
 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Практикум по физике – один из основных методов обучения физике. С помощью решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, 

создаются и решаются проблемные ситуации, сообщаются знания из истории науки и техники, 

Актуальность курса –  

формирование практических и интеллектуальных компетентностей, формирование таких качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность; развитие эстетических чувств, формирование творческих компетентностей. 

Основной задачей 

курса является углубление и развитие познавательного интереса учащихся к физике. В современном мире на каждом рабочем месте необходимы умения 

ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому важнейшей целью физического образования является формирование умений работать со 

школьной учебной физической задачей. Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой программы, целями которой являются: 

развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

– совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

– формирование представлений о постановке, классификации, приёмах и методах решения школьных физических задач; 

Итогом работы 

по данной программе может служить реализация поставленных целей и задач, т.е. учащиеся совершенствуют знания, полученные из курса физики, 

приобретают навыки по классификации задач, правильной постановке, а так же приёмам и методам их решения. В качестве подведения итогов 

успешности обучения можно предложить соревнование по решению задач между учащимися, как по отдельным темам, так и по итогам года или провести 

зачёт по умению решать задачи. Для наиболее успешных детей можно объявить конкурс по составлению и решению конструкторских задач. 

Программа рассчитана для учащихся 8 класса на один год обучения: 35часов 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами являются:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче- 

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 



3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность  ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении 

с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 



сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения 

при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб- 

ной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать 

инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы 

в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь 

между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии 

правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 



выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать 

решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы.  

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно 

указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности  информации; вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); •выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

 

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления 



общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать 

главную идею текста; критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние  экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие другого фактора; распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;••определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; ••строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; ••корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); •критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;••предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации;••выделять общую точку зрения в дискуссии; ••договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной  перед  группой задачей; ••организовывать  учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,  договариваться  

друг с другом и т. д.); ••устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре- 

чью, монологической контекстной речью.  



Обучающийся сможет:••определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;••отбирать и использовать речевые средства 

в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);••представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; ••соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

••высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;••принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником;••создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;••использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;••использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; ••делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). Обучающийся сможет:•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; ••выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;••выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи;••использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;••использовать информацию с учетом этических и правовых норм;••создавать 

информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание 

Программа согласована с содержанием основного курса физики. Она ориентирует учителя не только на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

знаний и умений, а на формирование углубленных знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. Первый раздел носит в 

значительной степени теоретический характер, здесь школьники знакомятся с минимальными сведениями о понятии "задача",осознают значение задач в 

жизни, науке, знакомятся с различными сторонами работы с задачами. 

Не смотря на то, что программа рассчитана на учащихся 8-uj класса, в начале рассматриваются задачи из разделов курса физики 7-uj класса по 

теме“Взаимодействие тел”, так как она включает в себя понятия, используемые на протяжении всего курса физики. Затем повторяется тема“Давление”, 

рассматриваются как давление твёрдого тела, так и гидростатическое давление. Тем более, что в дальнейшем на уроках эта тема не изучается, а знания в 

этой области применяются при решении качественных задач по теме“Тепловые явления” в 8-[ и “Термодинамика” в 10-[классах. Последующие разделы 

включают задачи по разделам курса физики 8 класса, т.е. тепловым, электрическим и световым явлениям.  

 

Учебно-тематический план 

1. Классификация задач (1 ч) 



Что такое физическая задача. Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация задач по содержанию, способу 

задания, способу решения. Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех типов. 

2. Правила и приёмы решения физических задач (1ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи, работа с текстом. Анализ физического явления, формулировка идеи решения. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Типичные недочеты при решении и оформлении физических 

задач. Изучение примеров решения. 

3/ Взаимодействие тел (4 ч) 

Понятие плотности, расчет массы тела через плотность и объём. Сила тяжести, определение силы трения, расчет силы упругости. Движение тел, 

определение скорости. 

Практические задачи: 

1. определение скорости движения шара по желобу. 

2. определение максимальной скорости движения пальцев рук. 

3. определение массы линейки. 

4. изучение закона движения падающего воздушного шара. 

5. определение своей максимальной мощности. 

Давление (3 ч) 

Давление твёрдых тел. Давление в газах и жидкостях, действие газа и жидкости на погруженное в них тело. Сила Архимеда, подъёмная сила крыла 

самолёта. 

Практические задачи: 

1. Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости воздуха. 

