (100%) 

Планируют выполнить проект по физике в следующем (2023-24) году 18 

Принимали участи в олимпиадах 4 

Принимали участие в итоговой выставке 16 

Успешно (на хорошо и отлично) освоили основной курс по предмету 

«физика» 
22 

В ходе исследовательской деятельности экспериментального харак-

тера, был осуществлен сравнительный анализ данных, фиксируемых на 

всем ее протяжении (Таблица ).  

Таблица 10 – Сравнение активности учащихся на начало и конец учебного 

года 

Вид сравнения На начало учебного года На конец учебного года 

Число учеников проявлявших 

высокую активность на занятиях 
8 20 

Число желающих принять уча- 2 16 
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Фиксируемые данные, показали общее повышение предметных зна-

ний в целом и повышение общей заинтересованности предметом «Физи-

ка», что наглядно видно на Рисунок 8. 

 

Рисунок 8 – Сравнительный анализ уровня теоретических знаний 

учащихся на начало и конец учебного года  

Из Рисунок 9 наглядно видно, что понимание и уровень решаемых 

задач у учащихся заметно вырос, однако количество решающих на высо-

ком и олимпиадном уровнях остается не велико – 15% от общего числа 

учащихся на конец года. 
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Рисунок 9 – Результаты практических умений (решения задач) 

Учащиеся, испытывавшие значительные трудности при выполнении 

заданий на объяснение физических явлений и определение характера из-

менения физических величин при протекании различных процессов пока-

зали заметное улучшение в понимании процессов, и не боялись к концу 

курса высказывать свои мнения. При анализе работы с информацией, 

представленной в различном виде, нами отмечен оптимальный уровень в 

понимании текстовой информации и лишь достаточный уровень при ин-

терпретации табличной информации и графиков различных процессов. 

Так же можно отметить значительной рост умений учащихся при ор-

ганизации лабораторных и экспериментальных работ. Если в начале года 

большинство учащихся могли лишь выполнить работу по готовому плану, 

то к концу года к экспериментальным заданиям значительно повысился 

интерес. Ученики активно принимали участие в построении эксперимен-

тов, предлагали свои версии по их улучшению, и успешно прогнозировали 

результаты эксперимента. Сравнение показателей приведено на рРисунок 

10. 
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Рисунок 10 – Сравнение показателей по выполнению лабораторной работы 

(эксперимента) 

Анализ итоговой работы, проведенной в форме олимпиады, показал, 

что по окончании курса обучающиеся успешно выполняют расчетные за-

дачи, правильно интерпретируют явления, описываемые в тексте, показы-

вают общую эрудированность и интерес к предмету. Задания итоговой 

олимпиады приведены в 0 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о значимости из-

менений у участников ЭГ. Графики наглядно свидетельствуют о высокой 

эффективности разработанной и введенной нами в педагогический процесс 

программы и методики обучения физике на внеурочных занятиях. 

2.3 Методические рекомендации к организации углубленного изучения 

физики в основной школе на занятиях внеурочной деятельности 

Приведем пример методической разработки занятия, в форме «рас-

ширение знаний». 

Раздел: Взаимодействие тел 

Тема: «Плотность вещества. Средняя плотность. Смеси и сплавы.» 
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Номер урока в разделе - 5 

Номер урока по программе - 29 

Цель урока - расширить понятие плотность, разделив его на виды: 

объѐмная, линейная, поверхностная, средняя.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные 

- формирование познавательных интересов; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- мотивация образовательной деятельности на основе личностно-

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу 

Метапредметные 

- овладение навыками организации учебной деятельности, овладение 

универсальными учебными действиями при решении расчетных задач; 

- развитие диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, призна-

вать право другого человека на иное мнение; 

Предметные 

- овладение способами выполнения расчетов при нахождении плот-

ности тела, массы и объема тела; 

- умение находить взаимосвязь между физическими величинами: 

плотностью тела его массой и объемом; 

- умение решать задачи на расчет плотности смеси и сплавов; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ. 

План урока 

1. Организационный момент. Регистрация присутствующих (1-2 

мин.) 
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2. Актуализация знаний. Повторение материала о строении веще-

ства, определении понятия плотность и взаимосвязи плотности 

тела, его массы и объема. (3-5 мин.) 

3. Постановка цели и задач урока (5-7 мин.) 

4. Изучение нового материала (10-16 мин.) 

5. Закрепление (5-7 мин.) 

6. Итог урока. Домашнее задание (2-3 мин.) 

В начале урока следует вспомнить формулы для расчѐта плотности, 

массы, объема и единицы измерения. Основные положения удобнее всего 

продемонстрировать в виде слайда презентации или выписать на доску 

(Рисунок 11).  

На этапе постановки цели удобно предложить учащимся следующую 

задачу. 

В стакане с чистой водой объѐмом 200 см
3
 размешали такое количе-

ство соли, что плотность солѐной воды стала равной 1,1 г/см
3
. Сколько 

граммов соли растворили в воде? 
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Рисунок 11– Основные положения при повторении темы 

Наводящими вопросами подтолкалкиваем к формулировке понятия 

средняя плотность: 

- Чем отличается плотность чистой и соленой воды, почему? 

- Можно ли предположить, что «соленость» воды неодинакова во 

всем объѐме? 

Дать понятие «средняя плотность» и обозначить, в каких случаях це-

лесообразно его применять. 

 

Ввести формулу средней плотности через общую массу и объѐм те-

ла (1) и через сумму масс и объѐмов составных частей (2). 

    
           
           

 (1) 

 

    
             
             

 (2) 

 

Отдельно стоит уточнить, что понятие средней плотности примени-

мо только в случае, если при «смешивании» масса и объемы составных ча-

стей суммируются. Например, для газов данное понятие применять не це-

лесообразно, т.к. газы легко перемешиваются (диффузируют) и будут за-

нимать все тот же объем, что занимал изначально отдельный газ. 

Помимо средней плотности на практике применяются еще два вида 

понятия – линейная и поверхностная плотность (Рисунок 12). 

Плотность вещества 

Истиная плотность 

Однородный материал в 
абсолютно плотном 
состоянии (без пор) 

Средняя плотность 

Материал имеет поры и 
пустоты 
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В этой части немаловажно привести примеры использования данных 

понятий из повседневной жизни: 

- плотность ткани (вес ткани указывают в виде массы для единицы 

площади, в граммах на квадратный метр или унциях на квадратный ярд); 

- плотность экрана (количество пикселей на квадратный дюйм мат-

рицы называется плотностью экрана — PPI (pixels per inch— пиксели на 

дюйм)); 

- плотность данных на устройствах хранения информации (жѐсткие 

диски, оптические диски, стримеры – единицей измерения являются гига-

биты с квадратного дюйма); 

- плотность энергии лазера. 

Переходя к этапу решения задач необходимо учитывать различный 

уровень обучающихся и разную скорость при решении задач, поэтому чис-

ло приготовленных задач должно быть избыточным по каждому уровню. 

Приведем в Таблица 9 примеры задач по теме. 
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Рисунок 12 – Фрагмент презентации с определениями линейной и поверх-

ностной плотностей 



90 

Таблица 9 – Примеры задач по теме «Средняя плотность. Смеси и сплавы» 

Уровень Задание 

1 уро-

вень. 

Плотность некоторого вещества равна 2 г/см
3
. Выразите эту плотность в кг/м

3
. 

Масса гранитной плиты объѐмом 19м
3
 равна 49,4т. Определите плотность гранита. 

Оконное стекло имеет объѐм 400 см
3
. Какова его масса. 

Какой объѐм имеет медная проволока, если еѐ масса 44,5 кг? 

Определите плотность металла массой 26,7 кг и объемом 3000 см
3
. Что это за металл? 

Какова масса железной палки длиною в 1м, если поперечное сечение палки – квадрат со стороною 2см. 

2 уро-

вень. 

Определите массу медного бруска, имеющего длину 0,1 м, высоту 3 см и ширину 12 см. 

В кузов одного автомобиля помещается 3 м
3
 песка. Какую массу песка увезут 20 таких автомобилей? Плотность песка 1,5 г/см

3
. 

Ртуть и нефть одинаковой массы налили в разные емкости. Во сколько раз объѐм занимаемый ртутью меньше объѐма, занимае-

мого нефтью? 

Какова масса сплошного алюминиевого куба, если площадь его поверхности 150 см
2
? 

 
Масса сплошного куба, сделанного из некоторого вещества, равна 1 кг. Какую массу будет иметь куб из этого же вещества, у 

которого площадь одной боковой грани в 16 раз больше 

3 уро- Пластину золота можно расплющить до 0,0001мм. Какую площадь можно покрыть, используя 2,316 г. Золота. 
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вень. 

 
Какова плотность сплава, содержащего 100 г серебра и 200 г золота? 

Считать, что объѐм сплава равен сумме объѐма его составных частей. 

Определите массу изделия объемом V= 200 см
3
, если известно, что треть объема изделия выполнено из материала плотностью 

   = 3000 кг/м
3
 , а остальная часть - из материала плотностью    = 4500 кг/м

3
 

Полый медный куб с длиной ребра 6 см имеет массу 810 г. Какова толщина стенок куба? 

4 уро-

вень. 

В кусок льда вмерз стальной шарик. Объем образовавшегося тела 50 см
3
, масса 114 г. Каков объем шарика? 

