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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности «За страницами учебника физики» 

создана как основной нормативный документ, регламентирующий 

образовательный процесс в объединении. 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 года №06-1844 «О пример-

ных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области от 23.01.2020 года  № 19-1292/2020 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных обще-

развивающих программ различной направленности» 

 Устав МБОУ «Гатчинской СОШ№8 «Центр образования » 

Направленность программы: Естественнонаучная 

Тип программы: Модифицированная 

Вид программы Общеразвивающая 

Форма обучения Очная 

Возраст учащихся по программе 13-16 лет 

Продолжительность обучения 1 год 

 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является спо-

собом самореализации не только одарѐнных, но и высокомотивированных 

учащихся. Чаще всего трудности начинающих исследователей носят методо-

логический характер. Им недостаѐт знаний и опыта в организации своей ра-

боты, выделении понятийного аппарата, применении логических законов и 

правил. Приобщение учащихся к научно-исследовательской или проектно-

поисковой деятельности позволяет наиболее полно развить их интеллекту-
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альные и творческие способности и подготовить к дальнейшей успешной 

учебе в высших учебных заведениях. 

 Курс рассчитан на 34 часа. На заключительном этапе курса учащиеся 

самостоятельно работают над проектом по физике, готовят компьютерную 

презентацию. Затем защищают своѐ исследование на научно-практической 

конференции школьников, участвуют в конкурсах. А также принимают уча-

стие в оценивании, как своих проектов, так и работ одноклассников: обсуж-

дают их, дают оценку и самооценку. Учитель помогает оценивать деятель-

ность учеников, качество информационных источников, неиспользованные 

возможности, потенциал продолжения, качество отчета.  

Уровень освоения – стартовый  

Целью программы  является: развитие проектно-исследовательской 

компетентности школьников. 

Задачи: 

Развивающие: 

 Создать условия для формирования мотивации к творческой поисковой 

деятельности; 

 Создать условия для формирования у учащихся интереса к учебно-

исследовательской деятельности в естественнонаучной сфере; 

Обучающие: 

 Дать представление о проектировании; 

 Познакомить с  понятийным аппаратом научно-исследовательской дея-

тельности (уметь ставить цель, задачи, анализировать проблему, опре-

делять объект и предмет исследования, выдвигать гипотезу, разрабаты-

вать методику эксперимента, формулировать выводы); 

 Сформировать  знания технологии оформления проекта по физике; 

 Научить работать с литературными и электронными источниками. 

Воспитательные 

 Развивать навыки коллективного и самостоятельного проектирования; 

 Создать условия для формирования у обучающихся готовности к пере-

носу учебных навыков в ситуацию реальной жизнедеятельности.  
 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Из них фор-

ма ат-

теста-
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Содержание  

I. Введение 

Цель, задачи, специфика занятий, общие требования. Наука и научное миро-

воззрение. Отличие научного знания от других видов - обыденного, лжена-

учного, пара-научного и т.п. Виды представления научных работ: доклад, 

тезисы доклада, стендовый доклад, литературный обзор, рецензия,  научная 

статья, научный отчет, реферат, проект.  

 

II. Методология научного творчества  

Основные понятия научно-исследовательской работы: аспект, гипотеза, де-

дукция, идея, индукция, категория, концепция, ключевое слово, метод ис-

следования, методология научного познания, научная дисциплина, науч-

ная тема, научная теория, научное исследование, научное познание, науч-

ный факт, обзор, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

проблема, теория, умозаключение Объяснительное и описательное в науке. 

Факты и их интерпретация. Научные теории.  

Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности вы-

бранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, опре-

ста-

ции 

теория практика  

I Введение 2 2 - тест 

II Методология научного творче-

ства  

7 2 5 прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

III Работа над основной частью 

исследования  

15  15 прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

IV Оформление исследователь-

ской работы  

5 1 4 прак-

тиче-

ская 

рабо-

та 

V Представление результатов 

проектно-исследовательской 

работы  

5 2 3 про-

ект 

  34 7 27  
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деление объекта и предмета исследования, выбор методов и методики 

проведения исследования, описание процесса исследования, обсуждение 

результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных 

результатов.  

Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, экспери-

мент, абстрагирование, анализ и синтез; исторический метод, метод вос-

хождения от абстрактного к конкретному.  

Применение логических законов и правил: закон тождества, закон проти-

воречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания; 

правила построения логических определений. Критерий истины. Доказа-

тельства. 

Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, сиг-

нальная, справочная), методы поиска информации. 

 

III. Работа над основной частью исследования  

Выбор темы. Обоснование ее актуальности. Формулировка цели и конкрет-

ных задач предпринимаемого исследования. Определение объекта и предме-

та исследования. Выбор методов. Составление индивидуального рабочего 

плана. Поиск источников и литературы, отбор фактического материала. Сбор 

первичной информации и ее организация. Опытно-экспериментальная рабо-

та. Работа с научной литературой. Работа с понятийным аппаратом. За-

ключение. Результаты работы. Общие требования к данному разделу работы. 

 

IV. Оформление исследовательской работы  

Структура содержания исследовательской работы: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы 

и других источников.  

Обшие правила оформления текста работы: Формат, объем, шрифт, интер-

вал поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания, приложе-

ния. 

 

V. Представление результатов научно-исследовательской работы  

Составление тезисов. Подготовка презентации работы. Требования к докла-

ду и электронной презентации.   

Психологический аспект готовности к выступлению. Культура выступле-

ния и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппо-

нентам, ответы на вопросы, заключительное слово. 
 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающийся научится: 

 распознавать,  описывать и  анализировать явление, используя  законы 

и закономерности предметов естественнонаучного цикла; 
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 владеть понятийным аппаратом научно-исследовательской деятельно-

сти (уметь ставить цель, задачи, анализировать проблему, определять 

объект и предмет исследования, выдвигать гипотезу, разрабатывать ме-

тодику эксперимента, формулировать выводы); 

 применять знания технологии оформления проекта по физике; 

 иллюстрировать проект с помощью компьютерных технологий; 

 работать с литературными и электронными источниками. 

Обучающийся получит возможность научиться применять: 

 основные закономерности проектно-исследовательской деятельно-

сти на основе знаний о методе проектов; 

 содержание процедуры исследования и проектирования; 

 основные методы теоретического и эмпирического исследования. 

Опыт практической деятельности: 

 в работе в команде; 

 в организации экспериментальных исследований, 

 в моделировании условий протекания процесса фотосинтеза. 

Программа «За страницами учебника физики» предусматривает развитие 

у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов де-

ятельности и ключевых компетенций. Приоритетами  являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естествен-

нонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспери-

ментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие спо-

собности 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. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Темы Формы 

занятий 

Методы Дидактический 

материал 

Формы подведе-

ния итогов 

Введение Групповая Словес-

ные, 

наглядные 

Презентация тест 

Методология 

научного твор-

чества  

Групповая Словес-

ные, 

наглядные 

Слайды, ин-

струменты для 

измерений 

практическая ра-

бота 

Работа над ос-

новной частью 

исследования  

Групповая Словес-

ные, 

наглядные 

Лаборатория, 

приборы 

практическая ра-

бота 

Оформление ис-

следовательской 

работы  

Индиви-

дуальная 

и группо-

вая 

Словес-

ные, 

наглядные 

Лаборатория, 

приборы 

практическая ра-

бота 

Представление 

результатов про-

ектно-

исследователь-

ской работы  

Индиви-

дуальная 

и группо-

вая 

Словес-

ные, 

наглядные 

проектор, ком-

пьютер 

проект 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 
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Изложение теоретических вопросов должно проводится с максималь-

ным использованием средств наглядности (демонстрационный эксперимент, 

таблицы, учебные видеофильмы). Рассказ учителя сопровождается цветными 

иллюстрациями, плакатами. Большинство тем дополняется показом презен-

таций и видеофильмов.  

Для проверки знаний и закрепления пройденного материала проводятся 

практические занятия с использованием различного дидактического матери-

ала. 

Организуется непосредственные наблюдения небесных тел невоору-

женным глазом.  

На занятиях учащиеся получают элементарные навыки с научно попу-

лярной 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, интеллекту-

альные игры и т. д. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Компьютер мультимедийный   - с выходом в интернет,  

Проектор-1 

Фотоаппарат -1 

Лабораторное оборудование 

 

Методические материалы 

 

Педагогические технологии - ИКТ, разноуровневое обучение, про-

блемное и поисковое обучение, технология личностно ориентированного 

обучения И.С. Якиманской (ситуация успеха, возможность выбора, атмосфе-

ра сотрудничества, рефлексия) и межпредметных связей. Занятия кружка 

предполагают не только приобретение дополнительных знаний по физике, но 

и развитие способности у них самостоятельно приобретать знания, умений 

проводить опыты, вести наблюдения. На занятиях используются интересные 

факты, привлекающие внимание связью с жизнью, объясняющие загадки 

привычных с детства явлений.  