2. Изучение законов реактивного движения. 

3. Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины воздушного клина. 

4. Молекулы (4 ч) 

Основные положения МКТ. Определение размеров, числа молекул в единице объёма тела. Капиллярные явления. 

Демонстрации: 



1. фотографии молекулярных кристаллов. 

2. Диффузия жидкостей в сообщающихся сосудах. 

3. Растекание масла по поверхности воды. 

4. Явления смачивания и капиллярности. 

5. Смачивание и капиллярность в природе.  

Практические задачи: 

1. Определение размеров частиц эмульсии методом рядов. 

2. Вычисление среднего диаметра капилляров в теле. 

5. Тепловое расширение тел. Теплопередача. (5 ч) 

Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел. Термометры. Особенности теплового расширения воды, их значение в природе. 

Теплопередача и теплоизоляция. 

Демонстрации: 

1. Расширение тел при нагревании. 

2. Изгибание биметаллической пластины при нагревании. Простейший терморегулятор. 

3. Термометры разных видов. 

4. Теплопроводность разных тел. 

Практические задачи: 

1. Исследование теплопроводности тел. 

2. Вычисление изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 

6. Физика атмосферы. (2 ч) 

Состав атмосферы. Влажность воздуха. Образование тумана и облаков. Возможность выпадения кислотных дождей. Образование ветра. Парниковый 

эффект и его пагубное влияние. 

Демонстрации: 

1. Строение атмосферы. 

2. Образование тумана при охлаждении влажного воздуха. 

3. Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение росы. 



Практические задачи: 

1. определение точки росы. 

2. наблюдение перехода ненасыщенных паров в насыщенные. 

7. Электрический ток. (4 ч) 

Электрический ток в растворах электролитов. Электролиз, использование его в технике. Электрические явления в атмосфере. Электризация пылинок и 

загрязнение воздуха. ГЭС. 

Демонстрации: 

1. Электролиз раствора медного купороса. 

2. Дуговой разряд. 

3. Модель молниеотвода. 

Практические задачи: 

1. Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений. 

2. Расчёт сопротивления человеческого тела. 

3. Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры. 

8. Электромагнитные явления. (3 ч) 

Устройство электроизмерительных приборов. Применение электромагнитного реле. Электромагнитная индукция. Получение переменного тока. Влияние 

электромагнитных полей на животных, растения и человека. Изменение в электромагнитном поле Земли. Магнитные бури. 

Демонстрации: 

1. Устройство и принцип работы амперметра и вольтметра. 

2. Переменный ток на экране осциллографа. 

3. Явление электромагнитной индукции. 

Практические задачи: 

1. Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности потребителя и по счётчику. 

2. Определение скорости вылета снаряда из магнитной пушки. 

3. Определение КПД электродвигателя. 



7. Световые явления. (5 ч) 

Скорость света в различных средах. Элементы фотометрии. Законы распространения света.Формула тонкой линзы. Инерция зрения, её использование в 

стробоскопе и кино. 

Практические задачи: 

1. Изготовление перископа. 

2. Глаз как оптический прибор. 

3. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. 

4. Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа.  

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы.  

8. Итоговое занятие. (1 ч) 

9. Резерв (1ч) 

                                                                                         Методическое обеспечение 

При работе по данной программе учитель использует разнообразные приемы и методы:рассказ и беседа учителя, демонстрационный эксперимент, 

позволяющий шире осветить теоретический материал по тому или иному разделу физики. Для активизации учащихся используются: 

 выступления школьников,  

 подробное объяснение примеров решения задач, 

 коллективная постановка экспериментальных задач,  

 индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, 

 конкурс на составление лучшей задачи.  

При подборе задач необходимо использовать задачи разнообразных видов, в том числе и экспериментальных, поэтому программой предусмотрено 

выполнение лабораторных работ.Основным при этом является развитие интереса учащихся к решению задач, формирование познавательной 

деятельности через решение задач. В итоге школьники должны уметь классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, 

последовательно выполнять и комментировать этапы решения задач средней сложности. 

 

 

Тематическое планирование 



Тема занятия наглядность Вид занятия 

1. Классификация задач. Примеры типовых задач.  лекция 

2. Правила и приёмы решения задач.  практика 

3. Определение скорости движения шарика по желобу и кончиков пальцев 

рук. 