Кубик изготовлен из материала с плотностью   = 3 г/см
3
. В кубике сделали выемку, объем которой составляет 40 % объема ку-

бика, и заполнили ее материалом с плотностью     = 5 г/см
3
. Чему стала равна средняя плотность кубика? 

Карандаши различаются по твѐрдости грифеля. Грифель карандаша средней твѐрдости имеет плотность 

2,1 г/см
3
, плотность деревянной оболочки 0,72 г/см

3
. Стандартная длина карандаша 17,5 см. Самый про-

стой из всех простых карандашей имеет круглое сечение.  Используя приведѐнный рисунок поперечного 

сечения такого карандаша на миллиметровой бумаге, определите его среднюю плотность. 

На строительном рынке был закуплен линолеум, имеющий размеры a=5м и b=4м с поверхностной плотностью σ=1,0 кг/м
2
. Для 

транспортировки его свернули в рулон вдоль длинной стороны. Определите линейную плотность получившегося рулона. Ответ 

выразите в кг/м, округлите до десятых. 

 



 

В качестве рефлексии в конце занятия можно устроить блиц-опрос: 

- Что называют средней плотностью? 

- Как найти линейную плотность? 

- Найдите среднюю плотность для водорода и аргона объемами в 

1м
3
. 

Домашнее задание: доделать задачи из числа нерешенных в классе. 

Провести домашний эксперимент по вычислению линейной плотности 

нитки для стандартной швейной катушки. 

Выводы по второй главе 

Резюмируя результаты, которые достаточно подробно отражены в 

данной части исследования, можно сделать вывод об успешности реализо-

ванных мероприятий, в совокупности представленных в педагогическом 

эксперименте. 

Сформулированный вывод основывается на выявленной в ходе реа-

лизации экспериментальной части исследования положительной динами-

ки, зафиксированной во всех значениях компетенций учащихся. Составные 

компоненты, включенные, в свою очередь, в исследуемый феномен, при 

положительной динамике позволяют говорить о действенности программы 

и методики углубленного обучения физике на внеурочных занятиях. 

Логика, обоснованность и алгоритм организации экспериментальной 

части исследования позволяют сделать заключение о решении всех задач, 

поставленных в данной части исследования, и достижении цели экспери-

мента. 



93 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ состояния проблемы развития творческих способностей, ин-

тереса к предмету, уровня сформированности физических понятий и экс-

периментальных умений у учащихся при обучении физике показал, что 

существующие в настоящее время методики ориентированы, в основном, 

на базовый уровень изучения предмета, и не достаточны для развития 

учащихся среднего уровня, не обучающихся в профильных классах. На 

этой основе был сделан вывод о целесообразности реализации углубленно-

го уровня обучения физике на внеурочных занятиях. Данное обстоятель-

ство подвело нас к необходимости разработки методической системы вне-

урочных занятий по физике на углубленном уровне для учащихся общеоб-

разовательных классов. 

Ведущим видом учебной деятельности на внеурочных занятиях нами 

была определена «экспериментальная деятельность». Она рассматривается 

как работа, отличающаяся от обычных учебных занятий рядом признаков: 

– уровень сложности рассматриваемых проблем существенно пре-

вышает уровень стандартных школьных задач;  

– работа включает основные этапы профессиональных научных ис-

следований (видение проблемы – выдвижение гипотез – планирование 

эксперимента – проведение натурного или вычислительного эксперимента 

– анализ полученных результатов – презентация результатов). 

Для реализации экспериментальной деятельности на занятиях углуб-

ленного уровня нами был создан комплекс методических средств, вклю-

чающий в себя такие формы занятий как экспериментальное исследование, 

практикум по решению олимпиадных задач и др. 

Достигнутый учащимися уровень может быть диагностирован по 

развитию конвергентного мышления, оцениваемого по успешности реше-

ния олимпиадных задач (задач повышенной трудности), а также устойчи-
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вой поисковой активности, оцениваемой по активности в проектной и экс-

периментальной деятельности.  

В ходе педагогического эксперимента была подтверждена результа-

тивность предложенной методической системы, оцениваемая по предло-

женным в ходе исследования критериям и показателям, характеризующим 

поисковую активность, уровень развития мышления и предметных знаний, 

успешность выполнения экспериментальных задач.  

Разработанная методическая система углубленного обучения физике 

на внеурочных занятиях может быть применена и реализована практически 

в любой школе, где есть ученики, заинтересованные в изучении физики. 

Этому способствуют следующие обстоятельства. Во-первых, при разра-

ботке методической системы не использовалось специализированное доро-

гостоящее оборудование, поэтому она может быть реализована практиче-

ски в любой школе. Во-вторых, методическая система имеет большую гиб-

кость и может быть реализована на факультативных или элективных заня-

тиях. Углубленный уровень изучения физики школьников позволит им по-

лучить больше знаний о состоянии современной науки и техники, более 

обдуманно подойти к выбору своей будущей профессии, более уверенно 

ориентироваться в современном динамически меняющемся мире и в даль-

нейшем внести свою лепту в развитие научно-технического прогресса. 

Продолжение исследования возможно в создании методических по-

собий и методик для более старших классов. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЛИСТ ТЕСТИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИКО-КОНСТАТИРУЮЩЕГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА В 7 КЛАССЕ 

Заполните ФИО:_________________________________________ 

Раздел №1 (Выберите один из наиболее подходящих ответов) 

1 Я посещаю уроки физики: 

А. С большим интересом. Это очень увлекательная и познава-

тельная наука. 

Б. С интересом. Это интересный, но сложный для меня предмет. 

В. По необходимости. Так как они входят в учебное расписание. 

Г. Хотел бы не посещать. Предмет для меня сложный и непонят-

ный. 

2 Я хотел(а) бы чтобы уроков по физике было в неделю: 

А. 4 

Б. 2 

В. 1 

Г. 0 

3 Хотели ли вы изучать предмет на более глубоком (углубленном 

уровне. 

А. Да, конечно 

Б. Да, но думаю это сложно 

В. Нет, мне хватает обычных занятий 

Г. Нет, мне это не интересно 

4 Какая форма занятий представляется вам наиболее интересной? 

А. Теоретические занятия лекционного характера. 

Б. Занятия содержащие демонстрационный эксперимент 

В. Занятия с самостоятельным выполнением проектного или экс-

периментального задания (лабораторные, практические рабо-

ты) 
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5 Собираетесь ли вы принять участие в олимпиадах по физике в 

2022-23году: 

А. Да. Считаю свои знания достаточными для участия 

Б. Да, но переживаю, что моих знаний недостаточно для успеш-

ного участия. 

В. Нет, считаю свои навыки недостаточными, но хотел бы их 

улучшить. 

Г. Нет, мне это не интересно. 

6 Собираетесь ли вы принять участие в проектной деятельности в 

2022-23году: 

А. Да, проекты по физике самые интересные 

Б. Да, мне интересно, но боюсь, что это будет сложной задачей. 

В. Да, но по другому предмету. Проекты по физике очень сложные. 

Г. Нет, мне не интересна проектная деятельность. 

 

Раздел №2 (Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. Выберите 

один вариант ответа) 

 

Гроза - одно из самых опасных явлений природы. Представляет оно 

собой электрические разряды - молнии, возникающие возле и внутри обла-

ков, сопровождающиеся раскатами грома. 

Однажды Ваня решил поехать в деревню к бабушке. Но по дороге 

увидел, что собираются тучи и свернула молния. По своим наручным ча-

сам он определил, что слышит гром через 6 секунд после вспышки молнии. 

Ваня знает, что звук распространяется со скоростью 340м\с. Он же на ве-

лосипеде передвигается со скоростью 8 км\ч. 

1. К каким явлениям относится «вспышка» молнии. 

А. Световым и электрическим 

Б. Световым 

В. Электрическим 
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Г. Затрудняюсь ответить 

2. К каким явлениям относится «разряд» молнии. 

А. Световым и электрическим 

Б. Световым 

В. Электрическим 

Г. Затрудняюсь ответить 

3. В какой правильной последовательности происходит явление. 

А. В результате движения слоев воздуха накапливается электри-

ческий заряд, происходит вспышка, за которой следует разряд 

молнии, через какое-то время мы слышим гром.  

Б. В результате движения слоев воздуха накапливается электри-

ческий заряд трение воспринимается как гром, в результате 

происходит разряд молнии, за которым происходит вспышка. 

В. В результате движения слоев воздуха накапливается электри-

ческий в результате происходит разряд молнии, который со-

провождается вспышкой, через какое-то время мы слышим 

гром. 

Г. Затрудняюсь ответить 

4. На каком расстоянии от Вани идет гроза? 

А. 2040м 

Б. 2,04 м 

В. 2 км 

Г. Затрудняюсь ответить 

5. Доедет ли Ваня до бабушки сухим если ему до нее осталось проехать 

2км. 

А. Да 

Б. Нет 

В. Для решения задачи не хватает данных. 

Г. Затрудняюсь ответить. 
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Раздел №3 (Выберите один правильный вариант ответа.) 

Ваня учится в 5м классе и еще не изучал физику. Но однажды услы-

шал, что чем быстрее двигаются молекулы, тем выше температура тела. У 

Вани есть утюг, велосипед и термопластырь, который показывает темпера-

туру тела, на которое наклеен. Ваня решает провести эксперимент, под-

тверждающий данное утверждение. 

