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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Паспорт программы 
 

Направленность образовательной 

деятельности 

Естественнонаучная 

Уровень освоения содержания 

предметной деятельности 

Базовая 

Уровень организации 

педагогической деятельности 

Учебно-исследовательская 

Форма организации детских 

формирований 

Групповая 

Возраст обучения детей Основное общее и среднее  общее 

(полное) образование 

Срок реализации программы 2 года 

Масштаб реализации Учрежденческая 

По контингенту обучающихся Общая 

По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая 

Степень реализации программы Реализована полностью 

Нормативный часовой объем за год 1 год обучения – 4 час. в неделю, 144 час. 

в год 

2 год обучения – 6 час. в неделю, 216 час. 

в год 

 

Количество детей в группе 1 год обучения – не менее 15 чел. 

2 год обучения – не менее 12 чел. 

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебный физический эксперимент, физические исследования, как 

теоретические, так и в виде практических заданий, играют огромную роль в 

освоении обучающимися научного метода познания. В условиях современной 

школы недостаточно просто давать знания и показывать опыты, необходимо 

вовлекать в процесс самих обучающихся, тем самым, обучая их навыкам 

исследовательской деятельности, которая позволяет привлечь детей к работе с 



 

первоисточниками, проведению экспериментов и трактовке его результатов. В ходе 

реализации программы, обучающиеся знакомятся с научным методом познания, 

который история науки связывает с именем Г.Галилея. Это метод включает в себя 

следующие этапы: чувственный опыт и постановку проблемы; выдвижение 

гипотезы – аксиомы; математическое развитие гипотезы, логический вывод из нее 

следствий; экспериментальную проверку гипотезы и ее следствий. 

Получая представление о методе познания и методах исследования явлений, 

обучающиеся знакомятся, во-первых, с происхождением научных знаний и их 

отличиями от обычной информации, во-вторых, – с необходимой 

последовательностью познавательных действий, ведущих от незнания к знанию. Это 

позволяет педагогу организовывать их самостоятельную познавательную 

деятельность в форме самостоятельных экспериментальных и теоретических 

исследований, которые органически вписываются в логику процесса познания, 

являются его этапами, ведут ребенка к знанию. 

Отличительные особенности программы: 

Программа способствует формированию познавательного интереса 

обучающихся к астрофизике, развитию творческих способностей, углублению и 

расширению знаний и умений так как: 

– входящие в нее исследовательские задачи допускают разный уровень 

выполнения, имеют ясную и интересную постановку, которая побуждает 

обучающихся к исследованию; 

 

– задачи не требуют дорогостоящего или сложного оборудования, оно входит 

в обычные комплекты школьных естественнонаучных кабинетов или может быть 

изготовлено из подручных средств; 

– последовательность задач подчиняется определѐнной логике, основанной 

главным образом, на постепенном усложнении исследовательских действий от 

задачи к задаче и учитывающей содержание программы естественнонаучного курса 

и программы математики; 



 

– сценарий учебных занятий по выполнению исследовательских задач 

включает такие формы коммуникативной деятельности, как работа в группе, 

участие в дискуссии, презентация полученных результатов. 

Актуальность и новизна общеразвивающей программы «Любознайки» 

заключена в том, что содержание учебного материала представлено модулями, 

позволяющими увеличить еѐ гибкость и вариативность. Модульность, как и 

разноуровневость, позволяет более вариативно организовать образовательный 

процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. 

Модульная образовательная программа «Любознайки» даѐт обучающимся 

возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их изучения. 

Занятия в творческом объединении «Любознайки» строятся таким образом, 

что ребята наглядно могут изучить природные явления и законы астрофизики. 

Участвуя в практических работах, они изучают явления окружающие их в 

повседневной жизни. Именно наглядность является одной из отличительных 

особенностей данной общеразвивающей программы. Занятия в творческом 

объединении должны способствовать развитию обучающихся, повышению их 

интереса к познанию законов природы, подготовке их к систематическому изучению 

курса физики. 

Изложение материала основано на учете психологических особенностей детей 

данного возраста. Используются разнообразные приемы работы, стремление ребят к 

игре, интерес к истории, легендам, сказкам. Особое внимание уделяется 

эксперименту. В процессе занятий ребята должны выполнить лабораторные работы, 

простые опыты, изготовить ряд самодельных приборов.



 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
 

Наблюдение, свидетельствующее о том, что умственные возможности людей 

неравны, старо, как мир. И выдающиеся люди древности и современники хорошо 

понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гением) и 

простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто 

проявляются уже в детстве. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. А так как школа оказывается не 

очень хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего уровня в 

сторону больших способностей, то это право работы с одаренными детьми взяла на 

себя система дополнительного образования. В условиях учреждения 

дополнительного образования этого добиться реально, так как именно 

дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять 

следующие составляющие: 

 Мотивация. Любая деятельность человека мотивирована, то есть в основе 

любых действий лежат самые разные мотивы. Но при этом исследователи 

отмечают, что сама потребностная сфера личности имеет структуру: одни 

мотивы занимают относительно устойчивое доминирующее, другие – 

подчиненное положение. Это явление получило наименование «направленность 

личности». 

 Направленность. Это одна из основных характеристик творческой личности. 

Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне 

зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 

коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с 

содержанием деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

 Наличие специфических стратегий деятельности. 



 

 Способы действий одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня 

успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления: 

 Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения.  

 Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в данной ситуации. 

 Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 

появление, на первый взгляд, неожиданных идей и решений. 

 Для поведения одаренного ребенка характерен, главным образом, третий 

уровень успешности: новаторство как выход за пределы требований 

выполняемой деятельности. 

 Индивидуальный стиль деятельности, выражающийся в склонности «все делать 

по-своему». Индивидуализация способов деятельности выражается в элементах 

уникальности ее продукта. 

 Высокая структурированность знаний, умений видеть изучаемый предмет в 

системе. 

 Особый вид обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим 

резким изменением структуры знаний, представлений и умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

 Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цветам, техническим 

устройствам, т.д.) либо определенным формам собственной активности 

(физической, познавательной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. 

 Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то 



 

или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду 

деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

 Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за 

пределы исходных требований деятельности. 

 Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, 

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

Особенности возрастного развития: 

 ранняя одаренность; 

 поздняя одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психологического развития ребенка, 

а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном виде. 

Необходимо учитывать, что ускоренное психологическое развитие, раннее  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью программы является формирование научного мировоззрения 

обучающихся посредством освоения основных разделов астрофизики. 

