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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
 

1.1. Пояснительная записка 

- направленность (профиль) программы 

Программа кружка «Юный физик» - образовательная, модифицированная, естественно-
научного направления, ориентированная на активное приобщение детей к познанию 
окружающего мира, выполнение  работ исследовательского характера, решение разных 
типов задач, постановку эксперимента,  работу с дополнительными источниками 
информации, в том числе электронными. 

- актуальность программы 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является 
одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. 
Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются 
экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в 
первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. 
Решение нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий 
способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике. В процессе 
обучения решаются проблемы дополнительного образования детей: 

• увеличение занятости детей в свободное время; 

• организация полноценного досуга; 

• развитие личности в школьном возрасте. 

- отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 
направленность  на формирование учебно-исследовательских навыков, различных 
способов деятельности  учащихся для участия в интерактивных играх.  

- адресат программы 

обучающиеся 7-8 классов 

- объем программы 

1 ч в неделю, 34 часа в год 

- формы обучения и виды занятий по программе 

Формы обучения - очная; , очно-заочная («допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4), некоторые 
темы учащиеся могут изучать самостоятельно (заочно, в случае отмены занятий по 
карантину или низких температур); виды занятий - беседа, семинар, лекция, лабораторный 
практикум практическая работа, игра, защита проекта. 

- срок освоения программы 

1 год (с 01.09.2023 по 25 мая 2024 года) 

- режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

 



1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование научного мировоззрения и опыта научно-исследовательской 
деятельности. 

Задачи: 

1. Образовательные: способствовать самореализации кружковцев в изучении 
конкретных тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к 
изучению физики как науки, знакомить обучающихся с последними достижениями 
науки и техники, научить решать задачи нестандартными методами, развивать 
познавательный интерес при выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий. 

2. Воспитательные: воспитывать убежденность в возможности познания законов 
природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техники, 
воспитание уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры. 

3. Развивающие: развивать умения и навыки обучающихся самостоятельно работать с 
научно-популярной литературой, умения практически применять физические 
знания в жизни, е творческие способности, формировать у обучающихся активность 
и самостоятельность, инициативность, повышать культуру общения и поведения. 

 1.3. Планируемые результаты 

Ожидается, что к концу обучения воспитанники кружка «Юный физик» усвоят учебную 
программу в полном объёме. Воспитанники приобретут: 

• Навыки к выполнению работ исследовательского характера; 

• Навыки решения разных типов задач; 

• Навыки постановки эксперимента; 

• Навыки работы с дополнительными источниками информации, в том числе 
электронными, а также умениями пользоваться ресурсами Интернет; 

• Профессиональное самоопределение 

Программа 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 
точку 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. 

 

Ожидается, что к концу обучения воспитанники кружка «Юный физик» усвоят учебную 
программу в полном объёме. Воспитанник научится: 

• выполнять  работы исследовательского характера; 

• ставить эксперимент; 

• научатся работать с дополнительными источниками информации, в том числе 
электронными, а также пользоваться ресурсами Интернет; 

• Профессиональное самоопределение 

1.4. Содержание программы 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ (2ч) 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда на занятиях кружка. Планирование работы 
кружка. Полезные ссылки по физике в Интернет. 

Физика в современном мире. Роль и место физики в современном мире. Основные этапы 
развития физики. Физика и смежные дисциплины. Связь физики с математикой, химией, 
биологией, литературой, техникой. Методы изучения физических явлений. Измерение 
физических величин. Правила проведения школьного эксперимента. Компьютеры в 
физических исследованиях и при изучении физики. Роль компьютера в физических 
исследованиях. Моделирование физических процессов с помощью ЭВМ 

ТЕМА 2. Механика Галилео (9ч) 

Механическое движение. Как быстро мы движемся? Когда мы движемся вокруг Солнца 
быстрее - днем или ночью? Примеры различных значений величин, описывающих 
механическое движение в живой природе. Использование в технике принципов движения 
живых существ. Явление инерции. «Неподвижная башня». Практическая работа 
«Измерение быстроты реакции человека». Плотность. Что тяжелее -1кг железа или 1кг 
ваты? Практическая работа «Определение плотности природных материалов». 
«Определение объема и плотности своего тела». Сила. Вес. Невесомость. Решение задач. 
Явление тяготения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести на других 
планетах. Решение задач. Почему звезды не падают? Сила трения. Движение шарика в 
силовом поле. Простые механизмы. Крутильные колебания. Вращенине. Механическая 
работа и мощность. Практическая работа «Определение работы и мощности рук. 
Определение механической работы при прыжке в высоту». Практическая работа 
«Определение средней мощности, развиваемой при беге на дистанцию 100м». 
Практическая работа «Определение  средней мощности, развиваемой при приседании». 
Практическая работа «Измерение средней мощности, развиваемой при подъеме по 
лестнице». 