Формы организации деятельности детей на занятии: индивидуаль-

ная и групповая. 

Формы проведения занятий кружка 
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Беседа 

Практикум 

Практическая работа 

Исследовательская работа  

Вечера физики 

Проектная работа 

Защита проекта 

 

 

Кадровое обеспечение 

для эффективности реализации данной программы дополнительного 

образования осуществляет учитель физики высшей категории. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размеще-

ны учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, 

описания лабораторных работ. Учителя здесь найдут обзоры учебной литера-

туры, тематические и поурочные планы, методические разработки. Имеется 

также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

 Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные 

технологии в школе») http://www.uroki.ru/ 

 Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборато-

рия страны по разработке дидактики и методики обучения этим предметам в 

средней школе. Идет обсуждения основных документов, регламентирующих 

физическое образование. Все они в полном варианте расположены на этих 

страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

 Использование информационных технологий в преподавании фи-

зики. Материалы (в том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме ис-

пользования информационных технологий в преподавании физики. Содер-

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
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жит как общие доклады, так и доклады о конкретных программах и интернет-

ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

 Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО 

РАО). Материалы по стандартам и учебникам для основной и полной сред-

ней школы. http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астроно-

мии http://www.gomulina.orc.ru 

 Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ 

http://www.mpf.da.ru/ 

 

Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анали-

тическая справка, аналитический материал,  видеозапись занятий, готовая 

работа,  журнал посещаемости, материалы анкетирования и тестирования,  

методическая разработка, визуальная оценка, олимпиады, тесты, доклады, 

практические и лабораторные работы; выступления на конференции,  проек-

ты.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагности-

ки, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моде-

лей, защита творческих работ, конкурс, отчет итоговый. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся.  

Тестовые задания 

Интерактивные игры и конкурсы 

Защита проектной работы 

Формы подведения итогов. 

проект 

 

Используемые технологии обучения: метод проектов, проблемно-

поисковая, обучение в диалоге, личностно-ориентированная, технология раз-

вивающего обучения. 

 

Список литературы 

Для учителей: 

1. Агеева А.И. Метод проектов как средство развития творческих способно-

стей школьников.- Кемерово: Изд-во ОблИУУ, 2001.- 63 с. 

http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
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2. Гузеев В.В. Методы и организационные методы обучения.- М.: Народное 

образование, 2001.- 128 с. 

3. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь.- М.: Знание, 1980.- 182 с. 

4. Селевко Г.К. Альтернативные педагогические технологии.- М.: НИИ 

школьных технологий, 2005.-224 с. 

5. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении.- 

М.: Аркти, 2003.- 107 с.  

6. Якиманская И.С. Развивающее обучение.- М.: Педагогика, 1979.- 298 с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

1. А.П. Рыженков «Физика. Человек. Окружающая среда». Книга для 

учащихся 7 класса. М.: Просвещение,1991 год. 

2. Л.В. Тарасов «Физика в природе». М.: Просвещение, 1988 год. 

3. Я.И. Перельман «Занимательная физика» (1-2ч). 

4. Интерактивный курс физики для 7-11 классов (диск) 

5.  «Книга для чтения по физике». Учебное пособие для учащихся 7-8 

классов. Составитель И.Г. Кириллова. М.: Просвещение, 1986 год. 

6. Серия «Что есть что». Слово, 2004 год. 

7. С.Ф. Покровский «Наблюдай и исследуй сам». 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 Электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 Электронные образовательные ресурсы каталога Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размеще-

ны учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, 

описания лабораторных работ. Учителя здесь найдут обзоры учебной литера-

туры, тематические и поурочные планы, методические разработки. Имеется 

также дискуссионный клуб http://www.fizika.ru/ 

 Методика физики http://metodist.i1.ru/ 

 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные 

технологии в школе») http://www.uroki.ru/ 

 Лаборатория обучения физике и астрономии - ведущая лаборато-

рия страны по разработке дидактики и методики обучения этим предметам в 

средней школе. Идет обсуждения основных документов, регламентирующих 

физическое образование. Все они в полном варианте расположены на этих 

страница. Можно принять участие в обсуждении. http://physics.ioso.iip.net/  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://metodist.i1.ru/
http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://physics.ioso.iip.net/
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 Использование информационных технологий в преподавании фи-