1. Определите правильную последовательность подготовки экспери-

мента Ваней. 

А. Закрепить утюг на велосипеде   начать движение  установить 

утюг на столе  наклеить термопластырь на руку измерить 

температуру   Сравнить результат 

Б. наклеить термопластырь на утюг   измерить температуру.   

Закрепить утюг на велосипеде   начать движение   измерить 

температуру   Сравнить результат 

В. наклеить термопластырь на руку   измерить температуру когда 

утюг стоит на столе   закрепить утюг на велосипеде   начать 

движение   измерить температуру во время движения   срав-

нить результаты 

Г. Данный эксперимент невозможен 

2. Какие результаты получит Ваня, выполняя данный эксперимент. 

А. Температура утюга во время движения на велосипеде действи-

тельно повышается. 

Б. Температура утюга одинакова как стоя на столе, так и во время 

движения. 

В. Результаты, полученные экспериментом, не могут быть досто-

верными 

Г. Температура утюга зависит от скорости молекул утюга, которые 

никак не связаны с движением велосипеда. 
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3. Как, будучи совершенно здоровым и не имея под рукой ничего горя-

чего (даже утюга), разогреть градусник до температуры 40 градусов по 

Цельсию и вместо того, чтобы идти в школу, спокойно поиграть в компью-

терную игру дома.  

Ответ дайте в развѐрнутом виде. 

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Оставьте комментарий к тесту.  

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЛИСТ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
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опросе 
4              

Активность в об-

суждении 
4              

Физический диктант 4              

Количество прове-

ряемых умений 
              

Общий балл за за-

дание 
              

Итоговая оценка 

(средний балл): 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
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Выполняет смысловой 

анализ текста 
4              

Верно определяет явле-

ние 
4              

Указывает процессы 

происходящие с телами 
4              

Определяет причинно-

следственные связи 
4              

Верно обозначает бук-

венные и числовые дан-

ные  

4              

Правильно определяет 

требование задачи 
4              

Выполняет перевод в 

СИ 
4              

Верно записывает фор-

мулировки законов и 

определений 

4              

Составляет схе-

му\чертеж задачи 
4              

Выполняет задачу на 

определяющую форму-

лу 

4              

Выполняет задачу в 1-2 

преобразования 
4              

Выполняет задачу в 2-3 

преобразования 
4              

Выполняет задачу в 3-4 

преобразования 
4              

Верно производит вы-

числения 
4              

Дает верный ответ и 

производит анализ ка-

чественной задачи 

4              

Предложил(а) свою за-

дачу на заданную тему 
4              

Количество проверяе-

мых умений 
              

Общий балл за задание               

Итоговая оценка (сред-

ний балл): 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Лист оценки проектной работы 
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Постановка цели, пла-

нирование путей ее 

достижения 

4              

Постановка и обосно-

вание проблемы про-

екта 

4              

Глубина раскрытия 

темы проекта 
4              

Разнообразие источ-

ников информации, 

целесообразность их 

использования 

4              

Соответствие выбран-

ных способов работы 

цели и содержанию 

проекта 

4              

Анализ хода работы, 

выводы и перспективы 
4              

Личная заинтересо-

ванность автора, твор-

ческий подход к рабо-

те 

4              

Соответствие требова-

ниям оформления 

письменной части 

4              

Качество проведения 

презентации 
4              

Качество проектного 

продукта 
4              

Самостоятельное вы-

полнение всех этапов 

работы 

4              

Количество проверя-

емых умений 
              

Общий балл за зада-

ние 
              

Итоговая оценка 

(средний балл): 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Лист оценки лабораторной работы 
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Верно определена 

цель эксперимента 

(лабораторной работы) 

4              

Умеет прогнозировать 

результат работы 
4              

Правильно определяет 

план и условия прове-

дения эксперимента 

4              

Выполняет отбор не-

обходимых приборов 

и материалов. 

4              

Самостоятельно вы-

полняет ход действия 

эксперимента с фикса-

цией измерений и по-

казаний приборов 

4              

Умеет обрабатывать 

результаты измерений  
4              

Выполняет оценку 

прямых погрешностей 
4              

Производит анализ 

результатов опыта 

(вывод работы) 

4              

Составляет отчет о 

работе 
4              

Отвечает на контроль-

ные вопросы 
4              

Может предложить 

способы оптимизации 

данного эксперимента 

4              

Количество проверя-

емых умений 
              

Общий балл за зада-

ние 
              

Итоговая оценка 

(средний балл): 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО 

РАЗДЕЛА 

Модификация программы для 7-9 класса произошла по следующим 

содержательным линиям (курсивом выделены дидактические единицы и 

лабораторные работы, добавление которых в рабочую программу базово-

го уровня изучения предмета обеспечивают углубленное изучение предме-

та). 

7 класс (68 часов) 

I. Введение (5 часов) 

Физика - наука о природе. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физиче-

ских величин: длины, времени, температуры. Методы измерений. Физиче-

ские приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Использование простейших измерительных приборов. Схема-

тическое изображение опытов. Методы записи результатов измерений. 

Запись больших и малых чисел. Физика и техника. 

Лабораторные и практические работы: 

Измерение толщины листа бумаги. Сравнение результатов измере-

ний для книг различной толщины. 

Измерение площади фигуры «неправильной» формы (ладони челове-

ка) с помощью тетради в клетку.  

Изготовление Скафиса и измерение зенитного расстояния Луны? 

II. Первоначальные сведения вещества. (6 часов) 

Материя и вещество. Гипотеза о дискретном строении вещества. Мо-

лекулы и атомы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Скорость движения молекул и темпе-

ратура тела. Температурные шкалы. Абсолютный ноль температуры. 
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Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Смачивание и капиллярность. Различные агрегатные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярного-кинетических пред-

ставлений. Аморфное и плазменное состояние вещества. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за движением взвешенных частиц 

Определение времени прохождения диффузии от различных условий. 

III. Механическое движение. (13 часов) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. 

Скорость. Равномерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет 

пути и времени движения. Траектория. Перемещение. Прямолинейное 

движение. Неравномерное движение. Средняя скорость. Графики зависи-

мости скорости и пути от времени. Система отсчета. Перемещение и 

траектория в разных системах отсчета. Движение нескольких тел. От-

носительное движение. Движение по окружности. Графические задачи. 

Кинематические связи. Движение небесных тел. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение свободного падения тел разной массы. Экспериментальное 

доказательство, что свободное падение — пример неравномерного дви-

жения. 

Измерение средней скорости неравномерного прямолинейного дви-

жения. 

Изучение зависимости периода и скорости движения тела по 

окружности от радиуса окружности. 

IV. Взаимодействие тел. (17 часов) 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Опреде-

ление массы тела на весах. Плотность вещества. Расчет массы и объема те-

ла по его плотности. Плотность жидкости. Ареометр. Однородность тела. 

Поверхностная и линейная плотность. Сплавы и смеси. Сила. Силы в при-
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роде: тяготения, тяжести, трения, упругости. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Уско-

рение свободного падения. Сила тяжести на других планетах. Деформа-

ции. Закон Гука. Динамометр. Сила упругости. Сила реакции опоры. Сила 

натяжения нити. Системы пружин. Графическое изображение силы. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая 

сила. Трение. Сила трения. Трение покоя, Трение скольжения, качения, по-

коя. Трение в природе и технике.  

Лабораторные и практические работы 

Измерение плотности твердого тела «неправильной» формы  

Измерение плотности жидкости  

Исследование удлинения резины от приложенной к ней силы  

Нахождение равнодействующей двух сил, направленных вдоль одной 

прямой  

Нахождение равнодействующей двух сил, направленных под углом 

друг к другу  

Исследование зависимости силы трения от рода трущихся поверх-

ностей.  

V. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (14 часов) 

Давление. Единицы давления. Давление твердых тел. Способы 

уменьшения увеличения давления. Давление газа. Объяснение давления га-

за на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Пневматические машины и инструменты. Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Гидростатический па-

радокс. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Существование воздушной 

оболочки Земли. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Закон 



119 

Паскаля. Манометр. Гидравлический насос. Гидравлический пресс. Гид-

равлический тормоз. Водопровод. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова 

сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Водный транспорт. Возду-

хоплавание. Ареометр. Гидростатические задачи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение упругих деформаций. 

Измерение атмосферного давления 

Определение плотности вещества методом гидростатического 

взвешивания. 

Экспериментальное нахождение плотности воды. 

Наблюдение плавания тел в зависимости от плотности вещества, 

из которого состоит тело, и плотности жидкости. 

VI. Работа и мощность. Энергия. (13 часов) 

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощ-

ности. Два условия равновесия тела. Момент силы. Центр тяжести тел. 

Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия. Равно-

весие при отсутствии вращения. Простые механизмы. Наклонная плос-

кость. Клин. Ворот. Рычаги в технике, быту и природе. Применение закона 

равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. КПД механизмов. Системы 

блоков. Полиспаст. Статика с элементами гидростатики. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Потенци-

альная энергия сжатой пружины. Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой. Закон сохранения механической энергии. Метод 

виртуальных перемещений. Энергия движущейся воды и ветра. Гидравли-

ческие и ветряные двигатели. 

