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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральные государственные образовательные стандарты ставят пе-

ред школой задачу формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД) — совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социаль-

ную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Умение применять приобретенные знания служит убедительным пока-

зателем достижения высокого уровня успешности обучения. В обучении фи-

зике очень важным, специфическим видом учебной работы, которой обяза-

тельно сопутствует применение приобретенных обучающимися теоретиче-

ских знаний, является физический эксперимент, умение самостоятельно про-

водить и делать его анализ. Эти умения формируются на протяжении всего 

времени обучения физике. 

Значимость фронтальных лабораторных работ по физике в формирова-

нии УУД заключается в том, что у учащихся складываются представления о 

роли и месте эксперимента в познании. Такие работы позволяют развивать у 

учащихся экспериментальные умения, как интеллектуальные умения, так и 

практические путем проведения различных опытов: ставить цель экспери-

мента, формулировать гипотезы, выбирать приборы, самостоятельно плани-

ровать работу, высчитывать погрешности, рассматривать результаты, оформ-

лять отчет и т.д. 

Кроме того, при выполнении лабораторного эксперимента у учащихся 

формируются такие личностные качества, как точность при работе с прибо-

рами, соблюдение порядка, чистоты на рабочем месте, в записях, и т.д. У них 

вырабатывается культура умственного и физического труда, коммуникаци-

онные, познавательные и регулятивные учебные действия. 

Цель работы - изучить фронтальный лабораторный эксперимент как 

средство формирования познавательных учебных действий обучающихся ос-

новной школы. 
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Объектом изучения является процесс формирования познавательных 

учебных действий обучающихся основной школы на уроках физики. 

Предметом изучения является фронтальный лабораторный экспери-

мент как средство формирования познавательных учебных действий. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятие познавательных учебных действий обучающихся. 

2. Исследовать возможности фронтального лабораторного эксперимен-

та как средства формирования познавательных учебных действий обучаю-

щихся основной школы. 

3. Рассмотреть методические аспекты применения фронтальных экспе-

риментов на уроках физики как средства формирования познавательных 

учебных действий. 

Для решения поставленных задач использовались такие методы как 

анализ научной, учебной и методической литературы, объяснение, система-

тизация и обобщение результатов (схематизация, построение выводов, со-

ставление текстовых таблиц, формализация), моделирование и др. 

В работе использованы труды таких авторов как А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, Н.М. Шахмаев, С.А. Хорошавин, Л.В. Рыжовой, В.А. Буров, 

Ю.И. Дик, Б.А. Зворыкин, А.А. Покровский, Г.Д. Свентецкая, и др. 

Этапы проведения исследования: 

1 этап - сентябрь - октябрь 2017 г. - знакомство с проблемой исследо-

вания, изучение литературы. В конце этого этапа была сформулирована на-

учная гипотеза. 

2 этап - ноябрь 2017 г. - март 2018 г. - анализ литературы по пробле-

ме исследования, разработка учебных материалов для учащихся, проведе-

ние пробного педагогического эксперимента. 

3 этап - апрель - сентябрь 2018 г. - анализ результатов пробного экс-

перимента, корректировка наработанного материала. 

4 этап - октябрь - декабрь 2018 г. - контрольный эксперимент, в ходе 

которого была проверена эффективность методики проведения фронталь-
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ных лабораторных экспериментов для формирования познавательных учеб-

ных действий. 

5 этап - январь - март 2019 г. - анализ результатов эксперимента. В 

заключении данного этапа был подведен итог экспериментальной работы, 

сформулированы выводы о справедливости выдвинутой гипотезы, подго-

товлена выпускная квалификационная работа. 
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Глава I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

1.1 Понятие познавательных учебных действий 

Развитие личности в образовании на современном этапе обеспечивает-

ся, главным образом, через развитие универсальных учебных действий, пред-

ставляющих собой инвариантную основу образовательного и воспитательно-

го процесса. Школьники, овладевшие универсальными учебными действия-

ми, приобретают возможность самостоятельно постигать новые знания, уме-

ния и компетентности, включая организацию усвоения, то есть умение 

учиться [1]. 

«В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

(УУД) означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазви-

тию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить, как совокупность способов дейст-

вия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспе-

чивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса» [1]. 

Универсальность - это одна из особенностей универсальных учебных 

действий, которая: 

- выражается в метапредметнности; 

- обеспечивает целостность познавательного развития, общекультурно-

го и личностного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивает планомерную преемственность различных ступеней об-

разования; 

- объединяет стадии усвоения содержания обучения и развития психо-

логических способностей обучающихся. 
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Это дает возможность положить универсальные учебные действия в 

основу отбора содержания образования, методик и приемов обучения, «форм 

и технологий обучения как необходимых компонентов целостного учебно -

воспитательного процесса» [1]. 

Три блока, соответствующих основным целям общего образования, 

выделяются в составе видов универсальных учебных действий: 

1. Регулятивные УУД: 

- контроль результатов через сравнение их с эталоном для нахождения 

отклонений и отличий; 

- оценка этих результатов коррекция. 

2. Познавательные УУД. 

2.1. Общеучебные универсальные учебные действия: 

- структурирование материала; 

- выбор более действенных способов решения проблем в конкретных 

условиях; 

- контроль, оценка, рефлексия условий, способов действия, процесса, 

результатов деятельности; 

2.2. Универсальные логические действия: 

- обобщение, анализ, сравнение, синтез; 

- выбор более действенных методов решения задач. 

3. Коммуникативные УУД: 

- опыт планирования совместных действий с учителем и одноклассни-

ками; 

- опыт сотрудничества по поиску и сбору информации, обработка этой 

информации; 

- проверка оценка деятельности напарника; 

- достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Такие ученые как А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др. подробно рассматривали вопрос формирования учебных действий. 
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В блоке познавательных универсальных действий они выделяют обще-

учебные действия, в число которых входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобра-

зование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область); 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание тек-

ста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения тек-

ста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.) [1]. 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; установление причин-

но-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвиже-

ние гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творче-

ского и поискового характера [1]. 

В толковом словаре прилагательное «познавательный» означает спо-

собствующий познанию, расширению знаний [15]. Согласно педагогическо-

му энциклопедическому словарю, познание — это «творческая деятельность 

субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире» [2]. 

Таким образом, под познавательными УУД будем понимать действия, спо-

собствующие получению знаний о мире. 

Классификация познавательных УУД представлена на рисунке 1. 

Универсальные учебные действия - это обобщенные действия, откры-

вающие возможность широкой ориентации обучающихся не только в пред-

метных областях, но и в построении самой учебно-познавательной деятель-

ности, ее целевой, ценностно-смысловой и операциональной составляющих. 

Познавательные УУД на уроках физики могут формироваться посред-

ством подачи учебного материала в форме экспериментальных и теоретиче-

ских исследований. 
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Классификацию планируемых результатов формирования познавательных 

универсальных учебных действий можно представить следующим образом: 

— УУД, отражающие методы познания окружающего мира; 

— УУД, формирующие умственные операции; 

— УУД, формирующие поисковую и исследовательскую деятельность. 



Исследователи считают, что познавательные универсальные учебные 

действия — глубоко личностное образование, не сводимое к отдельным 

свойствам и проявлениям. Его психологическую природу составляет нерас-

торжимый комплекс жизненно важных для личности процессов (интеллекту-

альных, эмоциональных, волевых). Именно интерес и комплекс связанных с 

ним состояний личности образуют внутреннюю среду ученика, необходимую 

для полноценного учения. В условиях обучения познавательный интерес вы-

ражен расположенностью школьника к учению, к познавательной деятельно-

сти в области одного или нескольких предметов. Таким образом, познава-

тельные универсальные учебные действия содействуют осознанию лично-

стью существенных связей, отношений, закономерностей и на более высоком 

уровне его развития ребенок самостоятельно ищет интересующую его ин-

формацию по проблеме, а затем и стремиться к познанию сложных теорети-

ческих вопросов в решении проблем конкретной науки. При этом под уров-

нем развития познавательных универсальных учебных действий можно по-

нимать произвольное управление учебной деятельностью, развитие воспри-

ятия, мышления, речи, памяти, воображения [14]. 

1.2 Формирование познавательных универсальных учебных дейст-

вий на уроках физики 

В ходе усвоения учащимися теоретических физических знаний форми-

руется потребность в изучении физики. Этот процесс можно назвать взаимо-

связанным: благополучное усвоение одних знаний приводит к возникнове-

нию другой познавательной потребности, которая, в свою очередь, содейст-

вует усвоению новых знаний. 

При изучении физики можно рассматривать следующее содержание 

УУД: 

11 



- действие выдвижения и поминания учебной задачи. Этому учащиеся 

учатся путем решения практической задачи, которая требует отыскивания 

нового способа действий. Предложенная задача должна быть решаемой, ле-

жать в зоне ближайшего развития учащихся найти новый метод решения. За-

дача дает возможность выделить то главное отношение, что положит основу 

нового способа и нового понятия; 

- действие моделирования и преобразования условий задачи; 

- начало решения учебной задачи начинается с определения главных 

свойств рассматриваемого объекта, замещения его знаковой моделью; 

- проведение эксперимента; 

- подход к новой учебной задаче. 

Формирование учебных познавательных действий невозможно себе 

представить без физического эксперимента. Без хорошо поставленных де-

монстрационных опытов, фронтальных и лабораторных работ невозможно 

обеспечить понимание и усвоение учебного материала по физике, приобре-

тение жизненно значимых умений и навыков. 

Физический эксперимент, представляя собой, инструмент исследова-

ния окружающей природы, убеждает школьников в материальности мира, в 

его познаваемости, становится плодом собственных рассуждений ученика, 

затрагивает и пробуждает его эмоции. 

Значимость эксперимента заключается в том, что при сообщении уча-

щимся новых знаний через ощущения учеников он формирует первоначаль-

ные представления об изучаемых явлениях, создает чувственные образы, ле-

жащие в основе многих физических понятий, например, таких как механиче-

ское движение, траектория, электрическая цепь, спектр и т.д. 

Познание реальной действительности происходит на основе ощуще-

ний. 

Исследования психологов убедительно свидетельствуют о влиянии об-

разов на продуктивность мышления в различных видах деятельности. Поэто-

12 



му развитие образного мышления является существенной частью формиро-

вания интеллекта. И в этом важная роль принадлежит эксперименту. 

В дидактике физики проблеме организации и выполнения учебного 

эксперимента уделяли много внимания такие ученые, как Л.И. Анциферов, 

В.А. Беликов, A.A. Быков, Г.М. Голин, П.В. Зуев, О.Ф. Кабардин, В.В. Май-

ер, Р.В. Майер, Р.И. Малафеев, В.А. Орлов, В.Г. Разумовский, А.В. Усова, 

Т.Н. Шамало и др. 