Программа призвана решать следующие задачи: 

образовательные 

-   познакомить обучающихся с историей астрофизики и основами теоретических 

знаний в области строения небесных тел; 

 -   познакомить обучающихся с методами астрономических наблюдений и 

способами их обработки; 

 -  расширить знания обучающихся по астрономии; 

 -   научить их навыкам работы с литературой; 

развивающие 

 - развить способность излагать свои мысли; 

 - научить аналитическому подходу к решению проблем; 



 

воспитательные 

 -  научить организовывать свой учебный процесс. 

 - сформировать более полное представление об окружающем мире. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Реализация программы направлена на: 

 Освоение содержания образовательной программы обучающимися – 

программа направлена на значительное качественное изменение их знаний, 

умений, навыков. 

 Устойчивость интереса обучающихся – для поддержки и повышения 

устойчивого интереса обучающихся к выбранному направлению 

деятельности, стимулирования их творческой активности. 

 Творческие достижения обучающихся – программа реализуется в целях 

достижения ими высоких результатов в мероприятиях различного уровня 

(учрежденческого, районного, городского, областного, Федерального, 

Международного) 

Знания и умения, приобретенные по окончании обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

Историю астрономии и ее происхождение, строение солнечной системы, что такое 

физика звезд, физика Солнца, перечислять звездные системы и знать чем они 

отличаются друг от друга, как пользоваться астрономическими инструментами и 

знать их виды. 

Обучающиеся должны уметь: 

Пользоваться простейшими измерительными приборами: линейка, телескоп; 

решать задачи олимпиадного характера по астрофизике. 



 

По итогам курса обучающийся будет знать базовые астрономические понятия, 

овладеет основами теоретических знаний в области строения небесных тел, 

познакомится с методами астрономических наблюдений и способами их обработки. 

Обучающийся овладеет навыками поиска в литературе нужной информации, 

научится правильно излагать свои мысли, аналитически подходить к решению 

проблем и творчески осмысливать полученные знания. Обучающийся будет иметь 

опыт организации своего учебного процесса, у него будет сформировано более 

полное представление об окружающем мире. Оценка достижения планируемых результатов 

освоения программы осуществляется по трем уровням: высокий  ( от 80 до 100% освоения программного 

материала, средний ( от 51 до 79% освоения программного материала), низкий ( менее 50% освоения 

программного материала). 

Уровни освоения Результат 

 

 

Высокий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы.  На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт. 

 

 

Средний уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную  

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается  в продукт, 

требующей незначительной доработки.  

 Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 



 

 

Низкий уровень 

освоения программы 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа 

не соответствует требованиям. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения 

обучающимися планируемых  результатов, представлены в следующем разделе. 

 

КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ДИАГНОСТИКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Оценка результатов обученности осуществляется в процессе контрольно-

оценочной деятельности педагога, реализующего данную программу. 

Педагог по своему усмотрению может применять следующие формы и 

методы: зачеты, результаты выступлений на смотрах-конкурсах, выставках, 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Программа предусматривает тематический контроль усвоения знаний, умений 

и навыков через систему зачетных занятий на соревнованиях и практическую 

работу, охватывающую основной курс обучения. При участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, их достижения отмечаются в СМИ города, 

области и др.регионах РФ. Таким образом, осуществляется постоянная социально-

педагогическая поддержка деятельности обучающихся, результатом которой 

является успешная социализация подростков и выявление наиболее одаренных из 

них для организации их дальнейшего профессионального самоопределения. 

Педагог, оценивая обученность обучающихся, в основном дает не 

количественные, а качественные характеристики, сравнивая достижения отдельного 

обучающегося на разных этапах обучения, оценивая рост развитие каждого. 

Результаты контроля фиксируются в журнале, однако педагогические 

технологии анализа и обобщения результатов образовательного процесса могут 



 

быть различными. Это – зачетные и диагностические листы, характеристики, устные 

анализы деятельности обучающихся. 

Главные задачи, которые при этом ставит перед собой педагог: 

 Создание условий для персонифицированного контроля за реализацией 

образовательных программ в объединении; 

 Мониторинг индивидуального творческого роста обучающегося; 

 Учет посещаемости обучающимися занятий, массовых мероприятий, участия в 

выставках и соревнованиях. 

Контроль за продвижением в плане развития коммуникативных и 

организаторских навыков можно осуществить путем наблюдения за подростками во 

время проведения конкурсов, участия в коллективном деле, проведения и 

обслуживания конкретного мероприятия. Педагог по своему усмотрению применяет 

в контрольно-оценочной деятельности следующие формы и методы: экспертизу и 

оценку самостоятельных творческих работ (проектов творческих дел) обучающихся, 

смотры-конкурсы, выставки, тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется через следующие 

виды контроля: 

предварительный – проводится в первые дни обучения, имеет своей целью 

выявить тот уровень подготовки, с которым пришли дети, в форме дидактических 

игр и тестирования. 

текущий – осуществляется постоянно в процессе работы объединения в форме 

мини-соревнований, самостоятельной работы. 

периодический – позволяет определить степень усвоения детьми учебного 

материала и уровень подготовленности, повысить ответственность и 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала.  

итоговый – проводится два раза в год с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, полученных в течение года, ориентации 

обучающихся на дальнейшую самостоятельную работу научно-исследовательскую 

деятельность. Итоговый контроль предусматривает наличие самостоятельной 

работы ученика, защита ее, выступление на конференциях, участие в семинарах, 

выставках рефератов, докладов и т.п. 



 

диагностический – контроль, с помощью которого устанавливается уровень 

развития у детей психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения) и формируются личностные качества. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью тренингов и различных игр. 

По результатам диагностики качества образовательных услуг можно 

определить качество освоения образовательной программы, сориентировать 

обучающихся на дальнейшее самосовершенствование, получить сведения для 

последующей корректировки форм и методов обучения в образовательной 

программе. 

Диагностика качества образовательных услуг 

(I год обучения) 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 Историю астрономии; 

 строение солнечной системы; 

 физику звезд; 

 физику Солнца; 

 звездные системы; 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

 Уметь: 

 пользоваться простейшими 

измерительными приборами: линейка, 

телескоп. 

 решать задачи олимпиадного 

характера по астрофизике. 

