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Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа внеурочной деятельности «Любознательный физик» для 8 

класса МБОУ «Нижнегорская школа-лицей №1»  п.Нижнегорский      составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основной школы; примерной 

программы основного общего образования по физике (https://fgosreestr.ru ).                                                                                                                                              

Программа рассчитана на учащихся, проявляющих склонность к точным наукам, научному и 

техническому творчеству. 

      Новизна программы состоит в том, что она сочетает в себе научный и занимательный 

аспекты. Проблемно-поисковый, наглядно-действенный характер занятий, групповые методы 

работы, обучение переносу сформированных знаний в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью – формируют потребность в познании окружающего мира и 

сотрудничестве с учителем и со сверстниками, а также формируется положительная 

самооценка.      

Объем программы  
Занятия проводятся во внеурочное время 1 час в неделю, 34 часа за год (всего 34 недели).                                                                                                                              

Нормативные правовые документы                                                                                                                                                                                                                                   

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712;                                                                                                                                                                                                                                                      

2.Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 № 1/15;                                                                                                                                                                                                         

3.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».                                                                                                                                                                                                       

Задачами курса являются, прежде всего:                                                                                    -

пропедевтика основ физики; получение учащимися представлений о методах научного 

познания природы; формирование элементарных умений, с выполнением учебного 

лабораторного эксперимента (исследования); формирование у учащихся устойчивого интереса 

к предметам естественно-научного цикла (в частности, к физике). Данный курс направлен на 

развитие интереса к изучению физических явлений, стимулирование самостоятельного 

познавательного процесса и практической деятельности учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Современные дидактико-психологические тенденции связаны с вариативным развивающим 

образованием и определены требованиями ФГОС. Педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования составляют основу данной программы. 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 

как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 



процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. Каждый школьный предмет, в том числе и физика, своими целями, задачами и 

содержание образования должен способствовать формированию функционально грамотной 

личности, т.е. личности, которая способна использовать уже имеющиеся у неё знания, умения 

и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой, общения и социальных отношений и которая способна осваивать новые 

знания на протяжении всей жизни. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Изучение данного курса в основной школе направлено на достижение следующих целей:                    

— пропедевтика основ физики;                                                                                                                      

— получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 

эксперимента (исследования);                                                                                                                                   

— формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного цикла 

(в частности, к физике). 

Введение физики на ранней стадии обучения в 8-х классах требует изменения как формы 

изложения учебного материала, так и методики его преподавания. Поэтому особое внимание в 

программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. Предполагается, что важное 

место в процессе работы над курсом займут рисунки различных явлений, опытов и 

измерительных приборов. Большое количество качественных вопросов, использование 

игровых ситуаций в преподавании должно способствовать созданию интереса учащихся к 

предмету и стремлению к его пониманию. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач:                                                                                                          

-обеспечивать восприятие, понимание и запоминание знаний;                                                          

создавать условия для высказывания подростком суждений научного, нравственного, 

эстетического характера по поводу взаимодействия человека и природы;                                                               

-  уделять внимание ситуациям, где учащийся должен различать универсальные (всеобщие) и 

утилитарные ценности;                                                                                                                                

-использовать все возможности для становления привычек следовать научным и 

нравственным принципам и нормам общения и деятельности. Тем самым создаются условия 

для интеграции научных знаний о природных системах и других сфер сознания: 

художественной, нравственной, практической. 

Подобное построение курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием школьников, но и несет в себе большой воспитательный потенциал. 

Воспитывающая функция курса заключается в формировании у младших подростков 

потребности познания окружающего мира и своих связей с ним: экологически обоснованных 

потребностей, интересов, норм и правил. 

Построение логически связанного курса опиралось на следующие идеи и подходы: 

– Усиление роли теоретических знаний с максимально возможным снижением веса 

математических соотношений, подчас усваивающихся формально. Использование 



теоретических знаний для объяснения физических явлений повышает развивающее значение 

курса физики, ведь школьники приучаются находить причины явлений, что требует 

существенно большей мыслительной активности, чем запоминание фактического материала. 

– Генерализация учебного материала на основе ведущих идей, принципов физики. 

Задачам генерализации служит широкое использование обобщенных планов построения 

ответов (А.В. Усова) и ознакомление учащихся с особенностями различных мыслительных 

операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, систематизация). 

