
                                                Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа факультативного курса «Углубление по физике» на уровне 
основного общего образования составлена в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования  на основе Федеральной образовательной 
программы основного общего образования с учетом «Санитарно-эпидемиологических 
требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

        Физическое образование в системе общего и среднего образования занимает одно из 
ведущих мест. Являясь фундаментом научного миропонимания, оно способствует 
формированию знаний об основных методах научного познания окружающего мира, 
фундаментальных научных теорий и закономерностей, формирует у учащихся умения 
исследовать и объяснять явления природы и техники.  
         Актуальность программы определена тем, что учащиеся должны иметь мотивацию к 
обучению физики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. 
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 
вопросами физики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 
представление о проблеме данной науки. Решение физических задач, связанных с логическим 
мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 
развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Это способствует 
начальному формированию и дальнейшему развитию физических понятий в системе 
непрерывного физического образования и обеспечивает формирование у учащихся целостного 
представления о мире. Освоение метода научного познания предоставляет ученикам 
инициативу, независимость и свободу в процессе обучения и творчества при освоении 
реального мира вещей и явлений.  Именно этот фактор является значимым при дальнейшей 
работе с учащимися, подготовке их к олимпиадам различного уровня.     
         

Цели программы: 
- систематизация, расширение и углубление теоретических знаний школьника; 
- овладение методикой исследования и экспериментирования при решении учебных задач. 
-развитие познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои 
знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную 
информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, умения применять решения (поиск 
направления и методов решения проблемы); 
-развитие критического мышления, умения исследовательской, творческой деятельности. 
-воспитывать умение  сотрудничества учащихся в процессе общения, коммуникации. 

Основными задачами курса являются: 
-развивать умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки до получения и оценки результата); умения использовать 
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства; 
-понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 
техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества; 
-развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников 
информации, в том числе компьютерных; 
-овладевать умениями применять полученные знания для получения 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. 

-сформировать у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни. 

        Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 
особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, 
выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 
Особо акцентируются содержательное раскрытие физических понятий, толкование сущности 
физических  методов познания, демонстрация возможностей применения теоретических 
знаний для решения разнообразных задач прикладного характера. Программа направлена на 
работу с разными группами обучающихся, в том числе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому участнику внеурочной 
деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных видах 
активной деятельности. Ориентированность на построение индивидуальной образовательной 
траектории ученика, свободный выбор изучаемых тем определяет и то, что программа не 
закреплена за конкретным УМК. При этом программа оснащена рекомендуемым списком 
информационных источников. 

       Преемственность  программы курса обеспечивается тематикой изучаемых и 
обсуждаемых на занятиях процессов реального мира, описанных физическими  моделями, 
позволяющей реализовывать междисциплинарные связи, интегрировать в содержание курса 
знания, приобретаемые на таких предметах, как математика, биология, информатика и ИКТ, 
химия, география, история и др. Кроме того, программа курса направлена на реализацию 
принципов образования в интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» 
характер работы по изучению «зелёных аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности 
гимназии в целом. 
       В условиях реализации образовательной программы широко используются методы 
учебного, исследовательского, проблемного эксперимента. Ребенок в процессе познания, 
приобретая чувственный (феноменологический) опыт, переживает полученные ощущения и 
впечатления. Эти переживания пробуждают и побуждают процесс мышления. Творческие 
работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 
внеурочной деятельности должны быть основаны на любознательности детей, которую 
следует поддерживать и направлять. Не менее важным фактором реализации данной 
программы является и стремление развить у обучающихся умений самостоятельно работать, 
думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 
собственной позиции по определенному вопросу.  Содержание занятий   позволяет на более 
качественном уровне рассмотреть изучаемые темы и обратить внимание на отработку навыков 
экспериментатора, где ребенок получает возможность проявить свои способности. Работа в 
группе позволяет реализовать принцип- учение через общение, что  пригодится в дальнейшей 
работе, при решение занимательных задач.  Занятия внеурочной деятельности должны 
содействовать развитию у детей физического образа мышления: краткости речи, умелому 
использованию символики, правильному применению терминологии и т.д. В результате 
занятий по данной программе дети учатся самостоятельно работать с литературой, осваивают 
новые предметные области, учатся применять накопленные знания в смежных областях. 
Стройность суждений, способов доказательств, аргументации, развиваемые у обучающихся в 
рамках программы курса ВУД, позволит им перенести выработанные навыки для решения 
широкого круга задач в различных областях деятельности человека. Полученный результат 
оценивается на итоговом занятии, а также по результатам выступлений на олимпиадах, 
конкурсах, конференциях различных уровней. Освоение курса обучающимися позволит 
сформировать устойчивую мотивацию к предмету, будет способствовать осознанному выбору 
профиля старшей школы. 
      Данная программа направлена на достижение  личностных и 
метапредметных  результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, 
универсальных учебных действий, основным из которых являются смысловое чтение, 



подразумевающее овладение приёмами осмысления, интерпретации и оценивания 
информации. 