 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся  

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение дополнительного 

образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 



 

 

Диагностика качества образовательных услуг 

(II год обучения) 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 как пользоваться лабораторным 

оборудованием, и разными 

шкалами; 

 о строении вещества; 

  о диффузии; 

  о плавлении, кристаллизации; 

 о магнетизме, 

 об оптических явлениях; 

 об электрическом токе: 

 о видах теплопередачи.  

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

 Уметь: 

 Пользоваться лабораторным 

оборудованием по физике; 

 Организовать проектную 

деятельность по изучаемым 

физическим явлениям; 

 Конструировать своими руками 

физические приборы. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся  

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение дополнительного 

образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 



 

 

Общеразвивающая программа «Любознайки» предназначена для детей 

среднего и старшего школьного возраста и реализуется в течение 2 – ух лет. В 

объединении «Любознайки» занимаются обучающиеся, желающие 

совершенствовать свои знания в области астрофизики. 

Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая включительно. Количество часов 

занятий в году с обучающимися первого года обучения и второго года обучения – 

144, по 4 часа в неделю. При комплектовании учебных групп можно формировать 

разновозрастные и смешанные группы, учитывая при этом основную мотивацию 

обучающегося, послужившую стимулом к занятиям: желание закрепить знания, 

желание в перспективе получить профессию по данному направлению или просто 

пока быть в коллективе сверстников. 

Мероприятия по набору детей в группу начинаются в конце августа, чтобы в 

День знаний (1сентября) в парке, на школьной площадке уже можно было показать 

наглядно работы обучающихся объединения с привлечением наиболее активных 

обучающихся. В школах развешиваются объявления с краткими сведениями об 

объединении, а с 1 сентября педагог посещает родительские собрания в школах и 

классы с устными рассказами об объединении и показом лучших работ 

обучающихся. 

Большая часть занятий проводится в учебном кабинете, но часть календарно – 

тематического плана отводится на внеучебную и воспитательную работу. 

В дни школьных каникул работа в объединении проводится по обычному 

расписанию и включает в себя экскурсии, конкурсы, выставки. 

Изучение программного материала проходит в соответствии с возрастными 

возможностями детей, с учетом основных дидактических принципов: от более 

легкого к более трудному, от наблюдения к элементарным обобщениям. 

Программа позволяет проследить, как постепенно обучающиеся учатся 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, как приобретают навыки 

измерения, представления о размере, форме и массе предметов, об ориентировке во 

времени и пространстве. 



 

При этом учитывается, что педагог должен опираться на наблюдения и 

практический опыт детей, применять в своей работе систему разнообразных 

упражнений, дидактических игр и наглядных пособий, создавать проблемные 

ситуации, заставляющие ребят самостоятельно находить решения, подводящие его к 

«открытию» определенных закономерностей. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Любознайки» 

предусматривает учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, целью 

которой является выявление и последующие развитие творческих способностей 

обучающихся, умения претворять свою авторскую эвристическую идею в новый 

интеллектуальный продукт. 

Это позволяет, как можно раньше выявлять одаренных детей, помочь им 

сформироваться и, в дальнейшем, быстро адаптироваться в исследовательской 

деятельности. Тем самым обеспечивается целевое обеспечение индивидуальных 

потребностей и способностей обучающихся в развитии познавательной активности. 

Каждый обучающийся в творческих объединениях программы имеет право выбора 

индивидуального путь развития и обучения. 

Программа формирует у обучающихся научные знания и умения, 

необходимые для понимания явлений и процессов, происходящих в природе и 

современной жизни. В рамках деятельности творческого объединения 

«Любознайки» ведется работа с одаренными детьми по приобщению их к чтению 

научно-технической литературы (в том числе и периодической), по выработке 

такого подхода к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного 

изучения, а ее решение – как объект конструирования и изобретения. Данная 

программа предусматривает преемственное развитие знаний и умений по отдельным 

разделам астрофизики. 

При проведении занятий педагогу важно создавать особую доброжелательную 

психологическую атмосферу. Надо постоянно заботиться о создании для подростков 

ситуации успеха. Принцип «педагогического оптимизма» должен стать самым 

главным правилом педагога в работе с подростками. 

Не всегда результаты занятий на первых порах так высоки, как бы этого 

хотелось. Но ни в коем случае нельзя отчаиваться. Подросток не должен видеть 



 

разочарование в глазах педагога. Очень важно отмечать даже самые маленькие 

успехи подростков. Только в таком случае можно добиться серьезных сдвигов в 

положительную сторону в интеллектуальном развитии подростка. 

Нельзя допускать на занятиях ситуации, когда у подростка остается не 

приятный осадок неудовлетворенности: не справился с заданием, не ответил на 

вопрос. Это способствует формированию заниженной самооценки. Педагогу важно 

создать такую атмосферу на занятиях, при которой постоянно поддерживается 

высокий уровень интереса познавательной активности. Здесь во многом помогает 

коллективная работа группы и доброжелательная атмосфера. (Не справился с 

заданием – не расстраивайся – обязательно осилишь следующее; не ответил на этот 

вопрос – не отчаивайся – тебе обязательно помогут товарищи, непременно сам 

ответишь на другой вопрос). Главное, чтобы у подростков не пропал интерес и 

стремление к интеллектуальному труду, чтобы трудности не стали непреодолимой 

преградой в получении новых знаний и расширении собственной эрудиции. 

Теоретическое и практическое знакомство обучающихся с современными 

методами изучения природы на примере познания структуры и свойств вещества, 

использования этих знаний в промышленности может быть продуктивно в форме 

проведения небольших самостоятельных наблюдений, решения задач, имеющих 

практическое значение, поиска достоверной информации по выбранной тематике в 

периодической, энциклопедической литературе, Интернет. 

При реализации данной программы предполагается дистанционное обучение. Это 

способ организации процесса обучения на расстоянии, отражающий все присущие 

учебному процессу компоненты – цели, содержание, средства обучения, методы, 

организационные формы. Дистанционное обучение может использоваться при 

длительной болезни обучающего, совпадении занятий в школе и Центре, дальнем 

проживании. 

Основные положительные моменты дистанционного обучения: 

 расширение общего охвата детей; 

 осуществление обучения в индивидуальном темпе; 

 доступность и независимость от географического и временного положения 

обучающихся и Центра; 



 

 комфортные условия для творческого самовыражения обучаемых. 