Лабораторные и практические работы 

Нахождение центра тяжести плоского тела  
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Выяснение условия равновесия рычага. 

Определение массы спички с помощью рычага 

Измерение работы и мощности тела 

Измерение КПД подвижного и неподвижного блоков. 

Оценка кинетической энергии тела по тормозному пути. 

 

8 класс (68 часов) 

I. Тепловые явления (22 часов) 

Химические элементы и соединения. Периодическая система Менде-

леева. Атом, ион. Молекула. Типы кристаллических связей. Кристалл. Газ. 

Плазма. Жидкости. Аморфные тела. Температура. Термометр. Темпера-

турные шкалы. Градус. Абсолютная шкала температур. Броуновское 

движение. Температура и движение молекул. Особенности теплового 

расширения воды. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Виды теплопередачи в природе и технике.  Необратимость теп-

ловых процессов. Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. 

Теплообмен и тепловое равновесие. Закон Ньютона—Рихмана. Уравнение 

теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. 

Плавление аморфных тел. Удельная теплота плавления. Парообразование 

и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Насыщен-

ный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха. Энергия топлива. Паровая 

турбина. Удельная теплота сгорания. Принципы работы тепловых двига-

телей. КПД тепловогодвигателя. Тепловые двигатели и защита окружаю-

щей среды. Газовая турбина и реактивные двигатели. Тепловые потери в 

теплосетях. Солнце – источник энергии на Земле. Природа тел солнечной 

системы. Виды звезд. Зависимость «цвета» звезд от их температуры. 
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Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых про-

цессах. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел. 

Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидко-

сти в термометрической трубке от температуры. 

Сравнение количества теплоты, отдаваемых при остывании воды и 

растительного масла. 

Определение мощности тепловых потерь (закон Ньютона - Рихма-

на). 

Определение относительной влажности воздуха. 

Определение удельной теплоты плавления льда. 

Определение удельной теплоемкости воды с помощью электрочай-

ника с неизвестной теплоемкостью. 

II. Электрические явления (20 часов) 

Электризация тел при соприкосновении. Два рода электрических за-

рядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Электроскоп. Про-

водники, диэлектрики и полупроводники. Носители электрических заря-

дов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический за-

ряд. Строение атома. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 

электрических явлений. Напряженность электрического поля. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в металлах, жидкостях и га-

зах. Электрическая цепь. Сила тока. Единицы силы тока. Направление 

электрического тока. Электрическое напряжение. Единицы напряжения.  
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Амперметр и вольтметр в цепи постоянного тока. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. ЭДС в 

цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. 

Расчѐт простых электрических цепей. Нелинейные элементы. Резисторы. 

Реостаты. Делители напряжения. Смешанные цепи. Расчет сопротивле-

ний сложных цепей. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Корот-

кое замыкание. Единицы работы электрического тока, применяемые на 

практике.  

Лампы накаливания. История эволюции осветительных приборов. 

Короткое замыкание. Предохранители. Конденсатор. Знакомство с 

мультиметром. Мост Уитсона. Меры безопасности при работе с электри-

ческими приборами. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении и ин-

дукцией. 

Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротив-

ления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материа-

ла. 

Измерение и вычисление сопротивлений бытовых электроприборов. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном со-

единении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении рези-

сторов. 

Нахождение внутреннего сопротивления батарейки. 
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Изучение вольтамперных характеристик нелинейных элементов 

(лампы накаливания или полупроводникового диода). 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на рези-

сторе. 

Измерение КПД кипятильника. 

III. Электромагнитные явления (16 часов) 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Маг-

нитное поле. Магнитные линии. Свойства магнитных линий. Магнитное 

поле катушки с током. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на 

Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Взаимодей-

ствие электрических токов. Опыт Ампера. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера и определение еѐ направления. Примене-

ние электромагнитов в технике. Электроизмерительные приборы. Элек-

тродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в тех-

нических устройствах и на транспорте. Магнитные свойства вещества. 

Магнитные поля в солнечной системе 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Переменный индукционный ток. Микрофон. Громкоговоритель. 

Электрогенератор. Трансформация переменного тока. Способы получения 

электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии. Экологические проблемы энергетики. Топливные элементы и 

электромобили. Полупроводники. Полупроводниковые приборы. Виды 

электрической проводимости. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объедине-

нии и разделении. 

Сборка электромагнита. 
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Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия ка-

тушки с током и магнита от силы и направления тока в катушке и от 

наличия/отсутствия сердечника в катушке. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

Изучение свойств переменного тока. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: ис-

следование изменений значения и направления индукционного тока. 

Сборка модели трансформатора. 

IV. Оптические явления (10 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Построение зоны видимо-

сти изображения в плоском зеркале. Системы зеркал. Криволинейные зер-

кала. Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Оптические иллюзии. Голограмма. Линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой. Система линз. Проектор и фото-

аппарат. Телескоп. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки. 

Волоконная оптика.  

Лабораторные и практические работы 

Опытное подтверждение закона прямолинейного распространения 

света. 

Установление первого закона отражения. 

Определение качества зрения.  

 

9 класс (68 часов) 

I. Законы взаимодействия и движения тел (28 часов) 

Механическое движение. Поступательное движение. Материальная 

точка. Способы описания механического движения: табличный, графиче-

ский, аналитический. Система отсчѐта. Относительность механического 
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движения. Векторные величины, операции с векторами, проекции вектора. 

Радиус-вектор материальной точки, перемещение на плоскости. Равномер-

ное прямолинейное движение. Координаты движущихся тел Графики про-

екций скорости и перемещения. Датчики расстояния и дальномеры.  

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Ускорение свободного падения. Опыты Гали-

лея. Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути и 

перемещения для прямолинейного движения. Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. Движение тела, брошенного горизонтально. Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение по окружности. Линейная скорость, угловая скорость, пе-

риод и частота обращения при равномерном движении по окружности. 

Скорость и ускорение при движении по окружности. 

Принцип относительности Галилея. Вектор силы. Равнодействующая 

сила. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Принцип суперпози-

ции тел. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Принцип суперпози-

ции сил. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольже-

ния, сила трения покоя, другие виды трения. Коэффициенттрения. Движе-

ние тел по окружности под действием нескольких сил. Закон Бернулли и 

подъѐмная сила крыла. Современные летательные аппараты, суда на под-

водных крыльях, антикрыло на скоростных автомобилях. Движение поез-

да на магнитной подушке. Сила тяжести и закон всемирного тяготения. 

Движение телвокруг гравитационного центра (в том числе планет вокруг 

Солнца). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. Дви-

жение небесных тел. Системы координат. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твѐрдое тело. Равнове-

сие твѐрдого тела с закреплѐнной осью вращения. Момент силы. Центр 

тяжести. 
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Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и не-

упругое взаимодействие. Законы изменения и сохранения им пульса. Реак-

тивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кине-

тическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон изменения и со-

хранения механической энергии. 

Лабораторные и практические работы 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки. 

Определение скорости движения кончика минутной и часовой 

стрелки часов. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечѐтных чисел, то времена 

одинаковы. 

Определение баллистической кривой при движении тела, брошенно-

го под углом к горизонту. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Знакомство с эффектом Магнуса. 

II. Механические колебания и волны (10 часов) 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: пе-

риод, частота, амплитуда. Гармонические колебания. Затухающие колеба-

ния. Вынужденные колебания. Резонанс. Математический и пружинный 

маятники. Превращение энергии при колебательном движении. Механиче-

ские волны. Продольные и поперечные волны. Свойства механических 
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волн: интерференция и дифракция. Длина волны и скорость еѐ распростра-

нения. Механические волны в твѐрдом теле, сейсмические волны. Цунами. 

Звук. Звуковые колебания. Камертон. Распространение и отражение 

звука. Громкость звука и высота тона. Резонанс в акустике. Инфразвук и 

ультразвук. Использование ультразвука в современных технологиях. Эхо. 

Эхолокация. Зона тишины. 

Лабораторные и практические работы 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 

ленте, от массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пру-

жинного маятника от массы груза и жѐсткости пружины. 

Измерение величины Земного ускорения свободного падения. 

III. Электромагнитное поле и электромагнитные волны (9 часов) 

Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током и 

на движущиеся заряженные частицы. Индукция магнитного поля. Магнит-

ный поток. Явление электромагнитной индукции. Направление индукци-

онного тока. Самоиндукция. Переменный ток. Принцип действия генера-

тора переменного токаю Передача электрической энергии. Коэффициент 

трансформации. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Биоло-

гическое действие электромагнитных излучений. Электромагнитные коле-

бания. Колебательный контур. Принципы радиосвязи. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. Радиолокация. Космическая 

связь. Радиоастрономия. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

IV. Световые явления (7 часов) 
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Лучевая модель света и геометрическая оптика. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отра-

жение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. Построение изобра-

жений, сформированных зеркалом. Преломление света. Закон преломления 

света. Полное отражение света. Использование полного отражения в опти-

ческих световодах, оптоволоконная связь. Линза, ход лучей в линзе. Фор-

мула тонкой линзы. Построение изображений, сформированных тонкой 

линзой. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз, 

как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спек-

тральных цветов. Дисперсия света. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свой-

ства света: интерференция и дифракция. Измерение скорости света. Фо-

тоэффект. Понятие о квантах. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Виды спектров. Призма. Спектроскоп. Испускание и поглощение света 

атомами. Принципы спектрального анализа. Цвета тел. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

Получение картины: Интерференции, дифракции, поляризации. 