зики. Материалы (в том числе видеозаписи) семинара в РАО по проблеме ис-

пользования информационных технологий в преподавании физики. Содер-

жит как общие доклады, так и доклады о конкретных программах и интернет-

ресурсах. http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm  

 Лаборатория обучения физике и астрономии (ЛФиА ИОСО 

РАО). Материалы по стандартам и учебникам для основной и полной сред-

ней школы. http://physics.ioso.iip.net/index.htm  

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астроно-

мии http://www.gomulina.orc.ru 

 Сайт кафедры методики преподавания физики МПУ 

http://www.mpf.da.ru/ 

 

Приложение 1 

 

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 диа-

гностике на  весь учебный год  

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на 

начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отношения обу-

чающихся 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 учащегося, коррекция об-

разовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 
- оценка правильности  выбора технологии и методики; 

http://ioso.ru/ts/archive/physic.htm
http://physics.ioso.iip.net/index.htm
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.mpf.da.ru/
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- 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 использо-

вание разнообразных диагностических методов личностного роста обучаю-

щегося. Эти методы могут быть прямыми и косвенными: к прямым методам 

относится опрос учащихся путем анкетирования, индивидуальная беседа, те-

сты и т.д.; к косвенным методам относится наблюдение. 

Основные методы педагогической диагностики: 

1. Анкетирование. 
Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изу-

чении и оценки результатов образовательного процесса. Для составления ан-

кеты 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 отве-

чать. 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 мотива-

ции. Умело проведѐнная обучающая беседа с элементами проблемного изло-

жения обладает большой диагностической ценностью. Для еѐ усиления необ-

ходимо 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 дела-

ется 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 эф-
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фективная в ситуациях массового оценивания достижений. Существует три 

этапа тестирования: 

- выбор теста; 

- его проведение; 

- подсчѐт баллов с последующей интерпретацией результатов. 

План создания тестов: 

- определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с по-

мощью 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 зада-

ния; 

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

ния. 

4. Наблюдение. 
Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора 

фактов в естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отли-

чается от обычной фиксации фактов: 

- оно сочетается с воздействием на обучающегося, с его воспитанием (фик-

сируется прежде всего реакция обучающего на различные воспитательные 

влияния); 

- наблюдение осуществляется в определѐнной системе с учетом ведущей пе-

дагогической задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в те-

чение длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться 

случайными, не отражающими истинный уровень воспитанности студента; 

- наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан фиксиро-

вать все факты, а не те, которые его устраивают. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение обучающихся определенным знаниям, уме-

ниям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучаю-

щихся. Поэтому еѐ результаты целесообразно оценить по 

двум группам показателей: 

1. личностные достижения (выражающие изменения личностных ка-

честв обучающегося под влиянием занятий в данном объединении, кружке, 

секции)  

2. учебные достижения (фиксирующие   знания, умения и навыки, при-

обретенные в процессе освоения   программы дополнительного образования)  

Формы представления результатов диагностики 
Цветопись – самая распространенная форма, рекомендуемая психологами, 

при работе с обучающимися. 
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Табель развития. Чаще всего используется для информирования родителей 

и включает следующие разделы: число пропущенных занятий, прилежность в 

выполнении заданий, успевание или отставание, недостатки обучающегося, 

требующие особого внимания. 

Диаграмма и график успеваемости. На основании данных диагностики вы-

страивается  график, диаграмма, изображающая при помощи кривых и стол-

биков количественные показатели состояния чего-нибудь. Каждый столбик 

имитирует влияние отдельного фактора, сила (интенсивность) действия ко-

торого в данный момент отмечается точкой. Интенсивность  влияния можно 

оценить в процентах (100% - максимальный показатель), при помощи пяти 

 или даже трехбалльной шкалы – низкая, средняя, высокая. 

Круговая диагностическая карта. Хорошую информативность обеспечива-

ет круговая диагностическая карта. Это круг, разделенный радиусами на 

столько частей, сколько диагностируемых параметров. На радиусах отклады-

ваются критерии оценки – минимальная (низкий уровень) в центре, макси-

мальная (высокий уровень) на дуге окружности. 

Круглый, приятный глазу профиль сигнализирует – все в порядке. Количе-

ство диагностируемых факторов обусловливаются потребностями и возмож-

ностями. 