 

В процессе обучения с обучающимися введется воспитательная работа, которая 

осуществляется на протяжении всех занятий, прививается культура общения в 

процессе выполнения практических занятий, постановке опытов, изготовления 

физических приборов. Организуется посещение музеев, выставок, экскурсии для 

расширения кругозора. 

Задачи, составляющие важную часть этой программы, требуют от каждого 

серьезного продумывания материала, ибо они развивают и дополняют запас знаний. 

В физике имеется много вопросов, нуждающихся в обсуждении и обосновании. 

Чтобы понять, как экспериментальные знания оправдываются теорией, а затем на 

этой основе появляются новые выводы, обучающийся должен активизировать 

собственное мышление и свою способность к логическим рассуждениям. 

Для достижения наибольшей эффективности в работе на занятиях 

используются: игровые методики, способствующие раскрепощению и творческому 

развитию личности, помогающие в более легкой и доступной форме осваивать 

новые знания и навыки. Также важен и метод групповой работы, позволяющий 

подросткам постоянно взаимообогащать жизненный опыт. Особенно стоит на это 

обратить внимание при изучении темы развитие творческих способностей и 

проведение аналогичного тренинга. 

Обучающиеся участвуют в подготовке и проведении вечеров науки и техники, 

декад физики, конкурсов, конференций с приглашением передовиков производства, 

рационализаторов и др. 

Завершаются занятия каждого года подготовкой к итоговой выставке. 

Выставка может быть приурочена к научно-практической конференции, декаде 

физики в учреждении. 

Наряду с общими вопросами программа «Любознайки» рассматривает 

планетарную астрономию. 

  



 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Программа «Любознайки» может быть реализована при условии 

согласованных действий в различных направлениях образовательного процесса. 

Главным и основным является учебный процесс. Но обучение в объединении 

предполагает тесную взаимосвязь учебного и воспитательного процессов, при 

котором возможно развитие у детей не только конкретных знаний, умений и 

навыков, но и достижение такой важной задачи, как формирование гармонично 

развитой личности ребенка, способной к созиданию и творчеству. 

Важным моментом в усвоении образовательной программы является создание 

благоприятной эмоционально-психической атмосферы в детском коллективе, когда 

выполняются следующие правила: 

 принимать ребенка как особую индивидуальность; 

 использовать положительные эмоции в построении общения педагога и 

обучающихся. 

Такое общение учит детей понимать друг друга, считаться с мнением других, 

отстаивать свою точку зрения, видеть и чувствовать красоту окружающего нас мира, 

сопереживать другим. Главным же является то, что каждый, занимающийся в 

объединении, имеет возможность почувствовать свою значимость, уверенность в 

своих силах. Приобщаясь в течение нескольких лет к техническому творчеству, 

занимаясь в приятной, дружеской атмосфере сверстников, он сумеет выработать 

определенную жизненную позицию, которая поможет ему в дальнейшей взрослой 

жизни. 

Таким образом, основные пути для успешной организации воспитательной 

работы в творческом объединении следующие: 

 непосредственное общение обучающегося с педагогом во время занятий на 

основе взаимного уважения и интереса к личности друг друга; 

 организация совместного досуга взрослых и детей, направленного на 

повышение культурно-нравственного уровня обучающихся (посещение 

выставок, музеев); 

 провидение викторин и познавательных игр с учетом профиля знаний; 



 

 развитие навыков общения ребенка в социуме (совместные прогулки, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, праздники, вечера). 

Выбор содержания массовых мероприятий осуществляется с учетом 

направленности объединения, а также с учетом интересов, психологических и 

возрастных особенностей детей. Это способствует развитию у ребят творческой 

инициативы и более полному раскрытию их индивидуальности. Активное участие 

обучающихся в жизни объединения помогает формированию сплоченного детского 

коллектива на протяжении нескольких лет. 

Важным элементом воспитательной работы является четкая организация всего 

образовательного процесса с использованием социально-значимой программы 

«Личность» по формированию единой воспитательной системы в рамках ЦДТ 

социума городского округа Самара. 

Процесс направлен на воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, 

талантливой личности, обогащенной знаниями, эстетически развитой, готовой к 

созидательной, трудовой и творческой деятельности и нравственному поведению. 

Основными воспитательными задачами являются: 

 формирование чувства национального достоинства, толерантности и культуры 

общения через развитие творческого мышления и освоение связи традиций с 

трудом и историей своей страны; 

 развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого 

отношения к труду, наблюдательности, пытливости и инициативы; 

 воспитание у обучающихся потребности в самообразовании, самооценке и 

учете своих реальных возможностей. 

Организация воспитывающих мероприятий для более полной и успешной 

работы с коллективом обучающихся должна быть построена на сотрудничестве с 

другими педагогами дополнительного образования, педагогами школы, на работы с 

родителями, социумом. Только комплексная совместная деятельность всех 

заинтересованных лиц позволит достичь желаемых образовательных (учебно-

воспитательных) результатов. 

Педагог может использовать следующие методы воспитания: 



 

 методы формирования сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов): 

лекции, беседы, рассказы, доклады, диспуты… 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: педагогические требования, поручение, создание воспитывающих 

ситуаций… 

 методы стимулирования деятельности и поведения: поощрения, порицания, 

соревнование… 

Основные направления воспитательной деятельности педагога: 

 организация коллективных творческих мероприятий с обучающимися: 

соревнования, творческие вечера, отчеты, выставки и пр.; 

 работа с родителями: групповые и индивидуальные беседы, методические 

рекомендации, консультации, организация участия в проведении совестных 

мероприятий с детьми. 

Общение со взрослыми, с педагогом, включенность в совместную с ним 

деятельность помогает познавать себя и других, активно включаться в социальную 

жизнь, формировать собственную линию поведения. Воспитание ребенка мы 

рассматриваем как систему профессиональной деятельности, состоящую из 3-ех 

ключевых моментов: воспитывающая среда, воспитательная деятельность, 

осмысление мира и себя в этом мире. 

Таким образом, ребенка воспитывают и предметная среда объединения, и 

непосредственное общение с педагогом, и участие в разнообразных видах 

деятельности, не связанных конкретно с учебным процессом. 

В ходе такого построения воспитательной работы в объединении успешно 

решаются не только учебные, но и воспитательные задачи, а именно: 

 обеспечение процесса развития юной личности; 

 воспитание достоинства ребенка; 

 нивелирование негативных (отрицательных) влияний окружающего мира; 

 создание условий для формирования в объединении единого коллектива. 