V. Строение атома и атомного ядра. Использование атомной 

энергии (10 часов) 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Эксперимен-

тальные методы исследования частиц. Дозиметр. Опыты Резерфорда и 

планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. Радиоактивность. Альфа-, бе-

та- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атом-
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ного ядра. Открытие протона, позитрона и нейтрона. Искусственное пре-

вращение элементов. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период по-

лураспада атомных ядер. Действие радиоактивных излучений на живые 

организмы. Защита от радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Зако-

ны сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных ядер. 

Связь массы и энергии. Дефект массы. Энергия связи. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звѐзд. Ядерная энергетика. 

Происхождение планет. Радиоактивность. Трансурановые элементы. Ак-

тиноиды. Экологические проблемы ядерной энергетики. Адронный коллай-

дер. Современные ядерные реакторы ITER. Естественные источники ра-

диации. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному 

пути (по фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

VI. Строение и эволюция вселенной (4 часа) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Солнечная си-

стема. Земля и Луна. Планеты земной группы. Планеты – гиганты и их 

спутники. Малые тела солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Мир звезд. Наша галактика. Экзопланеты. Галактический адрес. 

Галактики и квазары. Большой взрыв.  



130 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№

п/п 

№ урока 

в разделе 
Тема урока 

Кол –

во 

часов 

Тип урока 
Предметные 

результаты 

Вид деятельности и кон-

троля 

Домашнее 

задание 

Раздел Ι. Ведение (5 часов) 

1 1 Наблюдение и 

опыт. Описание 

физических вели-

чин. Измерения 

физических вели-

чин. Единицы фи-

зических величин. 

1 Расширение 

знаний 

Разграничение понятий 

наблюдение и опыт. План 

изучения физической ве-

личины. Единицы измере-

ний. Система СИ. 

Слушание объяснений учи-

теля Выполнение заданий 

по разграничению понятий.  

Решить задачи по переводи 

ед. измерений. 

2 2 Методы измере-

ний. Физические 

приборы. 

1 Расширения 

знаний 

Прямые измерения. Кос-

венные измерения. Еди-

ничные измерения. Мно-

гократные измерения. 

Классификация приборов 

по типам измерений. Пре-

дел измерения, цена деле-

ния, погрешность измере-

ния, точность измерения. 

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Решение задач на перевод 

ед. измерений 

Разделить класс на группы 

и выдать творческое зада-

ние: Коллекция измери-

тельных приборов. Группы 

готовят презентации по те-

мам: Приборы измерения 

длин, времени , объемов, 

температуры. 
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3 3 Физика и физиче-

ские методы изу-

чения природы. 

Лабораторнаяя 

работа №1: Изме-

рение толщины 

листа бумаги. 

1 Практическая 

работа 

Использование простей-

ших измерительных при-

боров (линейка). Запись 

больших и малых чисел. 

Слушание и анализ вы-

ступлений своих товари-

щей. 

Подготовить план мини-

проекта: «Физические из-

мерения с помощью под-

ручных инструментов» 

4 4 Лабораторная ра-

бота №2: Измере-

ние площади ла-

дони.  

 

1 Практическая 

работа 

Выполнение практической 

работы. Разработка опти-

мальных и альтернатив-

ных способов измерений. 

Систематизация учебного 

материала. 

Фронтальный опрос. Вы-

полнение практической ра-

боты.  

Выполнить мини проект: 

«Измерение дыхательного 

объема легких» или» Из-

мерение времени между 

ударами сердца в покое и 

нагрузках» на выбор.  

5 5 Физика и техника 1 Практичес-

кая работа 

Историческое развитие 

приборостроения. Важ-

нейшие этапы физических 

открытий человечества. 

Изготовление скафиса 

(теор. часть) 

Выполнение практической 

работы. 

Измерение зенитного рас-

стояния до луны с помо-

щью скафиса (практ. 

часть). Подготовить доклад 

о любом из изобретателе 

или научном деятеле в об-

ласти физики.  

Раздел II. Первоначальные сведения вещества (6часов) 

6 1 Строение веще-

ства. Атомы и мо-

лекулы. 

1 Расширение 

знаний 

Дискретное строение ве-

щества. Молекулы и ато-

мы. Наблюдение за дви-

жением взвешенных ча-

стиц. 

Фронтальный вопрос. 

Наблюдение за демонстра-

циями учителя. Анализ по-

лученных данных. 

ДЗ не задается 
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7 2 Броуновское дви-

жение. Непре-

рывность и хао-

тичность движе-

ния. 

1 Практичес-

кая работа 

Диффузия. Броуновское 

движение. Зависимость 

диффузии от температу-

ры, плотности материа-

лов.  

Фронтальный вопрос. 

Наблюдение за демонстра-

циями учителя. Анализ по-

лученных результатов. 

Привести собственное до-

казательство дискретного 

строения вещества. 

8 3 Температурные 

шкалы. 

1 Расширение 

знаний. 

Виды температурных 

шкал и их оснований: 

Цельсия, Реомюра, Фа-

ренгейта, Ранкина и Кель-

вина. Абсолютный ноль 

температуры. 

Фронтальный вопрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Систематизация учебного 

материала. 

Решить задачи 

9 4 Взаимодействие 

частиц вещества. 

1 Расширение 

знаний. 

Притяжение и отталкива-

ние молекул. Объяснение 

агрегатного строения вещ-

ва на основе молекуляр-

ного взаимодействия.  

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстра-

циями учителя. 

Выполнить анализ наблю-

дений.  

10 5 Взаимодействие 

частиц вещ-ва. 

Смачивание и ка-

пиллярность 

1 Расширение 

знаний.  

Объяснение эффекта сма-

чиваемости, склеивания и 

капиллярности на основе 

молекулярного строения 

вещества. Особенности 

Аморфного и плазменного 

состояния веществ. 

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстра-

циями учителя. 

Приведите примеры эколо-

гических и технических 

проблем, связанных с яв-

лением смачивания. 
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11 6 Первоначальные 

сведения о веще-

стве 

1 Обобщающий 

урок. 

Повторение и системати-

зация знаний по I-II тема-

тическому разделу: Физи-

ческие явления, измере-

ния, строение вещества. 

Проведение входной диа-

гностики. (см. Приложение 

4 «вопросы входной диа-

гностики») 

ДЗ не задается 

Раздел III. Механическое движение (13 часов) 

12 1 Механическое 

движение.  

1 Расширение 

знаний 

Основные понятия описы-

вающие механическое 

движение: перемещение, 

траектория, путь. Понятие 

вектора. Векторные и ска-

лярные величины. 

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстра-

циями учителя. 

ДЗ не задается 

13 2 Равномерное и 

неравномерное 

движение 

1 Расширение 

знаний 

Равномерное и неравно-

мерное движение.  

Фронтальный опрос. Ис-

следование равномерного 

движения и определение 

его признаков.  

Привести примеры равно-

мерного и неравномерного 

движения, встречающегося 

в повседневной жизни.  

14 3 Равномерное и 

неравномерное 

движение 

1 Практическая 

работа 

Равномерное и неравно-

мерное движение. Сво-

бодное падение как при-

мер неравномерного дви-

жения тел. 

Фронтальный опрос. 

Наблюдение неравномер-

ного движения и определе-

ние его отличий от равно-

мерного движения.   

Привести 3-5 примеров из 

жизни равномерного и не-

равномерного движения. 

Сделать вывод. 
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15 4 Лабораторная ра-

бота №3 «Изуче-

ние свободного 

падения тел раз-

личной массы» 

1 Урок экспе-

риментальное 

исследование 

Изучение свободного па-

дения тел разной массы. 

Экспериментальное дока-

зательство, что свободное 

падение – пример нерав-

номерного движения 

Фронтальный опрос. По-

становка проблемы. Подго-

товка и проведение экспе-

римента по доказательству 

гипотезы: « время падения 

тела с высоты не зависит от 

массы тела 

Записать вывод по лабора-

торной работе 

16 5 Средняя скорость 

при неравномер-

ном движении. 

1 Расширение 

знание 

Понятие средней скорости 

при неравномерном дви-

жении. Графики зависи-

мостей величин, описы-

вающих движение. 

Получение и анализ графи-

ков зависимости пути и 

скорости от времени. Ре-

шение задач (в том числе 

графическим методом) на 

определение пути, скорости 

и времени равномерного 

движения 

Решить задачи 

17 6 Лабораторная ра-

бота №4 «Изме-

рение средней 

скорости нерав-

номерного прямо-

линейного движе-

ния.» 

1 эксперимен-

тальное ис-

следование 

Выполнение практической 

работы. Разработка моде-

ли оптимального способа 

измерения. Систематиза-

ция учебного материала. 

Фронтальный опрос. Вы-

полнение практической ра-

боты.  

Записать вывод по лабора-

торной работе 

18 7 Решение задач по 

теме «механиче-

ское движение» 

1 Урок решения 

качественных 

и олимпиад-

ных задач 

Структура задачи по фи-

зике. Алгоритмы и мето-

ды решений задач, раз-

личных уровней. Вывод 

конечной формулы. Рабо-

та с СИ. 