Условия проведения диагностики 

Успешное проведение диагностики возможно при выполнении следующих 

условий: 

1. Четко определить цель диагностики. 

2. В соответствии с целью определить объекты диагностики. 

3. В соответствии с выделенными объектами подобрать систему конкрет-

ных методик. 

4. Определить условия их использования применительно к конкретному 

случаю. Как правило, диагностика должна проводиться в естественных усло-

виях учебно-воспитательного процесса. 

5. Выделить направления анализа получаемых данных. 

6. Изучать развитие всех обучающихся без исключения (желательно). 

7. Проводить диагностику систематически по каждому из параметров 

развития обучающихся (в случае невозможности проведения диагностики 

какого-либо обучающегося, например, из-за болезни или по другим причи-

нам, провести ее в самое ближайшее время в максимально приближенных 

условиях, ни в коем случае не пропуская). 

8. Исследовать каждого обучающегося на протяжении всех лет его обу-

чения (желательно). 

9. Изучать личность учащегося комплексно, то есть охватывать все ос-

новные стороны развития обучающихся. 

10. Определить реальные достижения обучающегося с учетом его возрас-

та, генетической предрасположенности, условий жизни и особенностей вос-

питания. 
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11. Учесть, что результаты диагностики и возможности студента могут не 

совпадать с диагностической нормой. Различные методики - лишь предвари-

тельная ориентировка в уровне развития. 

12. Оценивать результаты диагностики того или иного обучающегося пу-

тем их сопоставления с результатами предыдущих диагностических проверок 

того же учащегося, отслеживая характер и величину его продвижения в раз-

витии. Оценивать усилия самого обучающегося в учебной деятельности и 

самовоспитании. 

13. У обучающихся, выявленных к отставанию, опережению в развитии 

или соответствию своему возрасту по тем или иным параметрам, определить 

индивидуальные особенности и наметить оптимальные условия для развития 

каждого. 

14. В ходе диагностики выявлять не только актуальный уровень развития 

той или иной индивидуальной особенности, но и учитывать возможную “зо-

ну ближайшего развития”. 

15. Корректировать недостатки, опираясь на достоинства обучающегося.  

Основные правила проведения диагностики 
Необходимо установить контакт между педагогом и обучающимися. Довери-

тельная атмосфера, доброжелательное отношение, внимание, подлинная за-

интересованность обеспечивают взаимопонимание. 

Обследование проводится 15 - 30 минут (в зависимости от возраста и задач 

исследования). Испытуемые должны быть поставлены в одинаковые условия. 

Следует приниматьобучающегося   таким, какой он есть. Не оценивать его, 

не комментировать его ответы, не выражать недоумения, радости или пори-

цания. 

Необходимо хорошо продумать диагностическое обследование, точно запом-

нить инструкцию, подготовить наглядный материал (если он необходим), 

продумать его расположение, подготовить протоколы-бланки. 

Результаты обследования должны обязательно фиксироваться. 

Завершается диагностика тщательным анализом результатов обследования, 

который позволит выстроить эффектную программу образовательного про-

цесса. 

 

 

Критерии и показатели формирования учебно-познавательной компе-

тентности 

Критерии Показатели 
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Достижение заданного качества  

образования 

 познавательные умения (умения прово-

дить наблюдения, ставить физический 

эксперимент и др.); 

 практические умения (измерять, вычис-

лять, строить и анализировать графики, 

пользоваться лабораторными принадлеж-

ностями и др.); 

 организационно-оценочные умения (ста-

вить цель, организовывать планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей и 

чужой учебно-познавательной деятельно-

сти, выступать письменно и устно о ее ре-

зультатах и др.);  

 учебно-логические умения (умение 

сравнивать, анализировать, обобщать и 

систематизировать, доказывать опровер-

гать, делать выбор и др.); 

 понимание учеником сущности метода 

научного познания (например, умение 

предложить гипотезу, объясняющую 

наблюдение и привести вариант проверки 

этой гипотезы) 

Самостоятельная  познаватель-

ная деятельность учащихся 

 умение самостоятельно получать знания 

из различных источников информации;  

 умение выделять главное из потока ин-

формации; 

 навыки самостоятельной проектной и 

исследовательской деятельности  

Личностные достижения уча-

щихся 

 готовность к самообразованию; 

 потребность учащихся в достижении 

успеха в познавательной деятельности, в 

саморазвитии и самореализации в жизни; 

 самоопределение учащихся в професси-

ональной деятельности; 