Воспитательная работа строится по 4 направлениям: 

 мировоззренческое; 

 ценностно-ориентационное; 



 

 нравственно-правовое; 

 эстетическое. 

План воспитательной работы в творческом объединении разрабатывается с 

учетом общего плана воспитательной работы ЦДТ, который включает в себя 

организацию и труда, и отдыха. Чтобы данная работа была более эффективной, 

необходимо максимально учитывать интересы обучающихся. 

Основные формы организации досуга обучающихся: 

 конкурсы, фестивали, дворовые праздники; 

 ролевые игры; 

 экскурсии; 

 викторины. 

Наиболее удобным временем для проведения данных мероприятий являются 

каникулярные и традиционные выходные дни. 

По окончании обучения по образовательной программе обучающийся должен 

иметь ясное и конкретное представление о значимых личностных качествах 

современного человека, нравственных нормах, активно-положительно относиться к 

ним. Устойчиво проявлять в своем поведении следующие личностные качества: 

 адекватная самооценка, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

целеустремленность; 

 бережное отношение к окружающему миру; 

 гуманность, доброжелательность, толерантность; 

 трудолюбие; 

 коллективизм, взаимопомощь. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Обучение по программе строится по типовым и авторским учебным пособиям 

практического курса с применением наглядных пособий. Это образцы моделей, 

изготовленных как самим педагогом, так и ребятами старшего возраста, шаблоны, 

схемы, чертежи и т.д. Для визуального изучения предмета педагог использует показ 

дисков с записями красочных мероприятий различного уровня. 



 

Освоению программы обучающимися способствуют авторские методические 

рекомендации, технологические карты изготовления экспонатов и моделей. Это 

способствует быстрому формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей у обучающихся, позволяет осуществить особый индивидуальный 

подход в обучении. 

Методические объединения, авторские семинары, мастер-классы, издание 

программно-методической продукции основные формы взаимодействия с другими 

программами, направленные на развитие сотворчества детских объединений на 

уровне подведения итогов результативности образовательной деятельности. 

Дидактический материал имеется на большую часть программы. 

Педагогический опыт педагога позволяет качественно осуществлять 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Ведется 

систематическая работа по достижению единых требований к образовательному 

процессу, по формированию программно-методического обеспечения нового 

поколения, в структурных подразделениях отработан механизм разработки и 

коррекции программ и учебно-методических пособий к ним. 

При реализации программы педагог использует различные формы и методы 

проведения занятий: 

 лекционные занятия, сообщения, беседы, экскурсии, которые нацелены на 

создание условий для развития способности слушать и слышать, видеть и 

замечать, концентрироваться, наблюдать и воспринимать; 

 диалог, дискуссия, обсуждение, конференция помогают развивать 

способности говорить и доказывать, логически мыслить; 

 организация игровых ситуаций, состояний с активным движением помогают 

приобретать привычки здорового образа жизни, опыт взаимодействия, 

принимать решения, брать на себя ответственность; 

 различные конкурсы и смотры достижений помогают доводить 

образовательную деятельность до результата, фиксировать успех, 

демонстрировать достижения обучающихся, учат их достойно 

воспринимать достижения других людей и т.д.; 



 

 включение обучающихся в творческий процесс и изобретательство 

направлено на развитие творческих способностей; 

 выполнение самостоятельных исследований, проектов дают возможность 

целенаправленно познавать и решать противоречия, приобретать научный 

опыт.  



 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Форма организации образовательного процесса является модульной. 

Содержание учебного материала 1 года обучения состоит из 3 модулей: «История 

астрономии и строение солнечной системы», «Модели звѐзд и другие Галактики. 

Астрономические инструменты», «Наблюдение в астрономии». Каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач. 

Обучение рассчитано на полную реализацию в течение одного года. Модуль 

разработан с учѐтом личностно – ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. 
«История астрономии и строение солнечной 

системы» 
42 22 64 

2. 
«Модели звѐзд и другие Галактики. 

Астрономические инструменты» 
42 22 64 

3. «Наблюдение в астрономии» 4 12 16 

 Итого: 88 56 144 

 

1. Модуль «История астрономии и строение солнечной системы» 

Цель модуля:  

 Создание условий для овладения обучающимися умений самостоятельно 

«добывать» нужную информацию, иметь представления о том, откуда идет 

древнейшая наука астрономия и кто из ученых ее интересовался, лишаясь 

жизненных благ и самой жизни. Иметь представления о том, что такое Солнечная 

система и какое значение она имеет в жизни каждого человека на планете Земля. 

Задачи модуля:  

● познакомить  с древней астрономией и естественными науками в Древней 

Греции»; 



 

● познакомить с историей развития науки астрономии; 

● познакомить с основными направлениями и разделами астрономии и ее 

методах изучения. 

● познакомить со строением солнечной системы; 

● познакомить с Планетами-гигантами; спутниками планет; 

● познакомить с малыми телами солнечной системы (астероиды, кометы, 

метеоры, метеориты). 

 

Форма контроля: 

●  участие в практических занятиях данного модуля, где присутствуют доклады и 

научные игры. 

● написанное  мини-сочинение на тему: Планеты Солнечной системы.  

 

Календарно – тематический план модуля 

«История астрономии и строение солнечной системы» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. Вводное 

занятие. 

2 2 - 

2. Древняя астрономия (мегалит, Вавилон, 

Египет, Китай) 

Практика: Игра «Жрецы и шаманы». 

2 2 - 

3. Естественные науки в Древней Греции. 2 2 - 

4. Птолемей. Коперник. 2 2 - 

5. Браге, Кеплер, Галилей, Бруно. 2 2 - 



 

6. 
Астрономия после Коперника. Практика: 

доклады. 
2 - 2 

7. Астрономия XX века. 

Практика: доклады. 
2 - 2 

8. 
Основные направления астрономии.  

Разделы астрофизики и ее методы. 
2 2 - 

9. Строение и эволюция Солнечной 

системы. 

2 2 - 

10. 
Планеты земной группы. 

2 2 - 

11. Планеты-гиганты. 2 2 - 

12. 
Спутники планет.  

Практика: решение задач. 
2 - 2 

13. Система Земля-Луна. 2 2 - 

14. 
Малые тела Солнечной системы  

(астероиды, кометы)  

Практика: мини-сочинение. 