Академик Г.С. Ландсберг подмечал: «Отчетливое понимание... экспе-

риментального характера физических законов имеет крайне важное значение: 

оно делает из физики науку о природе, а не систему умозрительных построе-

ний; с другой стороны, оно прививает мысль о границах применимости уста-

новленных физических законов, основанных на них теорий и открывает пер-

спективы дальнейшего развития науки» [3]. 

Вопросам методологии физики, а, в частности, проведения физическо-

го эксперимента, посвящена книга Д.Д. Галанина, Е.Н. Горячкина, С.Н. Жар-

кова, Д.И. Сахарова, А.В. Павши «Физический эксперимент в школе». 

Авторы описывают методику проведения опытов по всем разделам 

курса элементарной физики. Отличительной чертой этой книги является то, 

что на одну тему имеются варианты проведения опытов, требующие более 

сложной аппаратуры, и варианты упрощенного типа. Интересным является 

то, что уделено также внимание описанию измерительных приборов и мето-

дике их использования в демонстрационном эксперименте. Кроме того, авто-

ры дают рекомендации по изготовлению множества самодельных приспо-

соблений, установок для проведения опытов, т.е. в данной книге заложена 

возможность широкого выбора вариантов проведения физического экспери-

мента по каждой теме. 

Опыты, описанные в книге этих авторов, знакомят обучающихся с 

практическим применением физических явлений и законов, с физическими 

принципами устройства приборов. Некоторые опыты выделены авторами в 

отдельные параграфы. Например, том 3 посвящен электричеству. В нем при-
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ведены опыты по таким темам, как "Проводники и клеммы", "Тепловые дей-

ствия тока", "Термоэлектричество", "Электролиз", "Разряд в газах" и др. Рас-

смотрена работа электроизмерительных приборов. Данное пособие обильно 

снабжено рисунками и схемами, которые способствуют более полному по-

ниманию методики проведения опытов. Достоинством книги является и то, 

что авторы выделяют опыты, которые могут провести сами обучающиеся. 

Система школьного физического эксперимента, включающая в себя 

лабораторные работы, демонстрации, а также физический практикум, экспе-

риментальные задачи и фронтальные опыты, была разработана под руково-

дством А.А. Покровского. Результаты этих исследований опубликованы в 

ряде работ: «Физический практикум в средней школе», «Демонстрационные 

опыты по физике 6 - 7 классах», «Фронтальные лабораторные занятия по фи-

зике в средней школе». 

Пособие «Демонстрационный эксперимент по физике в средней шко-

ле» предлагает проведение всех опытов на типовом школьном оборудовании, 

что отличает его от работ Д.Д. Галанина, Е.Н. Горячкина, С.Н. Жаркова, 

Д.И. Сахарова, А.В. Павши. 

В предисловии к руководству авторы указали основные методические 

задачи, которые должны решаться с помощью демонстрационного экспери-

мента. «Демонстрационные опыты, - указывает А.А. Покровский, - как из-

вестно, формируют накопленные ранее предварительные представления, ко-

торые к началу изучения физики далеко не у всех учащихся бывают одинако-

выми и безупречными. На протяжении всего курса физики эти опыты попол-

няют и расширяют кругозор учащихся. Они зарождают правильные началь-

ные представления о новых физических явлениях и процессах, раскрывают 

закономерности, знакомят с методами исследования, показывают устройство 

и действие некоторых новых приборов и установок, иллюстрируют техниче-

ские применения физических законов. Все это конкретизирует, делает более 

понятными и убедительными рассуждения учителя при изложении нового 

материала, возбуждает и поддерживает интерес к предмету» [5]. 
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По мнению авторов пособия, роль демонстрационного эксперимента 

сводится к созданию первоначальных представлений об изучаемом явлении, 

законе, их прикладном значении. Они считают, что углубить полученные 

представления можно только на лабораторных занятиях 

Авторы подбирали тематику опытов по таким направлениям: 

- показывающие процессы, явления и закономерности, которые служат 

определяющими для усвоения того или иного материала; 

- раскрывающие типичные применения некоторых изучаемых явлений 

и закономерностей, чтобы наглядно показать тесную связь физики с окру-

жающей жизнью; 

- подготавливающие обучающихся к физическим практикумам (уст-

ройство и действие основных лабораторных приборов, приемы обращения с 

ними, методы определения некоторых физических величин) 

- экспериментальные задачи из разных разделов курса. Автор отмечает, 

что необходимы «опыты, представляющие собой экспериментальные задачи, 

которые помогают углубленному пониманию изучаемого материала и разви-

вают физическое мышление» [5]. Для решения экспериментальных задач 

учитель сам должен выбирать демонстрационные опыты. 

В работе «Практикум по физике в средней школе» А.А. Покровский 

приводит методику и последовательность проведения самостоятельных ла-

бораторных работ обучающихся, дает более детальную классификацию де-

монстрационных опытов: 

1) «начальные опыты»; 

2) опыты по установлению физических величин; 

3) опыты, показывающие практическое применение физических зако-

нов; 

4) опыты, основная цель которых углубить полученные знания (опыты, 

демонстрирующие применение законов в их различном сочетании); 

5) демонстрационные экспериментальные задачи [9]. 
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Практикум содержит 34 лабораторных работ по темам: "Механика и 

акустика", "Теплота", "Электричество", "Оптика и строение атома" с целью 

оказать преподавателям физики помощь при организации и проведении са-

мостоятельных лабораторных работ обучающихся. 

Автор считает, что в практикумы целесообразно включать работы, ко-

торые позволили бы, с одной стороны, повторить, углубить и обобщить ос-

новные вопросы пройденного курса, а с другой стороны - давали бы возмож-

ность вести практические занятия на новой, более высокой эксперименталь-

ной базе, чем та база, на которой строятся фронтальные работы. 

С.А. Хорошавин посвятил вопросам демонстрационного эксперимента 

серию книг. 

Первая книга «Техника и технология демонстрационного эксперимен-

та» посвящена вопросам подготовки и постановки демонстрационных опы-

тов. Автор обращает внимание на особенности проведения опытов и приме-

нения приборов, чтобы демонстрационный опыт удался. Все это показано на 

конкретных примерах из разных разделов школьной физики. 

Вторая книга «Физический эксперимент в средней школе» рассматри-

вает дидактические функции демонстрационного эксперимента, систему 

обучающего демонстрационного эксперимента курса физики VI-VII классов, 

технологию демонстрационного эксперимента, технику демонстрационного 

эксперимента и элементы оборудования кабинета физики. 

Автор выделяет два способа использования демонстрационного экспе-

римента: 

- иллюстрация к изученным теоретическим положениям; 

- источник фактов, основание для выводов, обобщений. 

Отличием от других авторов является то, что С.А. Хорошавин рассмат-

ривает физический эксперимент по физике с точки зрения формирования ми-

ровоззрения обучающихся. В этом он полемизирует с другими авторами, од-

ни из которых считают, что демонстрацией опытов можно лишь "иллюстри-

ровать" учебный материал, изложенный словесно, и лишь после усвоения 
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теоретического закона должна использоваться наглядность для иллюстрации 

его применения, другие - что логическим стержнем формирования прочных 

знаний должно быть четкое усвоение учащимися цепочки связанных звеньев: 

факты ^ модель ^ следствие ^ эксперимент. Здесь демонстрация физиче-

ских опытов начинает и завершает изложение учебного материала. 

С.А. Хорошавин считает, что "сообщение учащимся знаний является 

важной, но не единственной задачей школы. Выбор методов обучения, ха-

рактер изложения учебного материала и само содержание этого материала 

направлены на обучение, воспитание и развитие подрастающего поколе-

ния"[10]. 

Так же, как и в работе Д.Д. Галанина, Е.Н. Горячкина, С.Н. Жаркова, 

Д.И. Сахарова, А.В. Павши, С.А. Хорошавин приводит конструкции само-

дельных приборов для проведения демонстрационного эксперимента. 

Н.М. Шахмаев и В.Ф. Шилов в пособии «Физический эксперимент в 

средней школе: Механика. Молекулярная физика. Электродинамика" [21], 

продолжая традицию вышеназванных авторов, включили значительное коли-

чество новых опытов, для постановки которых используется как стандартное 

оборудование, так и самодельные приборы и установки, изготовленные в 

школьных мастерских. Они также приводят несколько вариантов одного и 

того же опыта, если демонстрируется принципиально важное явление, при-

меняя при этом разное оборудование. Таким образом, учитель может поста-

вить тот вариант опыта, для которого имеется оборудование в кабинете фи-

зики. Кроме того, перед каждым разделом авторы делают введение, в кото-

ром даются краткие указания по методике постановки и объяснению опытов. 

В 1991 г. вышла вторая часть руководства Н.М. Шахмаева, Н.И. Павло-

ва, В.И. Тыщука «Физический эксперимент в средней школе: Колебания и 

волны. Квантовая физика» [11]. Авторы описали опыты по колебательным и 

волновым процессам, причем закономерности показаны как механических, 

так и электромагнитных явлений. Оборудование предлагается как типовое, 

так и самодельное. В отличие от других авторов в данном пособии приводят-
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ся и опыты, которые нужно проводить в классах с углубленным изучением 

физики, а примеры опытов по одной теме позволяют учителю сделать само-

стоятельный выбор, какой опыт демонстрировать по теме в зависимости от 

оснащенности кабинета физики. 

Такая же тенденция прослеживается в пособии Н.М. Шахмаева и 

С.Е. Каменецкого «Демонстрационные опыты по электродинамике» [22]. 

Здесь также дается описание большого количества опытов и приборов, по-

добранных по темам раздела, и краткое методическое введение по каждой 

теме, в котором обоснован выбранный порядок предложенных демонстра-

ций. Для самодельного оборудования приводятся инструкции по его изготов-

лению (даны схемы электрических цепей, эскизы установок, и т.д). Авторы 

считают, что использование новых приборов позволяет наиболее глубоко и 

просто показать физическую сущность демонстрируемых явлений. 

Т.Н. Шамало в книге «Учебный эксперимент в процессе формирования 

физических понятий» показала, опираясь на психологические особенности 

учащихся, роль и место эксперимента по физике при формировании понятий 

по механике. Учебный эксперимент, по мнению автора, должен выполнять 

две функции: 

- создание чувственно-наглядных образов, призванных формировать 

обобщенные образы представления; 

- создание практических проблемных ситуаций при переходе от абст-

рактного к конкретному (эксперимент в процессе конкретизации). 