Физический диктант на 

определения и формулы. 

Решение задач. 

Решить задачи. Предло-

жить более оптимальный 

способ задач решенных в 

классе. 
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19 8 Относительности 

движения.  

1 Решение тео-

ретических 

задач 

Понятие системы отсчета. 

Перемещение и траекто-

рия в разных системах от-

счета. Движение несколь-

ких тел. Относительное 

движение.  

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. Вывод теоремы о «сло-

жении скоростей для тел, 

двигающихся параллель-

но». Решение задач. 

Решить задачи 

20 9 Решение задач по 

теме «относи-

тельное движе-

ние» 

1 Урок решения 

качественных 

и олимпиад-

ных задач 

Виды олимпиадных зада-

ний. Виды задач на дви-

жение.  

Физический. Решение за-

дач. 

Решить задачи 

21 10 Движение по 

окружности. 

1 Расширение 

знание 

Понятие Угловая ско-

рость. Линейная скорость. 

Направление вектора ско-

рости. Период движения. 

Частота вращения. 

Фронтальный опрос. Моз-

говой штурм.  

Решить задачи 

22 11 Лабораторная ра-

бота №5 «Изуче-

ние зависимости 

периода и скоро-

сти движения тела 

по окружности от 

радиуса окружно-

сти..» 

1 Эксперимен-

тальное ис-

следование 

Выполнение практической 

работы. Разработка моде-

ли оптимального способа 

измерения. Систематиза-

ция учебного материала. 

Фронтальный опрос. Вы-

полнение практической ра-

боты.  

Записать вывод по лабора-

торной работе 
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23 12 Решение задач по 

теме «Движение 

по окружности» 

1 Урок решения 

качественных 

и олимпиад-

ных задач 

Движение точки по 

окружности и по криво-

линейной траектории. Ре-

менная, цепная и зубчатая 

передача.   

Физический диктант. Слу-

шание объяснений учителя. 

Решение задач. 

Подготовить мини-доклад 

на тему «виды передач в 

различных механизмах» 

24 13 Обобщающий 

урок по теме «ме-

ханическое дви-

жение» 

1 Квест – игра. Обобщение и системати-

зация знаний по темам: 

методы измерений. Рав-

номерное и неравномер-

ное движение. Виды пере-

даточных механизмов.  

Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

Проведение квеста. 

ДЗ не задается 

Раздел IV. Взаимодействие тел (17 часов) 

25 1 Явление инерции. 

Закон инерции 

1 Расширение 

знаний 

Определение понятий 

Инертность и инерция. 

Взаимодействие тел как 

причина изменения скоро-

сти движения тел. 

Объяснение и прогнозиро-

вание явлений, обуслов-

ленных инерцией, напри-

мер, что происходит при 

торможении или резком 

маневре автомобиля, поче-

му невозможно мгновенно 

прекратить движение на 

велосипеде или самокате и 

т. д. Проведение и анализ 

опытов, демонстрирующих 

зависимость изменения 

скорости тела от его 

массы при взаимодействии 

тел. 

ДЗ не задается 
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26 2 Масса тела 1 Расширение 

знаний.  

Расширение понятия мас-

са, как свойство тела. 

Плотность вещества. 

Связь плотности с количе-

ством молекул в единице 

объема вещества  

Фронтальный опрос.  

Измерение массы методом 

взаимодействия и методом 

взвешивания. 

Предложить свой метод 

взвешивания. 

27 3 Масса тела 1 Решение за-

дач.  

Решение задач на опреде-

ление массы тела, его 

объема и плотности. 

Определение плотности 

тела в результате измере-

ния его массы и объема. 

Физический диктант. Ре-

шение задач различной 

сложности по теме зависи-

мость массы вещества от 

его плотности и объема 

Ршить задачи 

28 4 Плотность веще-

ства. Смеси и 

сплавы.  

1 Расширение 

знаний. 

Однородные и неодно-

родные тела. Средняя 

плотность. Поверхностная 

и линейная плотность. 

Сплавы и смеси. 

Вывод формулы средней 

плотности. Решение тек-

стовых количественных и 

качественных задач. 

Решить задачи 

29 5 Плотность веще-

ства. Лаборатор-

ная работа №6 

«Измерение плот-

ности блока» 

1 Эксперимен-

тальное ис-

следование 

Работа с оборудованием: 

рычажные весы.  

Постановка проблемного 

вопроса: «корона Гиерона». 

Анализ и поиск решения 

проблемы. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

Проведение измерений. 

Анализ и обработка полу-

ченных результатов. 

ДЗ не задается 
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30 6 Плотность веще-

ства. Лаборатор-

ная работа №7 

«Измерение плот-

ности жидкости 

(молока)» 

1 Эксперимен-

тальное ис-

следование 

Работа с оборудованием: 

ареометр. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы. Ана-

лиз и обработка получен-

ных результатов. 

Домашний эксперимент: 

Определение плотности 

человеческого тела.  

31 7 Сила. Силы в 

природе.  

1 Расширение 

знаний 

Сила. Единицы измерений 

сил. Графическое обозна-

чение силы. Сила как ха-

рактеристика взаимодей-

ствия тел. Виды сил в 

природе. 

Изучение взаимодействия 

как причины изменения 

скорости тела или его де-

формации. Описание ре-

альных ситуаций взаимо-

действия тел с помощью 

моделей, в которых вводит-

ся понятие и изображение 

силы. 

Составить таблицу «Виды 

сил»: гравитационные, 

упругости, трения. Указать 

для каждой определение, 

характер взаимодействия, 

формулу. 

32 8 Гравитационные 

силы: Сила грави-

тационного взаи-

модействия, тя-

жести, вес тела.  

1 Расширение 

знаний. Ре-

шение тек-

стовых и рас-

четных задач. 

Связь между силой тяже-

сти и массой тела. Закон 

всемирного тяготения 

(ЗТ). Формула силы тяже-

сти и еѐ взаимосвязь с ЗТ.  

Слушание объяснений учи-

теля. Решение задач. 

Решить задачи 
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33 9 Вес тела. 1 Расширение 

знаний. Прак-

тическая ра-

бота. 

Вес тела. Невесомость. 

Ускорение свободного па-

дения. Сила тяжести на 

других планетах. Объяс-

нение орбитального дви-

жения планет с использо-

ванием явления тяготения 

и закона инерции – астро-

номия). Измерение веса 

тела с помощью динамо-

метра.  

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. Практическая работа 

«измерение веса с помо-

щью динамометра». Моде-

лирование различных ситу-

аций (невесомости, пере-

грузки). Анализ получен-

ных результатов. 

Записать вывод практиче-

ской работе 

34 10 Решение задач на 

тему - гравитаци-

онные силы. 

1 Урок кейс по 

решению за-

дач 

Понятие задачи на содер-

жание функциональной 

грамотности. Методы по-

иска данных по тексту. 

Решение поставленных 

вопросом задач. 

Слушание объяснений учи-

теля. Самостоятельная ра-

бота по решению кейса (за-

дач). Заполнение «лесенки 

успеха».   

Решение задач 

35 11 Упругие силы. 

Деформация.  

1 Расширение 

знаний. 

Виды упругих сил: Сила 

реакции опоры, сила 

натяжения, сила упруго-

сти. Упругие и неупругие 

деформации. Абсолютно 

упругое тело.  

Мозговой штурм. Выдви-

жение гипотезы. Наблюде-

ние за демонстрациями 

учителя. Анализ и вывод 

полученных результатов 

 

Составить мини рассказ по 

теме «Если бы не было сил 

упругости» 
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36 12 Лабораторная ра-

бота №8 «Иссле-

дование удлине-

ния резины от 

приложенной к 

ней силы» 

1 эксперимен-

тальное ис-

следование 

Изучение силы упругости. 

Исследование зависимо-

сти силы упругости от 

удлинения резинового 

шнура или пружины (с 

построением графика). 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы. Ана-

лиз практических ситуаций, 

в которых проявляется дей-

ствие силы упругости 

(упругость мяча, кроссовок, 

веток дерева и др.).Анализ 

и обработка полученных 

результатов. 

Записать вывод по лабора-

торной работе. Привести 

примеры пользы и вреда 

силы упругости.  

37 13 Равнодействую-

щая сила. 

1 Расширение 

знаний 

Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействую-

щая сила. 

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. Наблюдение за демон-

страциями учителя. Анализ 

и вывод полученных ре-

зультатов. Эксперимен-

тальное получение правила 

сложения сил, направлен-

ных вдоль одной прямой. 

Определение величины 

равнодействующей сил. 

Решение задач 

38 14 Лабораторный 

практикум по 

изучению равно-

действующей сил. 

1 эксперимен-

тальное ис-

следование 

Лабораторная работа №9 

«Нахождение равнодей-

ствующей двух сил, 

направленных вдоль од-

ной прямой»«Лаб.-ная ра-

бота №10 «Нахождение 

равнодействующей двух 

сил, направленных под 

углом друг к другу» 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы. Ана-

лиз и обработка получен-

ных результатов. 

Записать вывод по лабора-

торной работе 
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39 15 Трение. Сила тре-

ния. 

1 Расширение 

знаний 

Понятие силы трения. Ви-

ды трения: покоя, сколь-

жения, качения. Исполь-

зование силы трения в 

природе и технике. 