ТЕМА 3.  ФИЗИКА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (12ч) 

Электрические явления. Электризация тел. Способы соединения потребителей 
электрической энергии. Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников. Проводники и непроводники электричества. Электрическая цепь и ее 
составные части. Проект-исследование «Экономия электроэнергии» 

Выдвижение гипотезы о важности экономии света. Решение возможных путей экономии 
электроэнергии в школе и дома. Атмосферное электричество. Грозовая туча. Молния в 
атмосфере. Природа молнии. Какие бывают молнии. Физика линейной молнии. Гром.  

Занимательные опыты по электричеству. Техника вокруг нас. Опыты с конденсатором и 
светодиодом. Изготовление магнитной мешалки 

ТЕМА 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (4ч) 

Источники света. Распространение света. Роль света в жизни человека. Достижения и 
перспективы использования световой энергии Солнца человеком. Создание проектов по 
темам: «Свет в жизни животных и человека» «Перспективы использования световой 
энергии». Разложение белого света. Радуга. Радуга глазами внимательного наблюдателя, 
развитие представлений и физике возникновения радуги. Ход светового луча в капле дождя. 
Объяснение возникновения дополнительной радуги. Чередование цветов в основной и 
дополнительной радугах. Влияние размеров и капель на вид радуги. Радуга на других 
планетах. Физика и красота 

Глаз – живой оптический прибор. Нормальное зрение. Линзы. Глаз как оптическая система. 
Дефекты зрения. Очки. Близорукость. Дальнозоркость. Лупа. Микроскоп. Спектральный 
анализ. Стробоскоп. 

. 

ТЕМА 5. МАГНЕТИЗМ (7ч) 

Магнитное поле Земли. Компас. Взаимодействие магнитов. Занимательные опыты по 
магнетизму. Магнитобиология. Магнитные бури. Солнечный ветер. Полярные сияния. 
Формы полярных сияний. Где и когда они наблюдаются. Что такое полярное сияние. Сила 
Лоренца. Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле. Магнитное поле 
Земли. Люминесценция. Электронные полярные сияния. Протонные полярные сияния. 
Электромагниты. Как превратить магнетизм в электричество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Учебный план 

№ Название темы Количество часов всего Форма 
аттестации/контроля 

Всего Теория  Практика  

1, 2 Введение 2 2 0 Тест 

2. Механика Галилео (9) 

3-5 Системы отсчёта. Траектории. 
Столкновения шаров. Как 

собрать экспериментальную 
установку 

3 1 2  

6-8 Движение шарика в силовом 
поле. Измерение силы. 

3 1 2  

9-11 Простые механизмы. Маятник 
Максвелла. Волчок 

3 1 2  

3. Физика и электричество (12) 

 

12, 
13 

Электричество, электрическая 
природа материи 

2 1 1  

14, 
15 

Проводники и изоляторы. 
Электроскоп и два вида зарядов 

2 1 1  

16- 
19 

Электричество. От простого к 
сложному.  

4 1 3  

20 - 
23 

Техника вокруг нас 4 1 3  

4. Световые явления (4) 

24, 
25 

Тень и полутень. Законы 
отражения. Обман зрения. 

Преломление света 

2 1 1  

26, 
27 

Спектральный анализ, 
светофильтры. Стробоскоп 

2  2  

5. Магнетизм (7) 



28- 
30 

Невидимый мир магнитных 
полей. Магнит с одним 

полюсом. 

3 1 2  

31, 
32 

Солнечный ветер. 
Электромагниты. Опыты с 

магнитами 

2 1 1  

33, 

34 

Превращение магнетизма в 
электричество 

2  2  

 Итого: 34 12 22  

 

2.2 Календарный учебный график 
 

Раздел /месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 2         

Раздел 2 2 4 3       

Раздел 3    4 3 4 1   

Раздел 4       2 2  

Раздел 5        2 5 

Промежуточная 

аттестация 

        проект 

Всего 4 4 3 4 3 4 3 4 5 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

Изложение теоретических вопросов должно проводится с максимальным использованием 
средств наглядности (демонстрационный эксперимент, таблицы, учебные видеофильмы). 
Рассказ учителя сопровождается цветными иллюстрациями, плакатами. Большинство тем 
дополняется показом презентаций и видеофильмов. 

Для проверки знаний и закрепления пройденного материала проводятся практические 
занятия с использованием различного дидактического материала. 

На занятиях кружковцы получают элементарные навыки с научно-популярной и 
справочной литературой, Интернетом. 