В зависимости от этих функции учебного эксперимента предлагается 

выбирать опыты и их формы: исследовательскую, иллюстративную, репре-

зентативную (или комбинированную), фактологическую (или мысленный 

эксперимент). 

Ценность книги в том, что автор связала эксперимент, формирование 

понятий по физике и психологические особенности обучающихся. 

М.В. Кириков в пособии для студентов "Лаборатория учебного демон-

страционного эксперимента по физике" [8] дает, помимо восьми лаборатор-
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ных работ, основные положения по теории демонстрационного эксперимен-

та. Он считает, что основными методами познания являются моделирование 

и эксперимент, несмотря на развитие в настоящее время интерактивных тех-

нологий. Демонстрационный эксперимент может использоваться на любом 

этапе урока и способствует развитию логики и самостоятельного мышления. 

Автор подчеркивает, что большинство изучаемых в школе физических явле-

ний не может быть усвоено без хорошо продуманной системы демонстраци-

онных и фронтальных экспериментов. Автор подчеркивает, что эксперимент 

может выступать в двух аспектах: как критерий истины при дедуктивном из-

ложении материала и как источник знания при индуктивном. В пособии под-

черкивается значимость формирования экспериментальных навыков на уроке 

физики как базы для исследовательской деятельности в целом. 

М.В. Кириков приводит классификацию оборудования физического ка-

бинета, эксперимента и физической демонстрации в виде кодограмм и мето-

дические, технические и дидактические требования к демонстрационному 

эксперименту: наглядность, надежность, простота, своевременность демон-

страции, ограничения по времени, необходимость возвращения к предыду-

щим темам урока, разъяснения. Все это доходчиво объясняется простым и 

доступным языком. 

Таким образом, в данном пособии можно найти все теоретические и 

практические положения о демонстрационном эксперименте. Во второй час-

ти приведены лабораторные работы. 

В настоящее время важность грамотного проведения эксперимента по 

физике нельзя недооценивать. Нужно применять новые методики проведения 

таких занятий, в частности с использованием ИКТ. Об этом подробно гово-

рят А.А. Оспенников, А.Е. Нельзин, Д.А. Антонова в статье «Цифровая 

учебно-методическая коллекция как средство сопровождения демонстраци-

онного физического эксперимента». Они рассматривают различные виды фи-

зического учебного эксперимента, раскрывают особенности содержания, ме-

тодологическое, дидактическое назначение. Досконально рассматриваются 
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особенности демонстрационного физического эксперимента, средства ИКТ 

для его дидактического сопровождения, указываются основные способы ис-

пользования объектов и инструментов виртуальной среды, а также аппарат-

ной компьютерной техники на различных этапах эксперимента. 

Таким образом, демонстрационный эксперимент по физике может со-

провождаться использованием современных технологий, что поможет повы-

сить интерес обучающихся к предмету. 

1.3 Фронтальный эксперимент как средство формирования позна-

вательных учебных действий 

Познавательные УУД на уроках физики могут формироваться посред-

ством подачи учебного материала через экспериментальные и теоретические 

исследования. Результат таких исследований: 

- исходные факты; 

- эмпирические законы; 

- модельные гипотезы; 

- теоретические выводы; 

- экспериментальная проверка теоретического предвидения. 

В эксперименте учащимися помещаются предметы изучения реально 

или мысленно в такие условия, в которых его сущность может раскрыться 

наиболее ярко, после чего этот предмет становится объектом реальных или 

мысленных трансформаций. 

Использование фронтального эксперимента имеет большое значение 

для формирования УПД, так как имеет ряд таких преимуществ, как возмож-

ность активизировать познавательную деятельность за сравнительно корот-

кое время (5-10 минут). На основе проведенного эксперимента, отработать 

методы анализа и синтеза, то есть отработать универсальные логические дей-

ствия. Проблемные вопросы в ходе эксперимента позволяют усилить интерес 

к предмету и научному исследованию, а фронтальная работа включает в про-
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цесс весь класс. Фронтальный эксперимент по организационным признакам 

можно разделить на 3 группы (рисунок 3) 

Рисунок 3 - Разновидности фронтального эксперимента 

Фронтальный лабораторный эксперимент представляет собой опреде-

ленную систему кратковременных лабораторных работ. Их выполняют все 

учащиеся с целью формирования глубоких и прочных знаний по физике, раз-

витию мышления, познавательной самостоятельности, интеллектуальных и 

практических умений и навыков. Из-за кратковременности выполнения, фи-

зический эксперимент можно применять на любом этапе урока: при объясне-

нии нового материала, при отработке практических навыков и обобщении 

изученного на уроке. 

Изучением фронтального лабораторного эксперимента как средства 

формирования познавательных учебных действий занимались многие уче-

ные. 

В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.А. Зворыкин под руководством А.А. Покров-

ского создали пособие для учителя «Фронтальные лабораторные занятия по 

физике 7-11класс» [2]. 

Пособие включает в себя описание необходимого оборудования, мето-

дики и техники проведения фронтальных лабораторных работ и описания ра-

бот с 7 по 11 класс. 

В отличие от других авторов, которые пытались представить в своих 

пособиях многообразие приборов и оборудования, авторы данной книги по-

пытались их так подобрать, чтобы обеспечить курс физики при минимальном 

комплекте оборудования, т.е. подбирались приборы, которые встречаются по 

нескольку раз в разных установках. Хотя приводятся и самодельные прибо-
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ры, или делаются ссылки на литературу, в которой они описываются. Если 

оборудование казалось слишком сложным для школы, предлагались кино-

фильмы. 

Фронтальный метод лабораторных занятий по физике имеет ряд весьма 

важных положительных сторон, считают авторы. Достоинство такого метода 

- возможность тесно связать лабораторные занятия с изучаемым курсом и 

перекинуть «мостик» между демонстрационными опытами учителя и само-

стоятельно выполняемыми обучающимися лабораторными работами. Кроме 

того, фронтальные занятия позволяют включить в поиски решения задачи 

весь класс, что активизирует мыслительную деятельность обучающихся. Вы-

полнение работы происходит коллективно, под неукоснительным наблюде-

нием учителя. поэтому всякая ошибка быстро обнаруживается и легко устра-

няетсяили по указаниям учителя или путем подражания более сильным това-

рищам. В качестве положительного момента подчеркивается возможность в 

конце урока коллективно обсуждать и оценивать результаты, полученные 

каждой группой, путем сравнения. 

Недостатком считается то, что обучающимся в ходе фронтальной рабо-

ты «прививаются лишь самые элементарные практические навыки обраще-

ния с приборами, так как по методическим соображениям учебное оборудо-

вание подбирается простое, чтобы освоение его не отвлекало учащихся от 

основного - изучения физических явлений, закономерностей и методов на-

блюдения и измерения». 

Авторы считают, что фронтальные опыты учат школьников наблюдать 

и анализировать явления, способствуют развитию мышления. 

Авторы Л.А. Иванова в книге «Активизация познавательной деятель-

ности учащихся при изучении физики» [7] и Н.М. Зверева в книге «Активи-

зация мышления учащихся на уроках физики» [6] рассматривают вопросы 

активизации познавательной деятельности обучающихся, в частности, ис-

пользуя фронтальный эксперимент. 
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Они считают, что с целью развития мышления обучающихся и разви-

тия их познавательной самостоятельности, надо шире применять прием про-

ведения фронтальных лабораторных работ. Эвристический прием выполне-

ния фронтальных лабораторных работ предполагает проведение их до изуче-

ния соответствующего материала. 

Эвристические фронтальные лабораторные работы знакомят обучаю-

щихся с сущностью экспериментальных исследований, способствуют осмыс-

ливанию изучаемого материала и прочности усвоения. Такие лабораторные 

работы должны широко применяться в школьной практике. 

Авторы, так же, как и предыдущие, подчеркивают важность коллек-

тивной работы и обсуждения результатов. 

Г.Д. Свентецкая в статье «Физический эксперимент как средство акти-

визации познавательного интереса на уроках физики» [12] раскрывает про-

блему активизации познавательной деятельности путем применения различ-

ных видов физического эксперимента на уроках физики. Она считает, это по-

зволяет реализовать такие принципы активизации познавательной деятельно-

сти учащихся как принцип проблемности, взаимообучения, исследования 

изучаемых проблем, индивидуализации. Исследовательский характер учеб-

но-познавательной деятельности пробуждает у обучающихся творческий ин-

терес, призывает их к активному поиску новых знаний. 

Главное значение фронтального эксперимента - он способствует фор-

мированию у обучающихся основных понятий, законов, теорий, развитию 

мышления, самостоятельности, практических умений и навыков, в том числе 

умений наблюдать физические явления, выполнять простые опыты, измере-

ния, обращаться с приборами и материалами, анализировать результаты экс-

перимента, делать обобщения и выводы. При проведении фронтального экс-

перимента учащиеся учатся дискутировать, вести диалог, аргументировать 

свою точку зрения, слушать одноклассников. Фронтальные занятия позволя-

ют в конце урока коллективно обсудить и оценить результаты, полученные 

каждой группой учащихся, путем сравнения, а также оценить работу каждого 
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по достижению цели. Использование фронтального эксперимента создает по-

ложительный эмоциональный фон для восприятия дальнейшего материала 

урока, оживляет ход урока и увеличивает важность изучаемого вопроса. 

Таким образом можно сделать вывод, что фронтальные эксперимен-

тальные задания - это кратковременные наблюдения, измерения и опыты, 

тесно связанные с темой урока. Такие задания позволяют вести изучение 

теоретических вопросов на экспериментальной основе. Осуществляется он на 

простейшем оборудовании. 

Благодаря кратковременности, фронтальный эксперимент применим на 

любом этапе урока: при объяснении нового материала, отработке практиче-

ских навыков, повторении и обобщении изученного на уроке. 

Фронтальный лабораторный эксперимент может быть выполнен одним 

из методов: репродуктивным, частично-поисковым (эвристическим) или ис-

следовательским (таблица 1 ) 

Таблица 1 - Методы проведения фронтального лабораторного экспе-

римента 

Метод Особенности использования 

Репродуктивный Не предполагается самостоятельное получение новых знаний. 
Доказываются уже известные факты и истины или иллюстри-
руются теоретически установленные положения 
Предполагает воспроизводящую деятельность учеников и рабо-
ту по образцу 

Частично-поисковый 
(эвристический) 

Учитель руководит действиями учеников, давая последователь-
ные указания, направляет их умственную деятельность на ана-
лиз полученных из опытов результатов и на формулировку но-
вого, раньше неизвестного им закона или факта 

Исследовательский Ученики получают задание, пути его выполнения нужно оты-
скать самостоятельно, проводя все этапы исследования - собрать 
установку, провести измерение, обработать результаты и т.д. 