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Наблюдение за демонстра-

циями учителя. 

Создать интеллект-карту 

(схему) Виды сил в приро-

де. 

40 16 Лабораторная ра-

бота №8 «Иссле-

дование удлине-

ния резины от 

приложенной к 

ней силы» 

1 эксперимен-

тальное ис-

следование 

Изучение силы трения 

скольжения и силы трения 

покоя. Исследование за-

висимости силы трения от 

силы давления и свойств 

трущихся поверхностей. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности. 

Выполнение фронтальной 

лабораторной работы. Ана-

лиз и обработка получен-

ных результатов. 

Записать вывод по лабора-

торной работе. Привести 3-

5 примеров применения 

трения в жизни и технике. 

41 17 Решение задач на 

тему – силы в 

природе. 

1 Практикум по 

решению тек-

стовых каче-

ственных, 

расчетных и 

олимпиадных 

задач. 

Решение качественных 

задач, основанных на ана-

лизе практических ситуа-

ций, в которых проявляет-

ся действие силы трения, 

используются способы еѐ 

уменьшения или. Решение 

задач с использованием 

формул для расчѐта силы 

тяжести, силы упругости, 

силы трения. 

Слушание объяснений учи-

теля. Самостоятельная ра-

бота по решению задач по-

вышенной и олимпиадной 

трудности. Заполнение «ле-

сенки успеха».   

Решение задач 

Глава 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов (14 часов) 



142 

42 1 Давление. Давле-

ние твердых тел. 

Единицы Давле-

ния. 

1 Расширение 

знаний 

Определение Давления. 

Единицы давления. Фор-

мула для нахождения дав-

ления твердых тел. Спо-

собы увеличения / умень-

шения давления 

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. Наблюдение за демон-

страциями учителя. 

Анализ и объяснение опы-

тов и практических ситуа-

ций, в которых проявляется 

сила давления. Обоснова-

ние способов уменьшения и 

увеличения давления. 

Составить план по измере-

нию давления своего тела в 

разных ситуациях: стоя на 

2х ногах, на одной, лежа и 

т.п. 

43 2 Давление в газах. 1 Расширение 

знаний 

Давление газа. Объясне-

ние давления газа на ос-

нове молекулярно-

кинетических представле-

ний. Закон Паскаля. 

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. Наблюдение за демон-

страциями учителя. Изуче-

ние зависимости давления 

газа от объема и темпера-

туры. 

ДЗ не задается 

44 3 Закон Паскаля. 

Пневматические 

машины. 

1 Практикум по 

решению за-

дач 

Пневматические машины 

и инструменты. 

Физический диктант. Ре-

шение задач различной 

сложности по теме давле-

ние твердых тел и газа. 

Решить задачи 

45 4 Давление в жид-

костях 

1 Расширение 

знаний 

Давление в жидкости и 

газе. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки 

сосуда. Гидростатический 

парадокс.  

Наблюдение и объяснение 

гидростатического пара-

докса на основе закона 

Паскаля. Изучение сооб-

щающихся сосудов. Реше-

ние задач на расчет давле-

ния жидкости.  

Решить задачи 5-6 
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46 5 Давление в жид-

костях. Лабора-

торная работа №9 

«Исследование 

зависимости дав-

ления жидкости 

от глубины по-

гружения и плот-

ности жидкости» 

1 эксперимен-

тальное ис-

следование. 

Решение за-

дач. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механиз-

мы. Шлюзы. Гидравличе-

ский пресс. Гидравличе-

ский тормоз. 

Исследование зависимости 

давления жидкости от глу-

бины погружения и плот-

ности жидкости. Объясне-

ние принципа действия 

гидравлического пресса. 

Анализ и объяснение прак-

тических ситуаций, демон-

стрирующих проявление 

давления жидкости и зако-

на Паскаля. Анализ систем 

водопровода 

Записать 3-5 примеров 

применения закона Паска-

ля. 

47 6 Давление жидко-

сти. Современное 

использование 

высоких давле-

ний. 

1 эксперимен-

тальное ис-

следование 

(проект) 

Использование высоких 

давлений в современных 

технологиях. Устройство 

водопровода. 

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. Анализ систем водо-

провода. Создание модели 

водопровода по группам. 

Доделать модель. Предло-

жить варианты улучшения. 

48 7 Атмосферное 

давление. 

1 Расширение 

знаний 

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Существование 

воздушной оболочки Зем-

ли. Измерение атмосфер-

ного давления. Опыт Тор-

ричелли. Зависимость ат-

мосферного давления от 

высоты над уровнем моря.  

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. Наблюдение за демон-

страциями учителя. Экспе-

риментальное обнаружение 

атмосферного давления. 

Анализ и объяснение опы-

тов и практических ситуа-

ций, связанных с действием 

атмосферного давления. 

Объяснение существования 

ДЗ не задается 
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атмосферы на Земле и не-

которых планетах или ее 

отсутствия на других пла-

нетах и Луне. 

49 8 Измерение атмо-

сферного давле-

ния.  

1 Практическая 

работа 

Приборы для измерения 

атмосферного давления 

Барометр-анероид. Мано-

метр. 

Изучение устройства баро-

метра анероида. Конструи-

рование простейшего ма-

нометра. Измерение атмо-

сферного давления 

Измерить давление на ули-

це и дома на собственной 

модели. Выполнить запись 

измерений. 

50 9 Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 

тело. 

1 Расширение 

знаний 

Действие жидкости и газа 

на погруженное в них те-

ло. Выталкивающая (ар-

химедова) сила. Закон 

Архимеда. Условие воз-

никновения выталкиваю-

щей (архимедовой) силы, 

подтекание. 

Экспериментальное обна-

ружение действия жидко-

сти и газа на погруженное в 

них тело.  

Определение выталкиваю-

щей силы, действующей на 

тело, погруженное в жид-

кость. 

Оформить и написать вы-

вод по проделанному экс-

перименту в классе. 

51 10 Архимедова сила. 

Лабораторная ра-

бота №10 «плава-

ния тел в зависи-

мости от плотно-

сти вещества, из 

которого состоит 

тело, и плотности 

жидкости» 

1 эксперимен-

тальное ис-

следование.  . 

Наблюдение плавания тел 

в зависимости от плотно-

сти вещества, из которого 

состоит тело, и плотности 

жидкости. 

Проведение и обсуждение 

опытов, демонстрирующих 

зависимость выталкиваю-

щей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объема 

погруженной в жидкость 

части тела и от плотности 

жидкости. 

ДЗ не задается 
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52 11 Архимедова сила. 

Лабораторная ра-

бота №11 Опре-

деление плотно-

сти вещества ме-

тодом гидроста-

тического взве-

шивания 

1 Практическая 

работа 

Метод гидрастотического 

взвешивания. Для опреде-

ления массы и плотности 

вещества тел. 

 

Исследование зависимости 

веса тела в воде от объема 

погруженной в жидкость 

части тела.  

ДЗ не задается 

53 12 Лабораторная ра-

бота №12 

«Эксперимен-

тальное нахож-

дение плотности 

воды.» 

1 Практическая 

работа. 

Методы, позволяющие 

рассчитать плотность 

жидкости. Ареометр. 

Устройство Аэрометра. 

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи. 

Конструирование ареомет-

ра. Экспериментальное 

нахождение плотности во-

ды 

Предложить алгоритм по 

нахождению плотностей 

веществ в различных усло-

виях (высокая, низкая тем-

пература. Невесомость) 

54 13 Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

1 Эксперимен-

тальная зада-

ча 

Решение задач на приме-

нение закона Архимеда и 

условия плавания тел. 

Нахождение грузоподь-

емности судна. Ватерли-

ния и осадка. 

Проведение проектно – 

экспериментальной задачи: 

Конструирование лодки и 

определение еѐ грузоподъ-

емности. 

Доделать оформление экс-

перимента. Сделать мини-

презентацию 3-4 слайда. 

55 14 Практикум по 

решению задач. 

1 Практическая 

работа 

Нахождение данных по 

тексту задачи. Построение 

плана решения задачи. 

Работа с системой СИ и 

записью больших и малых 

величин.  

Решение качественных и 

расчетных задач, связанных 

с действием атмосферного 

давления, изменением 

плотности атмосферы с вы-

сотой и зависимостью ат-

мосферного давления от 

высоты. Решение задач на 

применение закона Архи-

Решение задач. 
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меда и условия плавания 

тел. Задачи на гидростати-

ческое равновесие. 

Раздел V: Работа и мощность. Энергия (13 часов) 

56 1 Механическая ра-

бота и механиче-

ская мощность. 

Единицы работы 

и единицы мощ-

ности. 

1 Расширение 

знаний. Прак-

тическая ра-

бота.  

Понятие мощности и ра-

боты. Формулы для вы-

числения работы при 

движении вдоль оси. За-

висимость работы от пути 

и перемещения. Работа по 

замкнутой траектории. 

Фронтальный опрос. По-

становка проблемной зада-

чи: «какую работу совер-

шает ученик при подъѐме 

на 3й этаж школы»  

Разработка плана решения 

задачи 

Измерение работы и мощ-

ности ученика при подъѐме 

на 3й этаж школы. 

Выполнить оформление 

практической работы. 

57 2 Условия равнове-

сия тел. Момент 

силы. 