По завершении отдельного раздела программы проводится массовое мероприятие с целью 
закрепления пройденного материала и поддержания устойчивого интереса к обучению. Это 
викторины, конкурсы, интеллектуальные игры и т. д. 

Техническое оснащение кабинета физики: 

Компьютер мультимедийный - с выходом в интернет, 

Проектор -1 

Лабораторное оборудование 

 

2.4. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 
справка, аналитический материал, видеозапись занятий, готовая работа, журнал 
посещаемости, материалы анкетирования и тестирования, визуальная оценка, тесты, 
доклады, практические и лабораторные работы; выступления на конференции, проекты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, 
готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, конкурс, отчет 
итоговый, видеоотчёт. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся. 

• Тестовые задания 

• Интерактивные игры и конкурсы 

• Защита проектной работы 

Формы подведения итогов. 

• Выставка работ воспитанников 

2.5. Оценочные материалы 

Этапы педагогической диагностики: 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 
прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся. 

В начале учебного года рекомендуется составить календарный план по диагностике на  весь 
учебный год 

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на начальном 
этапе формирования коллектива) – это изучение отношения обучающихся к выбранной 
деятельности, его достижения в этой области   

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся в 
начале цикла обучения. 

Задачи: 

- прогнозирование возможности  успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения:   



 - индивидуальная беседа;  

 - тестирование;    

 - наблюдение;  

  - анкетирование. 

Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в      январе) – 
это изучение динамики освоения предметного содержания обучающегося, личностного 
развития, взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого студента, коррекция образовательного 
процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 

- оценка правильности  выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки 
разрабатываются педагогом. 

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка освоения 
обучающимися программы или ее этапа.    

Цель: подведение итогов освоения   программы. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

- выставка работ 

Основные методы педагогической  диагностики 

Важным профессиональным качеством педагога  является умелое использование 
разнообразных диагностических методов личностного роста обучающегося. Эти методы 
могут быть прямыми и косвенными: к прямым методам относится опрос учащихся путем 
анкетирования, индивидуальная беседа, тесты и т.д.; к косвенным методам относится 
наблюдение. 

Основные методы педагогической диагностики: 

1. Анкетирование. 

Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изучении и оценки 
результатов образовательного процесса. Для составления анкеты надо знать возрастные 
особенности обучающихся, их субъектный опыт. Иногда проводится анонимное 
анкетирование, где учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет установлено, за 
любой ответ не придется отвечать. Это направлено на получение более объективных 
данных с помощью анкет. 



2. Индивидуальная беседа. 

Индивидуальная беседа с обучающимся предполагает прямые или косвенные вопросы о 
мотивах, смысле, цели учения. Лучше, если беседа проводится в профилактических целях, 
а не после выявления неблагополучия в мотивации. Умело проведённая обучающая беседа 
с элементами проблемного изложения обладает большой диагностической ценностью. Для 
её усиления необходимо заранее заложить в структуру беседы комплексы диагностических 
заданий и вопросов, продумать формы и средства фиксации, обработки и анализа ответов 
обучающихся. 

3. Тесты. 

Тест - краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается попытка 
оценить тот или иной процесс. Сам термин “тест” происходит от английского test - 
испытание, проверка, проба, мерило, критерий, опыт. Тестирование – наиболее подходящая 
измерительная технология – самая эффективная в ситуациях массового оценивания 
достижений. Существует три этапа тестирования: 

- выбор теста; 

- его проведение; 

- подсчёт баллов с последующей интерпретацией результатов. 

План создания тестов: 

- определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с помощью теста; 

- экспериментальная проверка теста. 

Составляя тест, необходимо определиться в форме представления задания и вариантов 
ответа. 

Тесты должны быть: 

- относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 

- однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового задания; 

- стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования. 

4. Наблюдение. 

Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора фактов в 
естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от обычной 
фиксации фактов: 

- оно сочетается с воздействием на обучающегося, с его воспитанием (фиксируется прежде 
всего реакция обучающего на различные воспитательные влияния); 

- наблюдение осуществляется в определённой системе с учетом ведущей педагогической 
задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в течение 
длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайными, не 
отражающими истинный уровень воспитанности студента; 

- наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан фиксировать все факты, 
а не те, которые его устраивают. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не 
только обучение обучающихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 



многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому её результаты целесообразно 
оценить по двум группам показателей: 

1. личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств 
обучающегося под влиянием занятий в данном объединении, кружке, секции)  

2. учебные достижения (фиксирующие   знания, умения и навыки, приобретенные в 
процессе освоения   программы дополнительного образования)  
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