2 - 2 

15. Малые тела Солнечной системы 

(метеоры, метеориты). 
2 - 2 

16. Спектральный анализ. 2 2 - 

17. Применение спектрального анализа в 

астрономии. 
2 - 2 

18. Применение спектрального анализа в 

физике. 
2 - 2 

19. 
Пространственное движение звезд. 

Эффект Доплера. 
2 2 - 

20. .Астрофотометрия. Звездные величины. 2 2 - 



 

21. Годичный параллакс. Расстояния в 

астрономии.  
2 2 - 

22. 
Основные физические характеристики 

звезд.  
2 2 - 

23. Температура, свечение цвет звезд. 2 2 - 

24. Спектральная классификация звезд. 2 2 - 

25. Основная (гарвардская) спектральная 

классификация.  
2 2 - 

26. Диаграмма « H-R »  

Практика: практическое задание. 
2 - 2 

27. Роль диаграммы в развитии звездной 

физики. 
2 - 2 

28. 
Формы диаграммы « H-R »  

2 - 2 

29. Диаграмма "масса – светимость"; "масса – 

возраст звезды"; "масса – температура"  
2 - 2 

30.  Источники энергии звезд. 2 2 - 

31. 
Ранние стадии эволюции звезд и двойные, 

кратные системы. 
2 2 - 

32. 

Заключительное занятие по модулю  

«История Астрономии и наша солнечная 

система. 

2 2 - 

 ИТОГО: 64 42 22 

 

 

Результат изучения данного модуля 

Обучающиеся: 



 

● ознакомились с правилами ТБ; 

● познакомились с древними астрономами (Птолемей, Коперник, Браге, 

Кеплер, Бруно)  

● научились искать и отбирать информацию, конспектировать ее и 

предоставлять в виде докладов; 

● познакомились с телами нашей Солнечной системы; 

● научились искать и отбирать информацию, конспектировать ее и 

предоставлять в виде сочинение с использованием научных данных; 

 

 

2. Модуль «Модели звѐзд и другие Галактики. Астрономические инструменты» 
 

Цель модуля:  

Создание условий для овладения обучающимися умений самостоятельно 

«добывать» нужную информацию, иметь представления о том, что такое  

 - Спектральный анализ. 

 -  Пространственное движение звезд. Эффект Доплера. 

 - Астрофотометрия. Звездные величины. 

 - Годичный параллакс. Расстояния в астрономии. 

 - Основные физические характеристики звезд. 

 - Спектральная классификация звезд. 

 - Диаграмма « H-R ». Практика: практическое задание. 

 - Двойные и кратные системы. Переменные звезды (пульсирующие и эруптивные). 

Мини сообщение. Модели звезд. Эволюция звезд. Нейтронные звезды, пульсары, 

Научиться работать с телескопом. Узнать различные виды инструментов и уметь 

определять вид, цену деления прибора, применяемость. Познакомиться с разделом 

оптики. 

Задачи модуля:  

● познакомить со строением звездных систем; 



 

● познакомить с физическими характеристиками атмосферы; 

● познакомить с внутренним строением Земли, с группами и скоплениями 

галактик; 

● дать понятие «солнечная активность»; «солнечно-земные связи» 

● дать понятие «взаимодействующие галактики» 

● познакомить с законом Хаббла, вопросами космологии и эволюции 

Вселенной. 

● познакомить с астрономическими наблюдениями (визуальные, оптические, 

фотографические, радио); 

Форма контроля: 

●  решенный тест по данному модулю. 

Календарно-тематический план модуля 

«Модели звѐзд и другие Галактики. Астрономические инструменты» 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Введение в модуль  «Модели 

звезд   и другие Галактики. 

Астрономические инструменты».  

2 2 - 

2 Любительские наблюдения 

переменных звезд. 
2 - 2 

3 

Модели звезд. Эволюция звезд. 

Нейтронные звезды, пульсары, 

черные дыры. 

2 - 2 

4 
Физические характеристики. 

Атмосфера. 

2 2 - 

5 

Внутреннее строение Солнца.  2 2 - 



 

6 

Солнечная активность.  

 
2 2 - 

7 

Пятна на Солнце и протуберанцы. 2 2 - 

8 

Солнечно-земные связи. 2 2 - 

9 
Рассеянные и шаровые звездные 

скопления.  

2 2 - 

10 

Названия различных скоплений 

звезд. 
2 2 - 

11 

Туманности. 2 2 - 

12 Классификация галактик. Спектры 

галактик. 
2 2 - 

13 

Физические параметры галактик. 2 - 2 

14 Виды Галактик во Вселенной. 2 - 2 

15 Наша Галактика и Туманность 

Андромеды. 
2 2 - 

16 

Активные ядра галактик. 

Радиоастрономия. 
2 2  

17 Квазары. 2 2 - 

18 

Происхождение спиральных 

ветвей галактик. 
2 2 - 

19 Взаимодействующие галактики 2 2 - 



 

20 

Группы и скопления галактик. 

 

2 2 - 

21 Закон Хаббла.  

 
2 2  

22 Вопросы космологии и эволюции 

Вселенной. 
2 2 - 

23 Эволюция Вселенной. 2 2 - 

24 
Формула Дрейка. Возможности 

возникновения жизни. 

Практика: сочинение 

2 - 2 

25 

Жизнь и другие галактики. 2 - 2 

26 Основы оптики. 2 2 - 

27 

Астрономические инструменты. 

Виды телескопов, монтировки.  

Практика: работа с телескопом 

2 - 2 

28 

Рефракторы (линзовые телескопы) 2 - 2 

29 

Рефлекторы (зеркальные 

телескопы) 
2 - 2 

30 
Астрономические наблюдения 

(визуальные, оптические, 

фотографические, радио). 

Пулковская обсерватория. 

2 - 2 

31 

Собственные наблюдения за 

объектом 
2 - 2 

32 

Заключительное занятие по II 

модулю «Модели звезд и другие 

2 2 - 



 

галактики. Астрономические 

инструменты». 

 ИТОГО: 64 4 60 

 

 

Результат изучения данного модуля 

Обучающиеся: 

● научились искать и отбирать информацию, конспектировать ее и 

предоставлять в виде сочинением с использованием научных данных; 

● научились давать правильные определения астрономическим законам и 

сравнивать звездные системы. 

 

3. Модуль «Наблюдение в астрономии» 

 

Цель модуля:  

Создание условий для овладения обучающимися выполнять задания с 

использованием астрономических инструментов, а также находить астрономические 

величины. 

Задачи модуля:  

● научить работать с телескопом и выполнять наблюдательные задания. 