Основные функции фронтального эксперимента: 

1. Образовательная (он формирует у учащихся теоретические знания, 

интеллектуальные и практические умения и навыки, в том числе умения вы-

полнять простые наблюдения, измерения и опыты, обращаться с приборами). 
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2. Развивающая (развивается мышление учащихся через побуждение их 

к выполнению умственных операций). 

3. Воспитывающая (развивает самостоятельность и инициативу уча-

щихся). 

Проведение лабораторных работ репродуктивным методом подразуме-

вает: 

- проведение актуализации знаний учеников; 

- повторение способа измерения необходимых физических величин; 

- выяснения принципиальной схемы установки. После этого ученикам 

предлагается собрать схему установки, провести измерение, обработать ре-

зультаты опыта и сделать соответствующие выводы. 

Частично-поисковый метод позволяет органически включать в изложе-

ние нового материала лабораторный эксперимент как источник новых зна-

ний, добытых учеником в результате своих наблюдений на самостоятельно 

собранной установке. 

При выполнении фронтального эксперимента можно использовать эв-

ристический прием: учащиеся, опираясь на самостоятельно проведенный 

эксперимент и систему заданий, предложенную преподавателем, должны са-

ми обнаружить новые связи или закономерности по изучаемому вопросу. 

Специфическая цель таких работ - развитие познавательных интересов 

и эвристического мышления. Для этого их проводят в процессе изучения но-

вого материала. Если эксперимент проводится эвристическим методом, то 

выделяют несколько этапов: 

1. Изложение нового материала - раскрываются отдельные стороны 

изучаемого явления, демонстрируются опыты, объясняется действие новых 

приборов. 

2. Эвристическая беседа - ставится проблема и вместе с учащимися 

намечаются пути ее экспериментального решения. 

3. Выполнение учащимися опытов, наблюдений, измерений - уста-

навливаются неизвестные ранее связи или закономерности. 
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4. Заключительная беседа - анализ таблиц, графиков, полученных 

учащимися, самостоятельное построение требуемых умозаключений. 

Посредством применения фронтального эксперимента в процессе обу-

чения, учащиеся приобретают такие конкретные умения: 

- наблюдать и изучать явления, свойства веществ и тел; 

- выполнять измерения физических величин; 

- находить функциональные зависимости между физическими величи-

нами; 

- обращаться с физическими приборами; 

- определять динамику, взаимосвязь физических процессов; 

- выдвигать гипотезы, обсуждать результаты эксперимента; 

- участвовать в дискуссии; 

- делать выводы. 

Исследовательский метод в чистом виде может быть использован лишь 

в индивидуальной работе с сильными учениками. Но элементам этого метода 

необходимо учить всех учеников. 

Посредством фронтального эксперимента через практико-

ориентированное обучение и экспериментально-исследовательскую деятель-

ность реализуется технология деятельностного метода. 

Выводы по первой главе 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проведенный анализ теорети-

ческих основ проведения эксперимента, в частности, фронтального лабора-

торного эксперимента, позволяет утверждать, что он является мощным сти-

мулом к познанию и является одним из средств развития познавательных 

универсальных действий на уроках физики. Хорошо поставленный демонст-

рационный опыт, фронтальный лабораторный эксперимент обеспечивает по-

нимание и усвоение учебного материала по физике, приобретение жизненно 

значимых умений и навыков, убеждает учащихся в материальности мира, в 
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его познаваемости, становится плодом собственных рассуждений ученика, 

затрагивает и пробуждает его эмоции. 

Главное значение фронтального эксперимента - он способствует фор-

мированию у обучающихся основных понятий, законов, теорий, развитию 

мышления, самостоятельности, практических умений и навыков, в том числе 

умений наблюдать физические явления, выполнять простые опыты, измере-

ния, обращаться с приборами и материалами, анализировать результаты экс-

перимента, делать обобщения и выводы. При проведении фронтального экс-

перимента учащиеся учатся дискутировать, вести диалог, аргументировать 

свою точку зрения, слушать одноклассников. Фронтальные занятия позволя-

ют в конце урока коллективно обсудить и оценить результаты, полученные 

каждой группой учащихся, путем сравнения, а также оценить работу каждого 

по достижению цели. 
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Глава II МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФРОНТАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБ-

НЫХ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

2.1 Особенности формирования учебных познавательных действий 

при проведении фронтального эксперимента на уроках физики 

Экспериментальный метод по причине своей высокой наглядности яв-

ляется наиболее эффективным с методической точки зрения, так как он реа-

лизует принцип наглядности, сознательности, активной познавательной дея-

тельности учащихся и способствует развитию познавательных учебных дей-

ствий. 

Фронтальный лабораторный эксперимент — вид практических работ, 

при котором учащиеся класса одновременно выполняют один эксперимент, 

используя однотипное оборудование. 

Фронтальный эксперимент выполняются чаще всего группой, состоя-

щей из двух учащихся или, если позволяет количество приборов, организо-

вывается индивидуальная работа. Для этого в кабинете физики должно быть 

около 15-20 комплектов приборов для проведения фронтальных лаборатор-

ных работ и экспериментов. 

Приборы для фронтальных экспериментов должны быть легкими, де-

шевыми, простыми в эксплуатации, иметь малые габариты. К ним могут не 

предъявляться требования к высокому классу точности. 

Для удобства применения приборы нужно хранить по совокупности 

одинаковых приборов (вместе собираются вольтметры, амперметры, все рео-

статы, все весы и т.п.), так как комплектация их при хранении по работам 

приводит к тому, что общее число комплектов будет очень большим и они 

будут занимать много места. К тому же одни и те же приборы, обычно, ис-

пользуются в нескольких работах. 

Для хранения используются укладки - специальные ящики с низкими 

бортами, в которых умещаются все приборы. Такие укладки размещаются на 
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полках в шкафах либо в классе- аудитории, чтобы приборы было удобнее 

выставлять на столы и убирать, привлекая к этому учащихся, либо в препара-

торской, чтобы ограничить доступ учащихся к опасным приборам и обеспе-

чить их сохранность. 

В учебных программах приводятся названия фронтальных лаборатор-

ных работ. Они предусмотрены фактически по каждой теме курса физики. 

Они не сильно сложны по содержанию, но по хронологии тесно связаны с 

изучаемым материалом. Фронтальные лабораторные работы рассчитаны, в 

основном, на один урок. 

Фронтальные экспериментальные задания занимают 5-10 минут и мо-

гут предварять объяснение нового материала, либо иллюстрировать и закре-

плять его, способствуя тем самым развитию познавательных учебных дейст-

вий и пониманию физических процессов. 

Помимо типовых приборов для фронтального эксперимента, в некото-

рых случаях, можно применить простейшие самодельные приборы и доступ-

ные материалы. 

Разнообразие экспериментальных заданий, кратковременность их вы-

полнения позволяет применять их на различных этапах урока. Целью вклю-

чения таких заданий могут быть решения различных учебных задач урока 

физики: 

- введение в новую тему; 

- иллюстрирование объяснения учителя; 

- повторение, закрепление и обобщение изученного на уроке материа-

ла; 

- проверки сформулированного преподавателем закона; 

- развития у учащихся экспериментальных навыков; 

- отработка практических навыков. 

В ходе выполнения фронтальных экспериментальных заданий учащим-

ся прививаются некоторые начальные практические навыки в обращении с 

простейшими измерительными приборами и другой аппаратурой. 
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Также учащиеся приобретают элементарные навыки экспериментиро-

вания: умение организовать свое рабочее место, собирать установки, произ-

водить расчеты, наблюдать, измерять, оформлять аналитически и графически 

результаты экспериментов, делать выводы. 

Фронтальные экспериментальные задания проводятся под постоянным 

и непосредственным наблюдением учителя. В поиски решения той или иной 

задачи включается одновременно весь класс. 

В этом случае всякая ошибка быстро обнаруживается и легко исправ-

ляется. Это происходит либо по указаниям учителя, либо путем подражания 

более сильным учащимся. 

Положительным является то, что выполнение фронтальных экспери-

ментальных заданий не требует отчета о проделанной работе от учащихся и 

оценки их деятельности. 

Количество заданий по каждой теме определяется: 

- степенью важности того или иного понятия или практического уме-

ния, которое отрабатывается; 

- временем, отводимым программой на изучение темы; 

- возможностью выполнения фронтальных экспериментальных заданий 

в школе. 

Фронтальные эксперименты, проводимые учащимися на уроках физи-

ки, демонстрируют проявление физических явлений в реальной жизни. При-

менение таких способов проведения занятий необходимо для подготовки 

учащихся к практической деятельности и демонстрации связи науки с жиз-

нью. 

Применение фронтального эксперимента позволяет заинтересовать 

учащихся, активизировать их мышление, способствует формированию более 

глубоких и прочных знаний по физике, развивает умение самостоятельно де-

лать выводы на основе анализа опыта, стимулировать познавательную актив-

ность. 
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Подготовка к проведению запланированного фронтального экспери-

мента нужно начинать с определения текущих дидактических задач. 

Затем педагог выбирает объект изучения, с которым знакомится зара-

нее — по литературе и на практике. Если техника проведения эксперименти-

рования не знакома педагогу, то он предварительно изучает её. 

Предлагая учащимся поставить опыт, педагог сообщает им цель или 

задачу. Это должно происходить таким образом, чтобы учащиеся сами опре-

делили, что им нужно сделать. Затем педагог дает время на обдумывание, и 

уже потом учащиеся привлекаются к обсуждению методики и хода экспери-

мента. 

В процессе работы нужно поощрять тех учащихся, которые ищущих 

собственные способы решения задачи, варьирующих ход эксперимента и 

экспериментальные действия. Но, в то же время, не выпускать из поля зрения 

тех, кто работает медленно, по какой-то причине отстает и теряет основную 

мысль. 

Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 

формулирование выводов. 

Выводы можно делать в словесной форме, а можно использовать гра-

фическое фиксирование результатов, то есть оформлять в рисунках, схемах и 

т.д. 

Для организации контроля за выполнением фронтальных лабораторных 

работ и экспериментов используются определенные критерии: 

- знание теоретического материала; 

- постановка цели и соблюдение последовательности выполнения рабо-

ты; 

- умение собирать экспериментальную установку и снимать показания 

измерительных приборов; 

- умение обрабатывать результаты эксперимента; 

- получение правильного конечного результата; 

- глубина и точность выводов; 
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- оригинальность выполнения работы; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- качество оформления отчета. 