 рост творческих достижений (участие в 

конкурсах, олимпиадах и т.д.); 

 уровень сформированности критическо-

го мышления; 

 уровень развития креативности лично-

сти; 

 развитие интеллектуально-логических 

способностей учащихся (умение предло-

жить несколько способов решения задачи)     
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Диагностика адаптационного периода: методика «Цветопись настро-

ения» 

Проследить эффективность адаптационного периода, диагностировать 

эмоциональное состояние ребенка, руководителю кружка поможет Мето-

дика «Цветопись настроения» 

Основа методики цветодиагностики – существующая связь между выбором 

человеком цвета и его эмоциональным состоянием. Каждый цвет спектра яв-

ляется условным знаком определенного состояния настроения (по Люшеру): 

• Синий – символизирует спокойствие, удовлетворенность. 

• Зеленый – чувство уверенности, настойчивости, уравновешенности. 

• Красный – возбуждение, стремление к успеху, может быть агрессивность. 

• Желтый – веселость, активность, стремление к общению, раскованность. 

• Фиолетовый – тревожность, напряженность. 

• Коричневый – стресс. 

• Черный – полный упадок, уныние, переживание страха. 

Руководителю необходимо подготовить полоски бумаги указанных выше 

цветов. Детям дается следующая инструкция: «Посмотрите внимательно на 

цветные полоски и выберете ту, которая похожа на твое настроение в данное 

время». Проследить динамику настроения руководитель кружка сможет если 

будет проводить эту методику в начале занятия и в конце. Можно заполнять 

карту настроения, приклеивая цветные полоски напротив имени ребенка. Для 

детей это может стать своеобразным ритуалом. 

 

Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование  

  
Дата   № 

п/п 

№ в 

теме 
Тема занятия 

   Введение (2 часа) 
 1 1 Наука и научное мировоззрение. Отличие научного знания от дру-

гих видов. 
 2 2 Виды представления результатов исследовательской работы 
   Методология научного творчества (7) 

 3 1 Общая схема  научного исследования. 
 4 2 Основные понятия научно-исследовательской работы. 
 5  Методы научного познания. 
 6 3 Логические законы тождества, противоречия, исключенного тре-

тьего. 

http://www.pandia.ru/291669/
http://www.pandia.ru/280987/
http://www.pandia.ru/181163/
http://www.pandia.ru/253095/
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 7 4 Логический закон достаточного основания. Правила построения 

логических определений. 
 8 5 Критерий истины. Доказательства. 

 9 6 
Поиск и виды информации. Методы поиска информации. 

   
Работа над основной частью исследования (15)  

 10 1 Научное исследование. Выбор темы. Обоснование ее актуально-

сти. Формулировка цели и конкретных задач исследования.  
 11 2 Научное исследование. Определение объекта и предмета исследо-

вания. 
 12 3 Методы научного исследования. Индукция и дедукция. Анализ и 

синтез. Метод аналогий. Основы моделирования. 
 13 4 Составление индивидуального рабочего плана. 
 14 5 Поиск источников и литературы. 
 15 6 Работа с научной литературой. 

 16 7 Работа с понятийным аппаратом. 

 17 8 Знакомство с правилами техники безопасности и методикой прове-

дения конкретного исследования 

 18 9 Опытно-экспериментальная работа. 

 19 10 Опытно-экспериментальная работа. 

 20 141 Опытно-экспериментальная работа. 

 21 12 Общие требования к результатам работы и заключению. 

 22 13 Общие требования к результатам работы и заключению. 

 23 14 Заключение. Результаты работы. 

 24 15 Заключение. Результаты работы. 
   Оформление исследовательской работы (5)  
 25 1 Структура работы: Титульный лист, оглавление, введение, ос-

новная часть, заключение, приложения 
 26 2 Источники и литература. Оформление списка литературы и источ-

ников. 
 27 3 Цитирование. Ссылки. Сноски.  
 28 4 Схемы и иллюстрации. 
 29 5 Общие правила оформления текста работы. 
 Представление результатов проектно-исследовательской работы (5) 
 30 1 Составление тезисов. Требования. 
 31 2 Требования к докладу Подготовка доклада. 
 32 3 Требования к презентации. Подготовка презентации. 
 33 4 Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил 

этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключи-

тельное слово. 

 34 5 Защита работы 
 

Приложение 3 
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Примеры практических работ 

Практическая работа «Определение объема и плотности своего тела». 