– Усиление практической направленностии политехнизма курса. С целью предотвращения 

«мелодрамы» в преподавании физики, формирования и развития познавательного интереса 

учащихся к предмету преподавание физики ведётся с широким привлечением 

демонстрационного эксперимента, включающего и примеры практического применения 

физических явлений и законов. Учениками выполняется значительное число фронтальных 

экспериментов и лабораторных работ, в том числе и связанных с изучением технических 

приборов. Предлагается решение задач с техническими данными, проведение 

самостоятельных наблюдений учащимися при выполнении ими домашнего задания, 

организация внеклассного чтения доступной научно-популярной литературы, поиски физико-

технической информации в Internet. 

В качестве ведущей методики при реализации данной программы рекомендуется 

использование проблемного обучения. Это способствует созданию положительной мотивации 

и интереса к изучению предмета, активизирует обучение. Совместное решение проблемы 

развивает коммуникабельность, умение работать в коллективе, решать нетрадиционные 

задачи, используя приобретенные предметные, интеллектуальные и общие знания, умения и 

навыки.                                                                                                                                      

Индивидуальная работа при выполнении домашних заданий в соответствии с выбранной 

образовательной траекторией (принцип минимума и максимума) развивает способность 

учащегося самостоятельно мыслить и действовать, нести ответственность за результаты 

своего труда. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 -Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. Освоение знаний 

об основных методах научного познания природы, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом); физических явлениях; величинах, характеризующих 

явления; законах, которым явления подчиняются. 

- Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать результаты наблюдений или 

измерений и представлять их в различной форме, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

-применять полученные знания для объяснения природных явлений, принципов действия 

отдельных технических устройств, решать физические задачи. 

- Формирование понимания необходимости усвоения физических знаний как ядра 

гуманитарного образования, необходимости общечеловеческого контроля разумного 



использования достиженинауки и технологий для дальнейшего развития общества и 

разрешения глобальных проблем. 

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить и разрешать 

проблему при индивидуальной и коллективной познавательной деятельности.                                       

- Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и механизмов; 

обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к себе, обществу, 

природе. 

Методы и средства обучения 

В преподавании используются эвристические исследовательские методы обучения: анализ 

информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в наибольшей 

степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих, в самостоятельности в приобретении знаний при выполнении творческих заданий, 

экспериментальных исследований. Роль учителя в обучении меняется: он выступает как 

организатор, консультант, эксперт самого процесса деятельности учащихся и её результатов. 

Проблема обеспечения лабораторных работ курса наглядным материалом успешно решена с 

помощью мультимедиа. Применение мультимедиа технологий и использование в 

презентациях анимационных эффектов дают возможность привлечь внимание учащихся, 

развить их познавательную активность. Мультимедийные презентации предлагаются к 

использованию педагогом на всех этапах лабораторного практикума, а также для 

самостоятельной, в том числе индивидуальной, исследовательской работы учащихся. 

Основные формы организации учебных занятий 

В соответствии с целями спецкурса, его содержанием и методами обучения наиболее 

оптимальной формой занятия является самостоятельная исследовательская работа. 

Необходимо отдавать предпочтение следующим формам работы:                                                             

-консультация с учителем;                                                                                                                                        

-работа в малых группах (2-3 человека) при выполнении исследовательских заданий;                                                    

-отчетных материалов по результатам проведения исследований;                                                  -

выполнение учебного проекта. 

Учебные компетенции и способы деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная физика» предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 



• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная 

деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

 зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Выработка компетенций: 

-Общеобразовательных, знаниево-предметных( учебно – познавательная и информационная   

компетенция) 

̌-самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

̌ использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства; 

̌использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

математизации информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

̌оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические 

требования в практической деятельности и повседневной жизни. Предметно-

ориентированных, репродуктивно –деятельностных(социально – трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования) 

̌понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества; 

̌осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 



̌развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

̌воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

̌овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 

̌применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной понимать 

ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать окружающий мир 

ученика выбирать целевые и смысловые установкидля своих действий и поступков 

̌ Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

̌Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 

умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными социальными ролями в 

коллективе 

Формирование универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих 

государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим 

приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, 

прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые 

выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение 

учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.    

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.                                                                                          

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, 

личностные, коммуникативные и  познавательные.                                                                               

Формировать УУД на занятиях по физики при изучении конкретных тем школьного курса в 8 

классе отражены в КТП. 



Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения: 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для                           

решения учебных задач; 

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных                

признаков; 

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,                  

свойствах и связях; 

• владеть общим приемом решения учебных задач; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных                    

задач в зависимости от конкретных условий. 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;                                                                                                                                                                      

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 



действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

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

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 



- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

В курсе применяются следующие методы обучения: 

 Словесный метод – рассказ, объяснение, беседа, лекция - словесные методы, с помощью 

которых учитель передает учебную информацию. К словесным методам относится и работа 

учащихся с книгой (учебником, учебной и научно-популярной литературой, справочником и 

т.д.). 

 Наглядный метод – практический - ученики, наблюдая, осмысливают результаты 

наблюдений, экспериментальные факты, анализируют их, делают выводы и получают в 

результате новые знания. К группе наглядных методов относятся, прежде 

всего, демонстрационный эксперимент и иллюстративный метод (использование рисунков, 

чертежей, таблиц, механических моделей, диапозитивов, кино-, теле-, видеофильмов и пр.).                                                                                                                                                          

 Практические методы- это решение задач (метод, играющий особую роль в обучении 

физике) и экспериментальные работы учащихся (лабораторные и фронтальные опыты, 

физический практикум, домашние эксперименты). В процессе использования этих методов у 

учащихся формируются умения по применению знаний в процессе решения задач и 

экспериментальные умения, такие, как умение производить измерения, определять цену 

деления и показания приборов, читать и собирать электрические схемы и т.д. Результаты 

такой работы становятся основным источником знаний и умений учащихся.  

 Репродуктивный метод – при которых ученик усваивает знания и воспроизводит уже 

известные ему способы деятельности; 

Продуктивный метод- когда ученик добывает субъективно новые знания в результате 

самостоятельной или частично с помощью учителя творческой деятельности.                                         

Проблемное изложение - промежуточный, поскольку он в равной мере предполагает как 

усвоение готовой информации, так и элементы творческой деятельности. 

 Фронтальный метод – используется при освоении нового материала в совместном – 

одновременном выполнении упражнений и заданий педагогом и обучающимися.  

 Групповой метод обучения, где ребята осваивают новую тему, занимаясь изучением и 

отработкой новых упражнений. 

 

Основное содержание программы (35 часов) 

Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы решения физических задач. 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа 

с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения, числовой 

расчет. Анализ решения и его значение.                                                                                            

Механическое движение и его виды. Решение расчетных и графических задач на движение. 

Силы в природе. Решение задач на нахождение сил тяготения, упругости, трения.                                  

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Атмосферное давление. Закон Архимеда. Плавание 

тел.                                                                                                                                                              

Подъемная сила крыла самолета. Решение комбинированных задач. 

 Условие равновесия рычага. Механическая работа. Мощность. КПД механизмов. 

Механическая энергия. Решение комбинированных задач. 

Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в единице объема тела. 

Смачивание. Капиллярные явления. Решение задач на расчет количества теплоты при 

нагревании и охлаждении. Решение задач на расчет количества теплоты при сгорании 



топлива. Решение задач на расчет количества теплоты при плавлении и кристаллизации. 

Решение задач на расчет количества теплоты при конденсации и парообразовании. Задачи на 

уравнение теплового баланса. Физика атмосферы. Образование тумана и облаков. 

Возможность выпадения кислотных дождей, ветра. Циклон. Антициклон. Парниковый 

эффект. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Электризация тел. Задачи на объяснение электрических явлений. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Задачи на различные приемы расчета сложных 

электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома. Задачи на расчет работы электрического тока, 

закон Джоуля — Ленца. Устройство электроизмерительных приборов. Влияние 

электромагнитных полей на животных, растения и человека. Электромагнитное поле Земли. 

Магнитные бури. 

Отражение света. Построение изображений в зеркалах. Преломление света. Задачи по 

геометрической оптике: построения в линзах. Задачи на определение оптической схемы, 

содержащейся в «черном ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач. 

Резерв учебного времени 1 ч. 

Тематическое планирование курса "Любознательный физик"                                                         

на 2024 – 2025 учебный год  

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Введение  2ч 

2 Движение и взаимодействие тел  4 ч 

3 Давление  4 ч 

4 Работа и энергия  4 ч 

5 Молекулярная физика. Тепловые явления.  8 ч 

6 Электрические явления  5 ч 

7 Электромагнитные явления  2 ч 

8 Оптические явления   4 ч 

9 Обобщающее занятие по методам и приёмам 

решения  физических задач 

1ч 

Итого: 34 часов 
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