Можно выделить следующие обобщённые этапы проведения фрон-

тального эксперимента: 

1 этап - объявление темы эксперимента 

2 этап - постановка цели эксперимента (с привлечением обучающихся) 

3 этап - подбор необходимого оборудования 

4 этап - определение порядка проведения эксперимента (совместно с 

обучающимися) 

5 этап - инструктаж по технике безопасности 

6 этап - проведение эксперимента 

7 этап - выполнение математической обработки полученных данных 

8 этап - анализ полученных результатов 

Формирование познавательных учебных действий происходит на всех 

этапах проведения фронтального лабораторного эксперимента (таблица 2) 

Таблица 2 - Формирование ПУУД при проведении фронтального экс-

перимента 

Этапы фронтального эксперимента, 
на которых формируются ПУУД 

Познавательные универсальные учебные 
действия 

Постановка цели эксперимента (с при-
влечением обучающихся) 

О
бщ

еу
че

бн
ы

е 
У

У
Д

 

Самостоятельное выделение и формирова-
ние познавательной цели 

Определение порядка проведения экс-
перимента (совместно с обучающимися 
Подбор необходимого оборудования 
Проведение фронтального лаборатор-
ного эксперимента 

О
бщ

еу
че

бн
ы

е 
У

У
Д

 

Поиск и выделение необходимой информа-
ции; применения методов информационно-
го поиска, в том числе с помощью компью-
терных средств 

Проведение фронтального лаборатор-
ного эксперимента 
Выполнение математической обработ-
ки полученных данных О

бщ
еу

че
бн

ы
е 

У
У

Д
 

Структурирование знаний 

Определение порядка проведения экс-
перимента (совместно с обучающими-
ся 
Проведение фронтального лаборатор-
ного эксперимента 

О
бщ

еу
че

бн
ы

е 
У

У
Д

 

Выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий 
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Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

Рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности 

Постановка цели эксперимента 
Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и вывод вида чтения в зависимости 
от цели 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

Умение адекватно, осознанно и произ-
вольно строить речевые высказывания в 
устной и письменной речи 

Проведение фронтального лаборатор-
ного эксперимента 

Действие со знаково-символическими 
средствами (замещение, кодирование, де-
кодирование, моделирование) 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ло
ги

че
ск

ие
 д

ей
ст

ви
я 

Сравнение конкретно-чувственных и иных 
данных (с целью выделения тождеств), 
различия, определения общих признаков и 
составление классификации 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ло
ги

че
ск

ие
 д

ей
ст

ви
я 

Анализ - выделение элементов, расчлене-
ние целого на части 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ло
ги

че
ск

ие
 д

ей
ст

ви
я 

Синтез - составление целого из частей 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ло
ги

че
ск

ие
 д

ей
ст

ви
я 

Классификация - отношение предмета к 
группе на основе заданного признака 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ло
ги

че
ск

ие
 д

ей
ст

ви
я 

Обобщение - генерализация и выведение 
общности для целого ряда или класса еди-
ничных объектов на основе выделения 
сущностной связи 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 
Выполнение математической обработ-
ки полученных данных 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ло
ги

че
ск

ие
 д

ей
ст

ви
я 

Доказательство - установление причинно-
следственных связей, построение логиче-
ской цепи рассуждений 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

ло
ги

че
ск

ие
 д

ей
ст

ви
я 

Установление аналогий 

Постановка цели эксперимента (с при-
влечением обучающихся) 
Подбор необходимого оборудования 
Определение порядка проведения экс-
перимента (совместно с обучающими-
ся) 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

 Планирование учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками - определение 
цели, функций участников, способов взаи-
модействия 

Выполнение математической обработ-
ки полученных данных (при необхо-
димости) 
Подбор необходимого оборудования 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

Постановка вопросов - инициативное со-
трудничество в поиске и сборе информации 

Определение порядка проведения экс-
перимента (совместно с обучающими-
ся) 
Проведение фронтального лаборатор-
ного эксперимента 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

Разрешение конфликтов - выявление, иден-
тификация проблемы, поиск и оценка аль-
тернативных способов разрешения кон-
фликта, принятие решения и его реализация 

Проведение фронтального лаборатор-
ного эксперимента 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

Управление поведением партнера - кон-
троль, коррекция, оценка действий партне-
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ра 

Анализ полученных результатов, опре-
деление области применения 

Умение с достаточно полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с граммати-
ческими и синтаксическими нормами род-
ного языка. 

Фронтальный эксперимент позволяет проводить уроки физики более 

динамично и интересно, так как проведению эксперимента обычно предше-

ствует проблемный вопрос, что позволяет концентрировать внимание уча-

щихся и стимулировать их любознательность. 

Все задания непосредственно связаны с изучаемым на уроках учебным 

материалом. Это позволяет выполнять их систематически в течение всего 

учебного года. Это позволяет не только отрабатывать познавательные учеб-

ные действия, но вести обучение физики на экспериментальной основе. 

Среди разнообразных форм обучения особое место занимают фрон-

тальные лабораторные работы. Фронтальный метод лабораторных занятий 

имеет ряд весьма важных положительных сторон. Прежде всего он дает воз-

можность связать лабораторные занятия учащихся с изучаемым курсом, де-

монстрационные опыты учителя и самостоятельно выполняемые учащимися 

лабораторные работы. Благодаря фронтальному методу лабораторные заня-

тия могут быть поставлены как введение к той или иной теме курса, как ил-

люстрация к объяснению учителя, как повторение и обобщение пройденного 

материала, как контроль приобретенных знаний и умений. Таким образом, 

лабораторный эксперимент становится необходимым звеном в процессе обу-

чения, значительно помогающим углубленному усвоению материала [3], тем 

самым формируя познавательные универсальные учебные действия. 
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2.2 Система фронтальных лабораторных экспериментов на уроках 

физики 

Тема разработки и проведения на уроках физики фронтальных лабора-

торных работ достаточно хорошо разработана и все ученые сходятся во мне-

нии, что фронтальные лабораторные эксперименты многообразны и предпо-

лагают использование разных экспериментальных методов. 

Важнейшее представление о многообразии фронтальных лабораторных 

работ дает классификация по дидактическим целям, содержанию учебного 

материала (таблица 3). 

Таблица 3 - Классификация фронтальных лабораторных работ 

№ 
п/п 

Фронтальные лабораторные работы Примеры 

1. Наблюдение и изучение физических 
явлений и процессов 

Наблюдение интерференции света (две 
стеклянные пластинки), взаимодействие 
магнитов 

2. Ознакомление с измерительными 
приборами и измерения 

Измерение массы на рычажных весах, из-
мерение силы тока и напряжения 

3. Ознакомление с устройствами и 
принципами действия приборов и ус-
тановок 

Сборка электромагнита (испытание его 
действия); изучение электродвигателя 

4. Исследование или проверка количест-
венных закономерностей 

Определение условия равновесия тел, изу-
чение закона преломления света, закон от-
ражения света, закон Бойля- Мариотта 

5. Определение физических констант, 
характеристик процессов и объектов 

Определение плотности вещества, ускоре-
ния свободного падения, удельного сопро-
тивления проводника 

6. Разработка моделей объектов или яв-
лений 

Механическая модель Броуновского движе-
ния 

Попытки систематизировать использование фронтальных эксперимен-

тов на уроках физики предпринимались давно. Особенно большой вклад в 

этот вопрос внесли такие ученые как В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.А. Зворыкин 

под руководством А.А. Покровского. Ими было создано пособие для учителя 

«Фронтальные лабораторные занятия по физике 7-11класс» и разработана 

система фронтальные лабораторных занятий по физике [3]. 
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Пособие включает в себя описание фронтальных лабораторных работ с 

7 по 11 класс. Приводятся списки необходимого оборудования, методика и 

техника проведения. 

Авторы данной книги, в отличие от других авторов, которые пытались 

представить в своих пособиях многообразие приборов и оборудования, по-

пытались их так подобрать, чтобы обеспечить курс физики при минимальном 

комплекте оборудования, т.е. подбирались приборы, которые встречаются по 

нескольку раз в разных установках, приводились примеры применения под-

ручного материала и самостоятельно изготовленных приборов, делались 

ссылки на литературу, в которой они описываются. 

В качестве примера разработанной системы фронтальных лаборатор-

ных экспериментов можно представить систему таких работ при изучении 

физики в 7 классе (Приложение 1). 

Эта система представляет собой 42 фронтальных лабораторных экспе-

римента по таким разделам, как «Первоначальные сведения о строении веще-

ства», «Взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей и газов», 

«Работа и мощность. Энергия». Кратко представлен ход работ, необходимое 

для них оборудование, четко сформулированы цели. Разработанность таких 

заданий позволяет использовать эту систему на уроках для развития познава-

тельных УУД. 

Таким образом, мы видим разработанную систему фронтальных лабо-

раторных экспериментов для 7 класса основной школы, которая позволяет в 

полной мере формировать весь спектр познавательных учебных действий 

учащихся. 

В проведении и подготовке фронтального лабораторного эксперимента 

есть свои положительные и отрицательные моменты. 

Положительные: 

- подборка оборудования, которое можно использовать по нескольку 

раз в разных экспериментах; 

- использование самостоятельно изготовленных приборов; 
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- это связующее звено между демонстрационными опытами учителя и 

выполняемыми самостоятельно лабораторными работами; 

- возможность активизировать мыслительную деятельность учащихся и 

включить в поиски решения задачи и оценку полученных результатов весь 

класс; 

- возможность применения фронтального лабораторного эксперимента 

на любом этапе урока в следствие кратковременности его выполнения; 

- возможность быстрого обнаружения и исправления ошибок, которую 

дает непосредственное наблюдение учителем хода работ; 

- возможность усилить интерес учащихся к урокам физики и развивать 

их исследовательские навыки и интересы; 

- учащиеся проявляют свою активность, так как они осознанно, с кон-

кретной целью составляют экспериментальную установку, воспроизводят за-

данные процессы, производят измерения и, обрабатывая их, убеждаются в 

верности и объективности физических явлений и закономерностей. 

Среди недостатков можно выделить то, что учащимся в ходе фрон-

тальной работы прививаются лишь самые элементарные практические навы-

ки обращения с приборами, так как учебное оборудование подбирается про-

стое, чтобы освоение его не отвлекало учащихся от основного - изучения 

физических явлений, закономерностей и методов наблюдения и измерения. 

В завершение нужно подчеркнуть, что только тщательно продуманная 

и разработанная учителем система фронтальных лабораторных эксперимен-

тов позволит добиться поставленных целей и получить желаемый результат. 