1 Расширение 

знаний 

Понятие Статики. Опре-

деление момента силы. 

Плечо силы.  

Наблюдение за демонстра-

циями учителя. Слушание 

объяснений учителя. Реше-

ние графических задач 

Решить графические зада-

чи  5-6. 

58 3 Центр тяжести 

тел. Равновесие 

тела с закреплен-

ной осью враще-

ния. 

1 Лабораторная 

работа 

Виды равновесия. Равно-

весие при отсутствии 

вращения 

Лабораторная работа №13 

Нахождение центра тяже-

сти плоского тела 

Придумать модель статуи 

со смещенным центром 

тяжести. 

59 4 Простые меха-

низмы.  

1 Урок экспе-

риментальное 

исследование 

Виды простых механиз-

мов. Назначение простых 

механизмов. Рычаг – при-

мер простого механизма. 

Рычаг 1 и 2го рода. 

Слушание объяснений учи-

теля. 

Выяснение условия равно-

весия рычага. Определение 

массы линейки с помощью 

рычага 

Составить таблицу видов 

простых механизмов и их 

применение в быту и тех-

нике. 
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60 5 Простые меха-

низмы: наклонная 

плоскость 

1 Практикум по 

решению за-

дач 

Наклонная плоскость и еѐ 

разновидности: винт, 

клин.  

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Решение задач. 

Доделать решения задач 

61 6 Простые меха-

низмы: Непо-

движный и по-

движные блоки. 

1 Практикум по 

решению за-

дач 

Подвижный и неподвиж-

ный блок. Применение 

правила рычага к блоку. 

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Решение задач. 

Доделать решения задач. 

62 7 Задачи решаемые 

с помощью си-

стемы блоков. 

1 Практикум по 

решению за-

дач 

Системы блоков. Полис-

паст. 

Слушание объяснений учи-

теля. 

Решение задач. 

Зарисовать схемы полиспа-

стов с коэффициентом 

2,3,4,5,9 

63 8 «Золотое прави-

ло» механики. 

КПД механизмов. 

1 урок экспе-

риментальное 

исследование 

КПД механизмов. Реше-

ние задач на применение 

правила равновесия рыча-

га и 

на расчѐт КПД 

Экспериментальное доказа-

тельство равенства работ 

при применении простых 

механизмов 

Измерение КПД подвижно-

го и неподвижного блоков.  

ДЗ не задается 

64 9 Потенциальная и 

кинетическая 

энергия тел. 

1 Расширение 

знаний. 

Определение кинетиче-

ской и потенциальной 

энергии тела. Формулы 

для нахождения кинети-

ческой и потенциальной 

энергии. Единицы изме-

рения энергии.  

экспериментальное опреде-

ление изменения кинетиче-

ской и потенциальной энер-

гии тела при его скатыва-

нии по наклонной плоско-

сти 

Оценка кинетической энер-

гии тела по тормозному 

пути. 

ДЗ не задается 
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65 10 Закон сохранения 

механической 

энергии. 

1 Расширение 

знаний. 

формирование знания и 

умения применять закон 

сохранения энергии. Пре-

вращение энергии. Энерге-

тические потери. КПД. 

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Решение задач. 

Доделать решение задач. 

66 11 Решение задач на 

тему: Закон со-

хранения энергии. 

Превращение 

энергии 

1 Практикум по 

решению за-

дач 

Наклонная плоскость и еѐ 

разновидности: винт, 

клин.  

Фронтальный опрос. Слу-

шание объяснений учителя. 

Решение задач. 

Доделать решение задач. 

67 12 Олимпиада 1 Обобщающий 

Урок-

олимпиада 

Решение задач различной 

сложности в условиях 

максимально приближен-

ных к олимпиаде. 

Самостоятельное выполне-

ние кейса с заданиями.  

Доделать решение задач. 

Проанализировать ошибки 

при чтении текста. 

68 13 Выставка само-

дельных прибо-

ров. 

1 Творческий 

урок. 

Подготовка презентации 

по итогам года. Обобще-

ние пройденного материа-

ла 

Выставка приборов, изго-

товленных в течении года 

учащимися. Проведение 

опроса – лесенка успеха. 

ДЗ не задается 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ЗА 7 КЛАСС  

1. Что изучает физика? 

1) Явления, происходящие в живой и неживой природе 

2) Общие законы природы, структуру и движение материи 

3) Вещества и их свойства, превращения веществ и явлений, сопро-

вождающих эти превращения 

4) Совокупность наук о природе, которые составляют единое целое 

Верный ответ – 2 

 

2. На картинке представлена мензурка с жидкостью. Ответь-

те на вопросы, используя данные с рисунка 

2.1) Какой объем жидкости в мензурке? Ответ 

приведите в миллилитрах.  

2.2) Выразите полученный объем в см
3
.  

2.3) С какой точностью можно определить объ-

ем в данной мензурке? Ответ приведите в миллилит-

рах. Принять абсолютную погрешность прибора рав-

ной цене деления. 

Ответы: 

2.1) 60 мл. Пояснение: определим цену деления прибора: между 

штрихами 50 и 100 – 10 делений. 50 / 10 = 5 мл – цена деления прибора. 

Уровень жидкости находится на два деления выше значения 50 мл, значит, 

объем жидкости можно посчитать так: 50 + 2∙ = 60 мл. 

2.2) 60 см
3
 Пояснение: 1 мл = 1 см

3
 

2.3) 5мл. Пояснение: точность измерения зависит от погрешности 

прибора, которая прописывается в паспорте измерительного прибора, но 
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зачастую ее можно определить по измерительной шкале. В данном случае 

погрешность прибора равна цене деления, то есть 5 мл. 

3. Шустрый Нолик. 

Дедус и Папус спешат на место аварии разных сторон на 

встречу друг другу со скоростями v1 =5 м/с и v2=10 м/с. В 

момент, когда расстояние между ними равно L=4500м, к 

Дедусу присоединяется Нолик, очень желающий помочь. Не-

терпеливый Нолик летит до Папуса, а долетев до него, чи-

вается и летит обратно. Вернувшись к Дедусу, опять разворачивается и ле-

тит в обратном направлении и т. д. Какое расстояние пролетит Нолик до 

момента встречи Дедуса и Папуса, если он летает со скоростью v3=20 м/с? 

Ответ дать в километрах. 

Решение: Так Дедус и Папус двигаются на встречу друг к другу, 

Скорость их сближения будет равной v1+v2=5+10=15м/c 

Тогда они прибудут на место аварии за t=L/(v1+v2) = 4500:15=300с 

За это время Нолик налетает расстояние S=t∙v3=300∙20=6000м=6км 

Льдина. 

В реке плавает плоская льдина толщиной 0,3 м. Какова высота вы-

ступающей над водой части льдины? Плотность воды 1000 кг/м3, плот-

ность льда 900 кг/м3 

Решение: Сила тяжести уравновешивает сила Архимеда (льдина пла-

вает)                                                               
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4. Попугай Кеша. 

В то утро попугай Кеша, как обычно, собирался сделать доклад о 

пользе банановодства и бананоедства. Позавтракав 5 бананами, он взял ме-

гафон и полез на «трибуну» - на верхушку пальмы высотой 20 м. На пол-

пути он почувствовал, что с мегафоном ему не добраться до вершины. То-

гда он оставил мегафон и полез дальше без него. Сумеет ли Кеша сделать 

доклад, если для доклада нужен запас энергии в 200 Дж, один съеденный 

банан позволяет совершить работу в 200 Дж, масса попугая 3 кг, масса ме-

гафона 1 кг? (при расчетах принять g = 10Н/кг) 

Решение: 

Общий запас энергии Кеши на начало подъѐма равен:  

    ∙                 ∙            

Для преодоления половины пути (20:2=10м) Кеше понадобилось со-

вершить работу 

   (               )    ∙   ∙          

Для преодоления второй половины пути Кеше понадобится еще 

            ∙   ∙          

В запасе у Иннокентия останется энергия 

     (     )       (       )        

Да, Кеша сумеет выполнить доклад. 

Данное решение примерное, возможны другие варианты решений. 

5. Бутылка с маслом. 

Требуется узнать полный объем бутылки при помощи обыкновенной 

линейки. В бутылке сейчас 450 миллилитров подсолнечного масла. Но 

осталось еще пустое место в узкой части и в горлышке. Как узнать, сколь-

ко масла туда войдет, если налить его под самую пробку?  

Материалы: Плотно закупоренная бутылка с маслом (открывать 

нельзя); линейка длиной в 30см, маркер. 
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Решение:  

1. Определить цену деления линейки в мл. масла 

2. Отметить уровень масла в бутылке, стоящей в нормальном поло-

жении. 

3. Перевернуть бутылку и отметить уровень масла в перевернутом 

положении. 

4. Вместимость бутылки равна удвоенному объѐму масла за вычетом 

объѐма между делениями. 

Критерии оценивания работы. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

4 Полное верное решение 

3 

Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не вли-

яющие на решение. Допущены арифметические ошибки, не вли-

яющие на знак ответа 

2 

Задача решена частично, или даны ответы не на все вопросы. 

Решение содержит пробелы в обоснованиях, приведены не все 

необходимые для решения уравнения 

1 

Решение неверное или отсутствует. Рассмотрены отдельные 

важные случаи при отсутствии решения (или при ошибочном 

решении). 

 