Задание. Используя ванну в вашей комнате, теплую воду, линейку, карандаш, 

определите объем и плотность своего тела. 

Возможный вариант выполнения работы. 

1. Измерьте среднюю длину l (м) и ширину b (м) ванны в вашей квартире. 

2. Налейте в ванну теплой воды и отметьте карандашом еѐ уровень. 

3. Погрузитесь в воду и отметьте ее новый уровень. Измерьте высоту 

подъема воды ∆h (м). 

5. Найдите объем вытесненной воды, а следовательно, и объем тела Vm 

(без учета головы): 

Vm=lb∆h 

для того чтобы учесть и объем головы d(м) и, считая еѐ шаром, рассчитайте 

объем: 

Vг=π1/6*πd
3
 

6. Рассчитайте общий объем своего тела: 

Vобщ=Vm+Vг 

7. Измерьте массу своего тела m (кг) с помощью весов. 

8. Найдите плотность ρ(кг/м3) своего тела: 

ρ=m/Vобщ 

Практическая работа «Определение работы и мощности рук». 

Задание. Используя медицинские весы, секундомер и рулетку, определите 

работу и мощность ваших рук. 

Возможный вариант выполнения работы. 

1. Измерьте массу своего тела m (кг) с помощью весов. 

2. В спортивном зале поднимитесь по канату без помощи ног, измерьте 

время подъема t(с). 

3. Зная высоту h(м), на которую вы поднялись, рассчитайте работу своих 

рук A(Дж) при подъеме. 
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A=mgh 

4. Рассчитайте мощность N(Вт) своих рук: 

N=A/t 

Практическая работа «Определение механической работы при прыжке 

в высоту». 

Задание. Используя медицинские весы, секундомер и рулетку, определите 

механическую работу при прыжке в высоту. 

Возможный вариант выполнения работы. 

1. Измерьте массу своего тела m (кг) с помощью весов. 

2. Измерьте высотуH(м) своей поясницы (приблизительно на этой высоте 

находится центр тяжести вашего тела). 

3. Измерьте высоту планки h(м), которую вы хотите перепрыгнуть. 

4. Сделайте прыжок и вычислите совершенную вами при этом механиче-

скую работу A(Дж): 

A=mg(h-H) 

Практическая работа «Определение средней мощности, развиваемой 

при беге на дистанцию 100м». 

Задание. Используя медицинские весы, секундомер и рулетку, определите 

мощность развиваемую при беге. 

Возможный вариант выполнения работы. 

1. Измерьте массу своего тела m (кг) с помощью весов. 

2. Пробежав дистанцию s=100 м, измерьте время t(с) за которое вы пре-

одолели дистанцию. 

3. Считая движение равноускоренным, вычислите среднюю мощность 

N(Вт), развиваемую при беге: 

N=2ms
2
/t

3
 

Практическая работа «Определение  средней мощности, развиваемой 

при приседании». 

Задание. Используя медицинские весы, секундомер и рулетку, определите 

мощность, развиваемую при приседании. 
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Возможный вариант выполнения работы. 

1. Измерьте высотуH(м) своей поясницы 

2. Измерьте высоту своего тела h(м) в положении "присев" (центр тяже-

сти тела при этом находится примерно на высоте 0,5h). 

3. Измерьте массу своего тела m (кг) с помощью весов. 

4. Сделайте n приседаний за промежуток времени t(с). 

5. Рассчитайте мощность N(Вт), развиваемую при приседании: 

N=(nmg)/(t(H-0,5h)) 

Практическая работа «Измерение средней мощности, развиваемой при 

подъеме по лестнице». 

Задание. Используя медицинские весы, секундомер и рулетку, определите 

мощность, развиваемую при подъеме по лестнице. 

Возможный вариант выполнения работы. 

1. Опустив в лестничный пролет грузик на прочном шнуре, сделайте на 

нем отметку, когда грузик достигнет пола первого этажа. Измерьте вы-

соту лестницы h(м). 

2. По секундомеру определите время t(с), затраченное вами на подъем по 

лестнице. 

3. Измерьте массу своего тела m (кг) с помощью весов. 

4. Вычислите мощность N(Вт), развиваемую при подъеме по лестнице: 

N=mgh/t 

Практическая работа «Ориентировочная оценка состояния здоровья». 

Возможный вариант выполнения работы. 

Описанные ниже пробы не требуют аппаратурного оснащения. Их надо про-

водить не ранее чем через час после приема пищи.  