2.3 Методика применения фронтальных экспериментов на уроках 

физики как средства формирования познавательных учебных действий 

При изучении физики место фронтального эксперимента может быть 

различным. Так как физика наука, основанная на опытах, он выполняет раз-

нообразные учебные функции: первого знакомства с новым явлением, иллю-
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страции изучаемого материала, изменения количественных характеристик 

явления, проверки сформулированного преподавателем закона, развития у 

учащихся экспериментальных навыков. 

Все перечисленные виды экспериментов реализуют принцип наглядно-

сти, сознательности, активной познавательной деятельности учащихся, поли-

технизма в преподавании курса физики. Кроме общих задач каждый вид име-

ет более узкое целевое назначение, особенности в методике проведения и 

технике постановки. 

Фронтальный лабораторный эксперимент не может быть подменен 

примерами из жизненных наблюдений учащихся. 

Во-первых, эти наблюдения неодинаковы у разных учащихся, а поэто-

му они не могут являться основой для формирования нового знания. 

Во-вторых, явление или процесс происходят в сложной взаимосвязи с 

другими побочными явлениями. Фронтальные лабораторные эксперименты 

должны воспроизводить эти явления с минимумом побочных явлений. 

Большую роль фронтальные лабораторные эксперименты играют при 

повторении учебного материала. Организующим толчком в самостоятельном 

исследовании учебной проблемы становится демонстрационный физический 

эксперимент, проводимый преподавателем на занятии. 

При прохождении педагогической практики был разработан ряд фрон-

тальных лабораторных экспериментов, одной из целей которых было форми-

рование познавательных учебных действий у учащихся в 7 классе основной 

школы. Приведем примеры различных экспериментальных заданий, которые 

были использованы как средство развития познавательных учебных действий 

учащихся. 

При изучении темы «Сила упругости. Закон Гука» в 7 классе прово-

дился фронтальный эксперимент по изучению зависимости жесткости тела 

от его геометрических размеров. 

Опыт проводится в трёх группах по 2-4 человека 

Оборудование: 
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Для 1 группы: 4 гирьки по 50 г, резиновый жгут длинной 20 см и ши-

риной 1 см, линейка. 

Для 2 группы: гирьки по 50 г, резиновый жгут длинной 10 см и шири-

ной 1см, линейка. 

Для 3 группы: гирьки по 50 г, резиновый жгут длинной 20 см и шири-

ной 1см, сложенный вдвое, линейка. 

Обучающимся предлагается самостоятельно сформулировать цель ра-

боты, исходя из темы урока, задания для проведения эксперимента и пере-

чень оборудования (конечная формулировка дается при помощи учителя). 

Цель: экспериментальным путем выявить зависимость жесткости жгута 

от его длины и толщины. 

Затем учитель совместно с обучающимися определяет порядок прове-

дения эксперимента и дает инструктаж по технике безопасности. 

Ход работы: 

1. Измерить длину 11 резинового жгута между точками подвеса. 

2. Подвесить грузы к жгуту. Рассчитать ^ п р = mg = 0,2 кг-10— = 2Н 

3. Снова измерить длину 12 нагруженного жгута 

4. Рассчитать А I = 11- 12 

5. Определить жесткость жгута 

Учащиеся проводят эксперимент, выполняют математическую обра-

ботку полученных данных. 

В ходе работы учитель следит за правильностью выполнения и при не-

обходимости корректирует действия учащихся и отвечает на возникшие во-

просы. 

Заключительный этап - анализ полученных результатов. 

Сравнив результаты, полученные в 1, 2 и 3 группах, делаем вывод о 

том, что жесткость жгута зависит от его длины и толщины. 

Таким образом, мы наглядно представили процесс формирования по-

знавательных учебных действий в ходе проведения конкретного фронтально-

го эксперимента. 
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При изучении нового материала в 7 классе по теме «Давление. Спосо-

бы увеличения и уменьшения давления» проводился фронтальный экспери-

мент по изучению увеличения и уменьшения давления. 

Данная работа проводится после введения нового материала. Учащимся 

предлагается сформулировать цель работы. 

Цель: дать рекомендации по увеличению и уменьшению давления. 

Затем учитель совместно с обучающимися определяет порядок прове-

дения эксперимента и дает инструктаж по технике безопасности. 

Следующий этап - проведение эксперимента: 

1.У вас на столах лежит пластилиновый шарик. Возьмите карандаш и 

поставьте его острым концом на шарик. Обратите внимание на глубину по-

гружения. 

2. Теперь тупым концом надавите на шарик с той же силой. 

Ответьте на вопросы: 

В каком случае площадь опоры была больше? 

В каком случае давление на шарик было больше? 

Результаты внесите в таблицу 4. 

Таблица 4 - Результаты опыта 

№ Положение карандаша Площадь опоры (боль-
ше/меньше) 

Давление (больше/меньше) 

1 Вниз острым концом 
2 Вниз тупым концом 

3. Возьмите карандаш и поставьте острым концом на шарик. Обратите 

внимание на глубину погружения. 

4. А теперь надавите на него рукой. 

Ответьте на вопросы: 

Одинакова ли была площадь опоры? 

В каком случае сила давления была больше? 

Результаты внесите в таблицу 5. 

Таблица 5 - Результаты опыта 

№ Положение карандаша Сила давления Давление (больше/меньше) 
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(больше/меньше) 
1 Вниз острым концом (без 

надавливания) 
2 Вниз острым концом 

(с надавливанием) 

5. Запишите рекомендации по увеличению и уменьшению давления в 

виде: 

Для увеличения давления нужно силу давления 

или площадь опоры. 

Для уменьшения давления нужно силу давления 

или площадь опоры. (вставить слова увели-

чить/уменьшить). 

В ходе работы учитель следит за правильностью выполнения и при не-

обходимости корректирует действия учащихся и отвечает на возникшие во-

просы. 

Заключительный этап - сравнение полученных результатов с правиль-

ными, представленными на слайде. 

Преподаватель совместно с учащимися делают вывод, что проблема 

увеличения и уменьшения давления существует в быту, в технике, в природе 

и решается, в основном, за счёт изменения площади опоры. 

Такой эксперимент по теме «Давление» можно провести с песком и ко-

робком спичек: 

1. На поверхность песка положите коробку со спичками. Заметьте, 

как она погрузилась в песок. 

2. На коробку поставьте гирьку, понаблюдайте эффект. 

3. Положите коробку на песок другой гранью. 

Ответьте на вопросы: 

В каком случае площадь опоры была больше? 

В каком случае сила давления была больше? 

Выводы оформите в таблицу. 
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Педагог обобщает выводы: Давление, производимое на песок, зависит 

от действующей силы - величины положенного на нее груза, а также от пло-

щади опоры. 

Фронтальный лабораторный эксперимент проводился также по теме 

«Сила тяжести». 

Сформулирована работы: доказательство положения о том, что сила 

тяжести прямо пропорциональна массе тела. 

Определяется порядок проведения эксперимента: 

1. Возьмите диск из металла (фанеры или пластмассы) диаметром 

10 см. 

2. По его размерам вырежем кусок бумаги. 

3. В одну руку возьмите бумажный диск, а в другую металлический 

(фанерный или пластмассовый) и предоставьте им возможность свободно па-

дать с одной и той же высоты. 

Ответьте на вопрос: 

Почему металлический диск падает быстрее бумажного? 

4. Положите бумажный диск на металлический и дайте им возмож-

ность свободно падать. 

Ответьте на вопрос: 

Почему в этом случае они падают одновременно? 

В ходе работы учитель следит за правильностью выполнения и при не-

обходимости корректирует действия учащихся и отвечает на возникшие во-

просы. 

Заключительный этап - анализ полученных результатов: на каждый 

диск действует две силы: сила тяжести и сила сопротивления воздуха. В на-

чале движения равнодействующая этих сил направлена вниз, больше для ме-

таллического диска, поэтому он будет двигаться с большим ускорением. Но с 

увеличением скорости сила сопротивления воздуха увеличится и станет рав-

ной силе тяжести. В итоге оба диска будут двигаться равномерно, но метал-

лический диск - с большей скоростью. 
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Во втором случае сопротивление воздуха преодолеет только металли-

ческий диск, а сила тяжести сообщает телам равные ускорения в независимо-

сти от их масс. 

На протяжении всей работы происходит формирование познаватель-

ных учебных действий. Рассмотрим, какие виды деятельности учащихся в 

ходе проведения фронтального лабораторного эксперимента формируют те 

или иные познавательные учебные действия (таблица 6). 

Таблица 6 - Формирование ПУУД при проведении фронтального лабо-

раторного эксперимента в 7 классе 

№ 
п/п 

Этап эксперимента Формируемые ПУУД 

1. Объявление темы экспе-
римента 

2. Постановка цели экспе-
римента (с привлечением 
обучающихся) 

Общеучебные УУД 
Самостоятельное выделение и формирование познава-
тельной цели 
Умение адекватно, осознанно и произвольно строить 
речевые высказывания в устной и письменной речи 
Универсальные логические действия 
Установление аналогий (цель формулируется по анало-
гии с другими выполненными работами) 
Коммуникативные универсальные действия 
Планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками - определение цели 

3. Обсуждение оборудова-
ния для проведения 
фронтального лабора-
торного эксперимента 

Общеучебные УУД 
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 
Универсальные логические действия 
Доказательство - установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи рассуждений (Уче-
ники рассуждают и приходят к пониманию, почему нуж-
но использовать это оборудование) 
Коммуникативные универсальные действия 
Планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

4. Определение порядка 
проведения эксперимен-
та (совместно с обучаю-
щимися) 

Общеучебные УУД 
Самостоятельное выделение и формирование познава-
тельной цели 
Умение адекватно, осознанно и произвольно строить 
речевые высказывания в устной речи 
Универсальные логические действия 
Анализ - выделение элементов, расчленение целого на 
части 
Установление аналогий 
Коммуникативные универсальные действия 
Планирование учебного сотрудничества с учителем и 
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сверстниками - определение цели 
Постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 
Умение с достаточно полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

5. Инструктаж по технике 
безопасности 

Коммуникативные универсальные действия 
Управление поведением партнера - контроль, коррек-
ция, оценка действий партнера 

6. Проведение эксперимен-
та 

Общеучебные УУД 
Поиск и выделение необходимой информации 
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 
Универсальные логические действия 
Сравнение данных (с целью выделения тождеств), разли-
чия, определения общих признаков 
Коммуникативные универсальные действия 
Управление поведением партнера - контроль, коррекция, 
оценка действий партнера 
Постановка вопросов - инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации 

7. Выполнение математи-
ческой обработки полу-
ченных данных 

Универсальные логические действия 
Доказательство - установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи рассуждений 