Желоб, штатив, шарик, линейка, секундомер практика 

4. Определение массы линейки. Решение задач на расчёт плотности тел. Линейка, динамометр практика 

5. Изучение закона движения падающего воздушного шара. Секундомер, воздушный шарик, весы Лекция, 

практика 

6. Определение своей максимальной мощности. Секундомер  практика 

7. Изучение законов реактивного движения. Расчёт давления твёрдых тел.  практика 

8. Наблюдение зависимости высоты поднятия жидкости от толщины 

воздушного клина. 

Набор капилляров. практика 

9. Исследование зависимости подъёмной силы крыла самолёта от скорости 

воздуха. Решение задач на расчёт силы Архимеда. 

Воздуходувная машина практика 

10. Определение размеров, числа молекул в единице объёма тела. фотографии молекулярных кристаллов. Лекция и 

практика 

11. Определение размеров частиц эмульсии методом рядов. Растекание масла по поверхности воды. практика 

12. Вычисление среднего диаметра капилляров в теле. Смачивание и капиллярность в природе. практика 

13. Капиллярные явления Явления смачивания и капиллярности. практика 

14. Тепловое расширение твёрдых, жидких и газообразных тел Расширение тел при нагревании. Лекция и 

практика 

15. Решение задач на уравнение теплового баланса. Изгибание биметаллической пластины при нагревании. 

Простейший терморегулятор. 

Термометры разных видов. 

практика 

16. Исследование теплопроводности тел. Теплопроводность разных тел. Лекция и 

практика 

17. Вычисление изменения внутренней энергии тела при совершении работы Калориметр, твёрдое тело, термометр. практика 

18. Решение комбинированных задач на тепловые процессы.  практика 

19. Состав атмосферы, наблюдение перехода ненасыщенных паров в 

насыщенные. 

Образование тумана при охлаждении влажного 

воздуха. 

Лекция и 

практика 

20. Влажность воздуха, определение точки росы. Конденсация паров воды при охлаждении. Выпадение 

росы. 

Лекция и 

практика 

21. Электрический ток в разных средах Электролиз раствора медного купороса. Дуговой 

разряд. 

Модель молниеотвода. 

Лекция 

22. Расчет сопротивления электрической цепи при разных видах соединений. Приборная доска  практика 

23. Расчёт сопротивления человеческого тела. Амперметр, вольтметр. практика 



24. Наблюдение зависимости сопротивления проводника от температуры. Терморезистор. практика 

25. Определение стоимости израсходованной электроэнергии по мощности 

потребителя и по счётчику. 

Устройство и принцип работы амперметра и 

вольтметра 

Лекция и 

практика 

26. Определение скорости вылета снаряда из магнитной пушки Магнитная пушка. практика 

27. Определение КПД электродвигателя. Явление электромагнитной индукции. практика 

28. Законы отражения и преломления. Изготовление перископа. Глаз как оптический прибор. Лекция и 

практика 

29. Измерение времени реакции человека на световой сигнал. Секундомер, источник света. практика 

30. Измерение линейных размеров тел с помощью микрометра и микроскопа.  Микроскоп, макротела. практика 

31. Определение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей 

линзы.  

Рассеивающие линзы, линейка. практика 

32. Инерция зрения, её использование в стробоскопе и кино. Стробоскоп, оптические занимательные картинки. Лекция и 

практика 

33. Итоговое занятие, подготовка к конференции.   

34. Конференция учащихся. 

 

35. Резерв 

 конференция 

Литература для учителя: 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 1983; 

2. Глазунов А.Т. Техника в курсе физики средней школы. – М: Просвещение, 1977; 

3. Зильберман А.Р. Задачи для физиков. – М.: Знание, 1971; 

4. Каменецкий С.Е. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987; 

5. Кабардин О.Ф. Методика факультативных занятий по физике. – М.: Просвещение, 1988; 

6. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике. – М.: Просвещение, 1972; 

7. Тульчинский М.Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике. – М.: Просвещение, 1971; 

8. Фридман Л.М. Как научиться решать задачи. – М.: Просвещение, 1984. 

Литература для учащихся: 

1. Бутиков Б.И. Физика в задачах. – М.: Просвещение, 1976; 

2. Гольдфарб И.И. Сборник вопросов и задач по физике. – М.: Высшая школа, 1973; 

3. Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М.: Наука, 1985; 

4. Низамов И.М. Задачи по физике с техническим содержанием. – М.: Просвещение, 1980; 

5. Пинский А.А. Задачи по физике. – М.: Наука, 1977; 

6. Слободецкий И.Ш. Задачи по физике. – М.: Наука, 1980. 

 