Противопоказания: повышение температуры, обострение хронического или 

развитие какого-либо острого заболевания. 

Проба №1. 

Подсчитать частоту своего пульса в положении "сидя". Можно это сделать за 

15 секунд и умножить результат на 4 или за 20 секунд и умножить результат 

на 3. Юноши, у которых частота пульса за 1 минуте меньше 55 ударов полу-

чают 5 баллов; при частоте пульса 56-65 ударов 4 балла; 66-75 ударов - 3; 76-
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85 ударов - 2 балла; более 85 - 1 балл. У девушек оцениваются показатели на 

5 ударов больше. 

Проба №2. 

В положении "сидя" сделать спокойный выдох, затем такой же вдох, зажать 

двумя пальцами нос, закрыть рот, зафиксировать время, которое удается не 

дышать. Результат 60 и более секунд оценивается в 5 баллов; 50-59 секунд - 

4; 40-49 секунд - 3; 30-39 секунд - 2 балла; 20-29 секунд- 1 балл. 

Проба №3. 

Медленно присесть на корточки и спокойно побыть в этой позе без напряже-

ния около 1 минуты. Замерить частоту пульса за 15 секунд. Резко встать и 

вновь подсчитать пульс за 15 секунд. Если произошло учащение пульса на 1 

удар - результат 5 балло; на 2 удара - 4 балла; на 3 удара - 3 балла; на 4 - 2 

балла; на 5 и более ударов - 1 балл. 

Проба №4. 

Подсчитать пульс в свободном состоянии за 15 секунд. Сделать за 30 секунд 

20 глубоких приседаний с вытягиванием рук вперед. Вставая, руки опускать. 

Подсчитать пульс за 10 секунд немедленно после приседаний, прибавить к 

этой величине еще 2 удара. Рассчитать на сколько процентов повысилось 

число ударов пульса: если не более, чем на 25% - 5 баллов; если на 26-40% - 

4; на 41-55% -3; на 56-70% - 2 балла; более чем на 70% - 1 балл. 

При необходимости можно сделать приседания держась за край стола. 

Задание: Определить коэффициент здоровья (КЗ) по формуле Р.М.Баевского. 

Оборудование: секундомер, прибор для определения артериального давле-

ния, счетная машинка, весы медицинские, ростомер. 

Ход выполнения работы: 

1. Измерить рост, массу тела, частоту сердечных сокращений (ЧСС), си-

столитическое артериальное давление (САД), диастолитическое арте-

риальное давление (ДАД) в покое. 

2. Определить коэффициент здоровья по формуле: 
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КЗ=0,011*ЧСС+0,014*САД+0,008*ДАД+0,014*В+0,009*М+0,004*П+0,009*Р

-0,273 

где  

 ЧСС - частота сердечных сокращений 

 САД - систолитическое артериальное давление 

 ДАД - диастолитическое артериальное давление  

 В - возраст в годах 

 М - масса тела в килограммах 

 П - пол (мужской -1, женский -2) 

 Р - рост в сантиметрах 

3. Оценить состояние системы кровообращения 

КЗ 
Степень адаптации системы кровообра-

щения 

1 Оптимальная 

2 Удовлетворительная 

3 Неполная 

4 Кратковременная 

5 Недостаточная 

 

 

Приложение 4 

Календарный учебный график к программе на 2023-2024 год 

 Начало учебного года: 01.09.2023 

Окончание учебного года: 27.05.2024 

Режим занятий: 34 часа в течение учебного года; 

 1 раз в неделю по 1 часу в соответствии с требованиями СанПиНов.  

Продолжительность занятий: академический час 

Продолжительность периода обучения 
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№ группы кол-во уч-ся кол-во часов в 

неделю 

кол-во часов за 

п-д обучения 

группа №1 15-25 1 34 

Режим работы: по учебному расписанию 

Осенние: 28.10.2023 - 05.11.2023 

Зимние: 31.12.2023 – 08.01.2024; 

Весенние: 25.03.2024 – 02.04.2024;  

Летние: не менее 8 недель 

Выходные и праздничные дни: 23.02.2024; 08.03.2024; 01.05.2024; 

09.05.2024 

Режим работы в каникулы:  

организация соревнований, концертов, лагерей (в том числе  

выездных) по желанию родителей 

 
Место проведения занятий: МБОУ «Гатчинская СОШ№8 «Центр 

образования». 
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