8. Анализ полученных ре-
зультатов 

Общеучебные УУД 
Структурирование знаний 
Умение адекватно, осознанно и произвольно строить 
речевые высказывания в устной речи 
Универсальные логические действия 
Анализ - выделение элементов, расчленение целого на 
части 
Доказательство - установление причинно-следственных 
связей, построение логической цепи рассуждений 
Коммуникативные универсальные действия 
Умение с достаточно полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Анализ проведенных занятий и наблюдение за учащимися во время 

выполнения фронтальных экспериментов позволяет сделать вывод о том, что 

прослеживается стойкая динамика в формировании познавательных учебных 

действий. Если на первом этапе учащиеся затруднялись самостоятельно 

сформулировать тему эксперимента, обосновать выбор оборудования, по-

строить взаимоотношения с партнером по работе для эффективной совмест-

ной деятельности, то уже при выполнении второй работы эти учебные дейст-
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вия стали носить более уверенный характер. Учащиеся более точно и пра-

вильно формулировали вопросы к учителю, делали выводы и рационально 

организовывали совместную деятельность с партнерами по проведению 

фронтального эксперимента. Во время хода эксперимента было отмечено 

меньшее количество вопросов к учителю и допущенных ошибок. Выводы по 

эксперименту стали более четкими и увеличилось количество учащихся, су-

мевших сделать правильные формулировки в соответствии с поставленными 

целями. Положительным оказалось и то, что учащиеся четко отработали ал-

горитм выполнения фронтальных лабораторных экспериментов, что привело 

к снижению времени, затраченного на проведение эксперимента и формули-

ровку выводов. 

Динамика сформированности учебных действий представлена в табли-

це 7 и на рисунке 4. 

Таблица 7 - Результаты наблюдений за развитием УД 

УД учащихся 1 эксперимент 2 эксперимент 3 эксперимент 

Самостоятельная формулировка це-
ли эксперимента 

20% 40% 70% 

Вопросы по организации экспери-
мента и в ходе его проведения 

50% 30% 10% 

Самостоятельная формулировка вы-
водов 

50% 70% 100% 

Количество допущенных ошибок 20% 15% 10% 

Снижение затраченного времени 0 10% 20% 
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Результаты формирования ПУУД 

Снижение затраченного времени 

Количество допущенных ошибок 

Самостоятельная формулировка 
выводов 

Вопросы по организации эксперимента 
и в ходе его проведения 

Самостоятельная формулировка цели 
эксперимента 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

3 эксперимент 2 эксперимент 1 эксперимент 

Рисунок 4 - Результаты формирования ПУУД 

Выводы по второй главе 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что при про-

ведении фронтального лабораторного эксперимента, несмотря на его кратко-

временность, формируются как общие и логические учебные действия, так и 

коммуникативные. Учащиеся учатся самостоятельно усваивать новые знания, 

развивают навыки самоорганизации своей деятельности по их поиску. А сте-

пень участия в самостоятельной деятельности и руководство ею организуется 

педагогом. 

Таким образом, фронтальные лабораторные эксперименты на уроках 

физики имеют большой потенциал в плане развития познавательных универ-

сальных учебных действий, так как они занимают немного времени от урока, 

позволяют повысить интерес учащихся к урокам физики, помогают на прак-

тике показать физические явления и сформировать представления о физиче-

ских процессах и явлениях. Для того, чтобы добиться наилучшего эффекта от 

такой работы, учитель должен разработать систему фронтальных лаборатор-

ных экспериментов, которая позволит добиться желаемого результата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа посвящена теме формирования познавательных учебных дейст-

вий на уроках физики посредством использования фронтального лаборатор-

ного эксперимента. Было исследовано само понятие познавательных универ-

сальных действий, изучены труды ученых, занимавшихся разработкой дан-

ной проблемы, изучены возможности фронтального лабораторного экспери-

мента как средства формирования познавательных учебных действий обу-

чающихся основной школы. 

В широком значении универсальные учебные действия - это умение 

учиться, то есть способность обучающегося к саморазвитию и самосовер-

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта. В узком - это совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих само-

стоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая органи-

зацию этого процесса. 

Фронтальный лабораторный эксперимент - вид практических работ, 

при котором учащиеся класса одновременно выполняют один эксперимент, 

используя однотипное оборудование. 

В подготовке и проведении фронтального лабораторного эксперимента 

есть свои положительные и отрицательные моменты. 

Положительные: 

- подбор приборов, которые встречаются по нескольку раз в разных 

экспериментах; 

- использование самодельных приборов; 

- это «мостик» между демонстрационными опытами учителя и само-

стоятельно выполняемыми обучающимися лабораторными работами; 

- возможность включить в поиски решения задачи и оценку получен-

ных результатов весь класс, что активизирует мыслительную деятельность 

обучающихся; 
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- кратковременность выполнения позволяет применять фронтальный 

лабораторный эксперимент на любом этапе урока; 

- непосредственное наблюдение учителя дает возможность быстро об-

наружить и исправить ошибки; 

- учащийся выступает как активное начало, так как он сознательно, с 

определенной целью собирает экспериментальную установку, воспроизводит 

интересующие его процессы, производит измерения и, обрабатывая их, убе-

ждается в справедливости и объективности физических явлений и законо-

мерностей. 

Недостатком считается то, что обучающимся в ходе фронтальной рабо-

ты «прививаются лишь самые элементарные практические навыки обраще-

ния с приборами, так как по методическим соображениям учебное оборудо-

вание подбирается простое, чтобы освоение его не отвлекало учащихся от 

основного - изучения физических явлений, закономерностей и методов на-

блюдения и измерения» [3]. 

В работе были рассмотрены методические аспекты применения фрон-

тальных экспериментов на уроках физики как средства формирования позна-

вательных учебных действий и рассмотрены конкретные примеры экспери-

ментов, проведенных при прохождении педагогической практики. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в изучении 

физики учебный эксперимент играет очень важную роль. Без его использова-

ния невозможно добиться полноценного формирования познавательных 

учебных действий учащихся на уроках физики. 

В поисках путей совершенствования методики проведения демонстра-

ционных опытов по физике нельзя забывать о необходимости учета психоло-

гических особенностей учащихся и о том, что методика должна быть макси-

мально ориентирована на развитие их творческих и познавательных способ-

ностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Система фронтальных лабораторных экспериментов при изучении фи-

зики в 7 классе 

Тема экспери-
мента 

Содержание эксперимента 

№1«Измерение 
объема тела 
правильной 
формы» 

Измерим объем прямоугольного параллелепипеда. Какие предметы имеют такую 
форму? Правильно, кусочек мела, комната, здание. (Повторяем формулу V=abc и 
единицы объёма.) Считаем. 
Вопрос на интуицию: «Каков объем воздуха в нашем классе?» 

№2«Хрономе 
траж работы 
сердца» 

Найдите пульс и подсчитайте число ударов за 10 с, затем умножьте на 6 (норма 60 
- 72 удара). А теперь встали, попрыгали. Число ударов изменилось. Подсчитаем 
теперь их число (оно не должно превышать 180). 

№3«Перенос 
жидкости из 
одного сосу-
да в другой» 

Цель: Сформировать у учащихся умения и навыки в обращении с приборами; под-
готовить их к выполнению последующих фронтальных работ. 
Оборудование: мензурка, стакан, пустой стержень от гелевой ручки. 
Перед учащимися ставится задача: перенести воду из одного сосуда в другой, не 
прикасаясь к ним руками, на поставленную задачу они сами ищут решение. 

Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества» 
№4«Деление 
вещества на 
мельчайшие 
частицы» 

Цель работы. Проверить достоверность гипотезы о том, что все тела состоят из 
очень маленьких частиц. Оборудование: химический стаканчик с водой, три меди-
цинских флакончика, стеклянная палочка, флакончик с марганцовкой. 
Учитель предлагает учащимся выполнить следующую работу: 
1. Учащиеся располагают перед собой три медицинских флакончика. Острым 
концом стеклянной палочки (или зубочистки) касаются порошка марганцовки и 
опускают его во флакончик с водой. Затем они могут объяснить наблюдаемое яв-
ление. 
2. Немного окрашенной воды отлить в пустой флакончик и долить в него чистой 
воды. Объяснить наблюдаемое явление. 
3. Из второго сосуда отлить намного раствора в пустой сосуд и опять долить чис-
той воды. Объяснить наблюдаемое явление. 
4. Проделать аналогичные действия с оставшимся сосудом и объяснить наблю-
даемое явление. 
На рабочем столе ученика должны быть расположены сосуды с растворами, кото-
рые имеют окраску различной интенсивности. 

№5«Определ 
ение общего 
объема обра-
зовавшегося 
вещества при 
смешивании 
различных 
веществ рав-
ных объе-
мов» 

Цель работы. Экспериментально проверить, что вещества состоят из отдельных 
частиц, между которыми есть промежутки. Оборудование: две мензурки, два меди-
цинских флакончика с водой и один с солью. 
Перед проведением этой работы можно поставить перед учащимися вопрос: 
сколько будет 1+1? Вопрос учителя они воспринимают как шутку. Следует при-
ступить к работе: 
1. Налить две одинаковые по объему порции воды в первую мензурку 
2. Налить порцию воды во вторую мензурку. В нее насыпать соль таким же объе-
мом, как и вода. 
3. Объяснить наблюдаемое явление. 
На ученических столах расположены две мензурки. В одной находятся две равные 
порции воды, в другой - две равные порции воды и соли. 
При обобщении ответов учащихся важно обратить внимание на то, что все веще-
ства состоят из отдельных частиц, между которыми есть промежутки. 

№6«Диффузи 
я медного 
купороса в 
воде» 

Цель работы. Познакомить учащихся с явлением диффузии. 
Оборудование: химический стакан, раствор медного купороса, трубка (пустой 
стержень от гелевой ручки). 
Учащимся предлагается перенести раствор медного купороса в воду. 
Последовательность действий: 
Опустив трубку в раствор медного купороса и, закрыв ее другой конец пальцем, 
ребята переносят жидкость в химический стакан с водой. 
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№11«Относит 
ельность дви-
жения» 

Цель работы. Понаблюдать за относительностью покоя и механического движе-
ния. Оборудование: деревянный брусок, игрушечная машинка. 
По краю стола располагают на расстоянии 20-30 см учебники, тетради. Не торо-
пясь, учащиеся перемещают брусок по столу (слева на право). Учитель задает во-
прос: «Какие тела перемещаются?», подводит учащихся к выводу о том, что о ме-
ханическом движении можно судить по изменению положения тела относительно 
других тел. Эксперимент усложняется. На деревянный брусок помещается игру-
шечная машинка, и перемещения бруска повторяется. Учитель задает следующий 
вопрос: «Какие тела движутся относительно машинки, а какие покоятся?». 
Анализ данного эксперимента, разбор поставленных вопросов создают благопри-
ятные условия для введения понятия «механическое движение» 

№12«Траекто 
рия» 

Цель работы. Понаблюдать за траекторией движения тела. 
Учащимся предлагается рисовать «восьмерки» на листочке бумаги сначала правой 
рукой, потом левой рукой и затем двумя руками вместе. Один ученик (или учи-
тель) рисуют такие же «восьмерки» на доске. 
Данное упражнение способствует активизации работы мозга. И одновременно 
вводиться понятие траектории. 