Форма контроля: 

 выполненное индивидуальное практическое задание. 

Календарно-тематический план модуля 

«Наблюдение в астрономии» 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 

Введение в 3 модуль «Наблюдение в 
2 - 2 



 

астрономии». 

2 Лунные затмения. 2 2 - 

3 Наблюдения Солнца и тел Солнечной 

системы. 
2 - 2 

4 

Наблюдения звезд. Оценки звездных 

величин. Практика: наблюдательное 

задание. 

2 - 2 

5 

Двойные, переменные звезды. 2 2 - 

6 
Индивидуальные консультации  

при подготовке заданий. 

2 - 2 

7 

Наблюдения Луны (Рельеф, карта, фазы).  

Практика: наблюдательное задание 
2 - 2 

8 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 
2 - 2 

 ИТОГО: 16 4 12 

 

Результат изучения данного модуля 

Обучающиеся: 

● научились работать с телескопом; 

● научились  различать инструменты и отличать практическое значение их 

применения; 

● научились наблюдать за объектами Солнечной системы. 

  



 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Форма организации образовательного процесса является модульной. 

Содержание учебного материала 2 года обучения состоит из 3 модулей: «Человек в 

природе и пространстве», «Физика и эксперимент», «Физические явления». Каждый 

из модулей имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных 

целей и задач. Обучение рассчитано на полную реализацию в течение одного года. 

Модуль разработан с учѐтом личностно – ориентированного подхода и составлен 

так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект 

работы, наиболее интересный и приемлемый для него. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. «ЧЕЛОВЕК В ПРИРОДЕ И ПРОСТРАНСТВЕ» 42 54 96 

2. «ФИЗИКА И ЭКСПЕРИМЕНТ» 69 27 96 

3. «ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 9 15 24 

 Итого: 120 96 216 

 

 

1. Модуль «Человек в природе и пространстве» 
 

Цель модуля:  

Создание условий для овладения обучающимися методами научного и 

теоретического познания: пространство и его свойства, методы исследования 

пространства. 

Задачи модуля:  

● познакомить  с физическими  величинами  и их измерением.  

● научить определять у измерительных приборов цену деления  погрешность; 

● узнать о роли человека в природе и в пространстве с точки зрения физики , как 

науки. 

Форма контроля: 

●  выполненный доклад на заданную тему. 

 



 

Календарно-тематический план модуля 
«Человек в природе и пространстве». 

 

№ 

п/п Наименование тем 

Количество часов  

Всего Теория  Практика 

1. Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. Вводное 

занятие. 

3 3 - 

2. Что изучает физика. Методы научного и 

теоретического познания. 

3 

3 - 

3. Физические величины и их измерение. 

Измерительные приборы. 

3 

3 - 

4. 

Лабораторная работа «Определение цены 

деления различных измерительных 

приборов». 

3 

- 

3 

5. 

Лабораторная работа 

«Изготовление линейки и еѐ 

использование». 

3 

- 

3 

6. 

Лабораторная работа 

«Зависимость периода колебаний 

маятника на нити от длины нити». 

3 

- 

3 

7. 
Строение Вселенной и место человека в 

этом мире. 

3 
3 _ 

8. Человек и наука. 

3 

3 _ 

9. 
Пространство и его свойства. 

3 3 - 

10. Методы исследования пространства 3 3 - 

11. 

Использование результатов измерения 

для предсказания направления движения 

тел, для предсказания расположения 

плоских фигур на плоскости и объемных 

тел в пространстве. 

3 

3 - 



 

12. 

Лабораторная работа 

«Изготовление 

и градуирование мензурки». 

3 

- 3 

13. Точность измерений. Абсолютная и 

относительная погрешность. 

3 

- 3 

14. Лабораторная работа «Измерение объѐма 

тела правильной формы». 

3 

- 

3 

15. Лабораторная работа «Измерение объѐма 

твѐрдого тела неправильной формы». 

3 

- 

3 

16. 
Лабораторная работа «Определение 

вместимости сосудов различной 

ѐмкости». 

3 

- 

3 

17. Лабораторная работа «Измерение 

толщины тетрадного листа». 

3 

- 

3 

18. 
Первоначальные сведения о строении 

вещества. Молекулы. 

3 
3 - 

19. 

Лабораторная работа «Изготовление 

моделей молекул воды, водорода, 

кислорода». 

3 

- 3 

20. Движение молекул. Диффузия. 

3 
3 - 

21. 
Взаимодействие молекул. Явление 

смачивания. 

3 
3 - 

22. 
Лабораторная работа «Выяснение 

условий протекания диффузии». 

3 
- 

3 

23. 
Лабораторная работа «Определение 

времени прохождения диффузии». 

3 
- 

3 

24. Психотехническая игра «Агрегатные 3 - 3 



 

состояния вещества». 

25. Механическое движение и его 

характеристики. Виды движений. 

3 

3 - 

26. Лабораторная работа «Определение 

скорости равномерного движения». 

3 

- 3 

27. 
Лабораторная работа «Определение 

средней скорости неравномерного 

прямолинейного движения». 

3 
- 3 

28. Масса. Плотность. 

3 

3 - 

29. 
Лабораторная работа «Определение 

плотности предметов домашнего 

обихода». 

3 

- 3 

30. 

Лабораторная работа «Определение 

плотности воды, растительного масла, 

молока». 

3 

- 3 

31. Сила. Вес тела. 3 3 - 

32. 
Заключительное занятие. Лабораторная 

работа «Обнаружение и измерение веса 

тела». 

3 

- 3 

 ИТОГО 96 42 54 

 

 

Результат изучения данного модуля 

Обучающиеся: 

● ознакомились с правилами ТБ; 

● научились работать с приборами и определять погрешность. Записывать 

измерения.  

● научились искать и отбирать информацию, конспектировать ее и 

предоставлять в виде докладов.  

 



 

2. Модуль «Физика и эксперимент» 

 

Цель модуля:  

Создание условий для овладения обучающимися умений проделывать простейшие  

опыты в домашних условиях, собирать свою мини лабораторию.  

 

Задачи модуля:  

● узнать о первоначальном строении вещества. Молекулы. Движение 

молекул. Диффузия. Взаимодействие молекул. Явление смачивания. 

Механическое движение и его характеристики. Виды движений. Сила. Вес 

тела. Сила трения. Действие на тело нескольких сил 

● познакомить  с физическими  величинами  и их измерением.  