            Рабочая программа курса внеурочной деятельности реализуется через план внеурочной 
деятельности гимназии, рассчитана на 1 год обучения в 8  классе и составлена на 34 часа. То 
есть на 34 часа в год в 8 классе. (1 занятие в неделю), и направлена на общеинтеллектуальное 
развитие обучающихся. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования 
должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

• проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 
• ценностное отношение к достижениям российских учёных  физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

• готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 
этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 
• осознание важности морально  этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

• восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 
построения, строгости, точности, лаконичности. 

 Ценности научного познания: 

• осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 
мира, основы развития технологий, важней шей составляющей культуры; 
• развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 
мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 
электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 
Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 
числе и физических знаний; 
• интерес к  практическому  изучению  профессий,  связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 
• осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их 

решения. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 



физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 
• повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность; 
• потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,  
понятия,  гипотезы  о  физических  объектах и явлениях; 
• осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 
• планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
• стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 
• оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 
 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 
• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 
и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 
• выявлять причинно   следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 
• самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 
выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента; 
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 
• анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 
• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 
нацеленные  на  решение задачи и поддержание благожелательности общения; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 
• выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 
• публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 



Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 
• принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 
обобщать мнения нескольких людей; 
• выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 
направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 
• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 
исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 
• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту; 
• вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 
исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 
научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

• признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
 

Предметные результаты 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 
• использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и 

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 
насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое 
поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 
• различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое 
равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, 
конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного  поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию 
их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 



явление; 
• распознавать  проявление  изученных  физических  явлений в окружающем 
мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 
капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 
замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; 
электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 
сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 
существенные свойства/признаки физических явлений 

• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 
• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно  кинетической теории строения вещества, принцип 
суперпозиции по лей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, за кон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон сохранения энергии; при этом 
давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 
• объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно  следственные 
связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных 

свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 
• решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, 
связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы 

и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 
оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 
• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 
температуры; скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 
излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие 
электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с 
током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 
оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы; 
• выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 
силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 
физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной 
абсолютной погрешности; 
• проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 
длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; 
силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 
последовательного и параллельного соединений проводников): планировать 



исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 
• проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 
вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 
планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 
• соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 
• характеризовать принципы действия  изученных  приборов и технических 
устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 
гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 
электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 
электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного 

тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 
физические закономерности; 
• распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 
схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, 
гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 
различая условные обозначения элементов электрических цепей; 
• приводить примеры/находить информацию о примерах практического 
использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• осуществлять   поиск   информации   физического   содержания в сети Интернет, 
на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 
• использовать при выполнении учебных заданий научно  популярную 
литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 
из одной знаковой системы в другую; 
• создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников физического содержания, в том числе публично 
представлять результаты проектной или  исследовательской  деятельности; при этом 
грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 
• при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 
распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 
следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное 
взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

 

                                       II.СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  
8 класс   (1 час в неделю) 

1. Тепловые явления (6 часов) 

 Теплопередача. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. 
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах. 

Виды деятельности: Описывать и объяснять физические явления (внутренняя энергия, 
теплопроводность, конвекция, излучение). 

2. Изменение агрегатных состояний вещества (12 часов) 
Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Влажность 
воздуха. Тепловые двигатели. Энергия топлива. КПД теплового двигателя. 



Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах. 

Виды деятельности: Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха. Представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: температуры остывающего тела от времени. 

3. Электрические явления. (16 часов) 
Закон сохранения электрического заряда. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость 
электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Постоянный 
электрический ток.  Сила тока.  Напряжение.  Сопротивление. Закон Ома для участка 
электрической цепи. Закон Ома для полной цепи.  Удельное сопротивление. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока. 
Закон Джоуля - Ленца.  Мощность электрического тока. Правило Ленца. 
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах. 

Виды деятельности: Описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, 
взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока. Использовать физические 
приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: силы тока, 
напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока. 
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: силы тока от напряжения на участке цепи. Использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной 
техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире.  
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

№ Наименование раздела, темы.                                                                   

Количество часов 

всего теория практика 

1 Тепловые явления 6 1 5 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 12 3 9 

3 Электрические явления 16 3 13 

  34 7 27 

 

  

    

 

 