Форма контроля: 

●  проведенный самостоятельный эксперимент по данному модулю. 

 

Календарно-тематический план модуля 

«Физика и эксперимент» 

 

№ Наименование тем Всего  Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Сила трения. 

Действие на тело нескольких сил. 
3 3 - 

2. 
Лабораторная работа «Изучение силы 

трения скольжения от рода трущихся 

поверхностей». 

3 - 3 

3. Терминологическая игра «Путь 

прокладывает логика». 
3 3 _ 

4. Весѐлые опыты в домашних условиях. 3 3 _ 



 

5. Демонстрации опытов. 3 - 3 

6. Мини-лаборатория. 3 - 3 

7. Просмотр научного фильма.  3 - 3 

8. 
Защита проектов «Экспериментальная 

наука» 
3 3 _ 

9. Разнообразие тепловых явлений. 

Тепловое расширение тел. 
3 3 - 

10. Изменения длины тела при нагревании 

и охлаждении. 
3 3 - 

11. 
Теплопередача Наблюдение 

теплопроводности воды и воздуха. 
3 - 3 

12. Плавление и отвердевание. «Отливка 

парафинового солдатика». 
3 - 3 

13. Наблюдение за плавлением льда. 3 - 3 

14. 
Испарение и конденсация. От чего 

зависит скорость испарения жидкости? 
3 - 3 

15. Влажность воздуха на разных 

континентах. 
3 3 - 

16. Тепловые двигатели будущего. 3 3 - 

17. 
Микромир. Модели атома, 

существовавшие до начала XIX. 
3 3 - 

 

18. История открытия и действия 3 3 -  



 

гальванического элемента. 

19. 
История создания электрофорной 

машины. 
3 3 - 

 

20. 
Опыты Вольта. Электрический ток в 

электролитах. 
3 3 - 

 

21. Лампа с регулируемой яркостью. 3 3   

22. Детектор лжи. 3 3 -  

23. Автоматический уличный фонарь. 3 3 -  

24. Автоматические осветители.  3 3 - 
 

25. Магнитное поле в веществе. 3 3 - 
 

26. Магнитная аномалия. Магнитные бури. 3 3 - 
 

27. Разновидности электроизмерительных 

приборов. 
3 3 - 

 

28. Разновидности электродвигателей. 3 3 - 
 

29. Устройство электродвигателей. 
3 3 -  

30. Источники света: тепловые, 

люминесцентные.  
3 3 - 

 

31. 
Изготовление камеры - обскура и 

исследование изображения с помощью 

модели. 

3 _ 3 

 

32. Многократное изображение предмета в 

нескольких плоских зеркалах. 

3 3 - 
 



 

Заключительное занятие. 

 ИТОГО 96 69 27 
 

 

Результат изучения данного модуля 

Обучающиеся: 

● узнали о физических явления и строении вещества; 

● научились проводить эксперимент по нахождению физических величин 

или объяснении  того или иного физ. явления.  

●  

3. Модуль «Физические явления» 

 

Цель модуля: 

Создание условий для изучения обучающихся разделы физики: тепловые явления, 

электромагнитные явления, оптические явления. 

Задачи модуля:  

 рассказать обучающимся  о разнообразии тепловых явлений и что такое 

теплопередача; 

 дать понятие от чего зависит скорость испарения жидкости; 

 дать понятие тепловые двигатели будущего; 

 дать понятие истории создания электрофорной машины; 

 дать понятие детектор лжи, автоматический уличный фонарь, 

разновидности электроизмерительных приборов и разновидности 

электродвигателей, устройство электродвигателей; 

 научить использовать законы света в технике. 

Форма контроля: 



 

● Тестирование по теме «Физические явления». 

Календарно-тематический план модуля 

«Физические явления» 

№ Наименование тем Всего  Теория Практика 

1. 
Вводное занятие.  Изготовить перископ 

и с его помощью провести наблюдения. 
3 3 - 

2. 
Практическое использование вогнутых 

зеркал. 
3 _ 3 

3. 
Зрительные иллюзии, порождаемые 

преломлением 1 презентация света. 

Миражи. 

3 - 3 

4. Развитие группах волоконной оптики. 3 _ 3 

5. Использование законов света в технике. 3 3 - 

6. Автоматика в нашей жизни 3 3 - 

7. 
Альтернативные источники энергии. 

Виды электростанций. 
3 _ 3 

8. Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 
3 _ 3 

 ИТОГО: 24 9 15 

 

Результат изучения данного модуля 

Обучающиеся: 

● ознакомились с различными физ. явлениями; 

● научились отличать другу от друга. 

● научились давать характеристику каждому из них. 

● ознакомились с применением данных физических явлений в 

повседневной жизни. 



 

● узнали что такое автоматика в жизни современного человека. 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Непременным условием эффективной реализации программы является 

достаточное соответствующее материально-техническое обеспечение программы и 

подготовленный педагогический кадровый состав, обладающий 

профессиональными и педагогическими знаниями. 

Четкое следование целевому назначению выделяемых на реализацию 

программы средств позволяют создать необходимые материально-технические 

условия для организации педагогической деятельности. 

Помещения, учебные кабинеты для занятий по программе находятся в 

структурных подразделениях ЦДТ и на базе школ района. 

В целом деятельность по реализации данной образовательной программы 

обеспечивается посредством создания и дальнейшей эксплуатации 

специализированной материально-технической базы, формируемой в строгом 

соответствии с целями, задачами, финансами, организационными и кадровыми 

возможностями учреждения. 

Необходимо отметить, что в работе педагога дополнительного образования 

очень важным моментом является обеспечение полного соблюдения правил охраны 

труда детей, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правил 

электрической и пожарной безопасности. Педагоги регулярно знакомят детей с 

различными инструментами, материалами, способами их рационального 

применения. 

 

 

Перечень материально-технических средств обучения 

 Ноутбук 

 Видеопроектор 

 Схемы 

 Таблицы 



 

 Показ файлов 

 Видеозаписи 

 Видеофильмы (с целью более эмоционального, красочного восприятия 

полученной информации) 

 Телескоп 

 

Работа с астрономической информацией 

Выбрать наиболее доступный источник информации (книжные новинки, 

телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет). В течение учебного года отмечать 

астрономическую информацию, получаемую из этих источников. Фиксировать 

требуемые данные в соответствие с избранным источником. Дать собственную 

оценку полученной информации, ее правильность и достоверность.  
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