№13«Инерция» Цель работы. Понаблюдать за инерцией тел в различных ситуациях. 
Оборудование: деревянный брусок, игрушечная машинка. 
На поверхности стола размещают деревянный брусок, а на него помещают машин-
ку. На столе напротив машинки помещают любой предмет, который будет слу-
жить телом отсчета. Резким движением смещают деревянный брусок. Видят, что 
машинка осталась в покое относительно тела отсчета. Опыт повторяют несколько 
раз. Наблюдают один и тот же результат. Делают вывод. 
Вторая часть опыта состоит в том, что деревянный брусок с машинкой на нем пе-
ремещают до столкновения бруска с препятствием. Роль препятствия может вы-
полнить учебник. Учащиеся имеют возможность наблюдать, что в момент столк-
новения машинка слетает с бруска и продолжает двигаться вперед, стремясь со-
хранить свою скорость. Опыт повторяется несколько раз. 
Обобщая выводы учащихся, необходимо дать определение понятия «инерция». 

№14«Изменен 
ие скорости 
движения тел 
при их взаи-
модействии» 

Цель работы. Наблюдать изменение скорости движения тел при их взаимодейст-
вии. Оборудование: цилиндрические тела (использованные батарейки разного 
диаметра). 
Повседневный опыт показывает, что скорость тела может изменяться при дейст-
вии на него другого тела. Но для учащихся остается вне поля зрения тот факт, что 
взаимодействие тел является причиной изменения скорости. 
Экспериментальную работу учащиеся начинают с того, что толкают цилиндр по 
горизонтальной поверхности стола и наблюдают за его движением. Придя в дви-
жение, цилиндр быстро останавливается. Налицо изменение скорости и вывод на-
прашивается сам собой. Продолжая экспериментальную работу, учащиеся распо-
лагают на пути движения цилиндра другой цилиндр. Можно подкатить цилиндры 
навстречу друг другу. Наблюдаемые явления надо объяснить. 
При обобщении выводов нужно отметить, что для изменения скорости одного тела 
необходимо наличие другого тела. 

№15«Сравне 
ние масс 
взаимодейст-
вующих тел» 

Цель работы. Увидеть различие в изменении скорости взаимодействующих тел; 
определить связь между изменением скорости взаимодействующих тел и их мас-
сой. Оборудование: цилиндрические тела (старые батарейки разного диаметра). 
На поверхности стола на расстоянии 10 - 15 см друг от друга параллельно распо-
лагают цилиндры. Сначала толкают более массивный цилиндр в сторону менее 
массивного цилиндра, а затем наоборот. Объясняют наблюдаемое явление. Воз-
вращают цилиндры в исходное положение и толкают их навстречу друг другу. На-
блюдаемое явление объясняют. 
Анализируя результаты эксперимента, надо отметить, что по результатам взаимо-
действия тел можно судить о массе тел. 
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№22 «Давле-
ние твердых 
тел» (I) 

Цель работы. Рассмотреть зависимость давления твердого тела от действующей 
силы Оборудование: кювета с песком, два тела разной массы. 
Проведение данной экспериментальной работы позволяет в определенной степени 
углубить знания о давлении твердых тел. 
На столе располагают кювету с песком. В нее ставят два тела. Наблюдают как тела 
давят на песок. Таким образом, учащиеся могут оценить зависимость силы давле-
ния от действующей силы. Теоретические результаты должны быть различны, но в 
ходе работы расхождения получаются несущественными. Ученики начинают 
вдавливать тела в песок. Лучше их не одергивать. Ведь это хорошо, ибо они соз-
дают условия для глубокого анализа данной части эксперимента. Если ребята не 
оказывают действия на цилиндры, то можно предложить им проделать это. Тогда 
появляется возможность по результатам опыта оценить давление тел на поверх-
ность песка. Анализируя ответы учащихся, приходят к выводу: результат действия 
силы зависит от ее величины. 

№23 «Давле-
ние твердых 
тел» (II) 

Цель работы. Рассмотреть зависимость твердого тела от площади опоры 
Оборудование: динамометр, брусок, линейка. 
Вначале эксперимента учащиеся с помощью динамометра определяют вес бруска. 
Затем с помощью линейки измеряют длину, ширину и высоту бруска. Все измере-
ния заносятся в тетрадь. 
На следующем этапе учащимся предлагается определить, какое давление произво-
дит брусок на стол, если его уложить на разные грани. Результаты расчетов зано-
сятся в тетрадь и анализируются. Ребята делают вывод: давление твердого тела 
зависит не только от его веса, но и от площади поверхности. 

№24 «Давле-
ние жидко-

сти» 

Цель работы. Исследовать зависимость давления жидкости от глубины погруже-
ния. 
Оборудование: обрезанная пластиковая бутылка (0,5 л) с отверстиями на высоте 3 
см, 6 см и 9 см, сосуд с водой и поддон для сбора воды. 
Пластиковая бутылка с отверстиями помещается в поддон и в нее наливается вода. 
Ребята наглядно видят, что на разной глубине давление разное. Анализируя ре-
зультаты эксперимента, учащиеся делают вывод: давление жидкости возрастает с 
увеличением глубины погружения. 

№25 «Давле-
ние жидкости 
на дно сосу-
да» 

Цель работы. Определить давление жидкости на дно сосуда. 
Оборудование: мензурка с водой, линейка. 
Это экспериментальное задание предлагается учащимся с целью закрепления и 
усвоения нового материала. Выполняя это задание, ученики должны определить 
при помощи линейки высоту столба в мензурке, и использую формулу p=pgh, вы-
числить давление воды на дно мензурки. 

№26 «Давле-
ние жидкости 
на стенки 
сосуда» 

Цель работы. Определить давление жидкости на стенки сосуда. 
Оборудование: мензурка с водой, линейка. 
Учащимся предлагается определить давление жидкости на стенки сосуда на высо-
те 10 см. При вычислении давления они должны измерить высоту столба жидкости 
от ее свободной поверхности до отметки 10 см и, используя формулу p=pgh, опре-
делить давление воды на стенки мензурки. 

№27 «Сооб-
щающиеся 
сосуды» 

Цель работы. Самостоятельно сформулировать закон сообщающихся сосудов. 
Оборудование: два шприца без поршней, трубка (от капельницы), мензурка с во-
дой. Ребята самостоятельно изготавливают сообщающиеся сосуды, соединяя 
шприцы с помощью трубки. Затем они осторожно наливают воду в больший 
шприц. Теперь можно приступать к работе: опустить, а затем поднять каждое ко-
лено, развести в разные стороны, наклонить, скрестить. И во всех случаях, учени-
ки, наблюдая за расположением уровня воды в сообщающихся сосудах, отмечают, 
что поверхности жидкости в обоих коленах прибора располагаются на одном 
уровне. 
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№28 «Атмо-
сферное дав-
ление» 

Цель работы. Понаблюдать за проявлениями атмосферного давления в разных 
случаях. 
Оборудование: сосуд с водой, пипетка, шприц с поршнем. 
Учащимся предлагается набрать воду с помощью шприца и пипетки. Выполняя 
ради любопытства несколько раз такие действия, ученики стремятся найти им объ-
яснение. Обобщая выводы учащихся, нужно добиться того, чтобы на уроке про-
звучало объяснение, аналогичное тому, которое приведено в учебнике: при подъе-
ме поршня между ним и водой образуется безвоздушное пространство. В это про-
странство под действием атмосферного давления устремляется вода. 

№29 «Гид-
равлический 
пресс» 

Цель работы. Экспериментально проверить закон гидравлического пресса. 
Оборудование: Два шприца с поршнями, трубка (от капельницы). 
Ребята самостоятельно изготавливают модель гидравлического пресса, соединяя 
шприцы с помощью трубки. При проведении эксперимента воду лучше заменить 
воздухом, т.к. при значительных усилиях дети будут разливать воду. Опыт хорош 
тем, что учащийся, нажимая по очереди на большой и на малый поршни, руками 
ощущает разницу в силе. 

№30 «Мо-
дель клапана 
насоса» 

Цель работы. Понаблюдать работу клапана насоса. 
Оборудование: шприц с поршнем (20 мл), кусочек полиэтиленовой пленки, пла-
стилин, сосуд с водой. Ребята с помощью пластилина закрепляют внутри шприца 
кусочек пленки так, чтобы он закрывал носик шприца. Получают модель клапана 
насоса. В шприц легко набирается вода, но при обратном движении поршня плен-
ка закрывает отверстие, и вода не выходит. 

№31 «Сила 
Архимеда» 

Цель работы. Экспериментально проверить наличие силы, выталкивающей тело из 
жидкости. 
Оборудование: мензурка с водой, динамометр, груз. 
Сначала учащиеся определяют вес груза в воздухе, а затем груз, подвешенный на 
динамометре, погружают в воду. Показания динамометра в воде отличаются от его 
показаний в воздухе. Это надо обсудить с учащимися, уточнив причину уменьше-
ния веса тела в жидкости, и определить выталкивающую силу. 

№32 
«Эксперимен-
тальная провер-
ка закона Ар-
химеда» 

Цель работы. Проверить справедливость теоретических расчетов Архимеда. 
Оборудование: отливной стакан, химический стакан, мензурка с водой, динамо-
метр, тело. 
Сначала учащиеся знакомятся с работой отливного стакана. Расположив под от-
водной трубкой химический стакан, наполняют водой отливной стакан. После 
этого, воду из химического стакана следует перелить в мензурку и поставить ста-
кан на место. Подготовительная часть опыта закончена. 
К динамометру подвешивают тело и определяют его вес в воздухе. Затем тело, 
подвешенное к динамометру, погружают в отливной стакан с водой и определяют 
вес тела в воде. 
После прекращения вытекания воды из отливного стакана, предварительно опре-
делив объем жидкости в мензурке, ученики аккуратно выливают содержимое хи-
мического стакана в мензурку и находят общий объем воды в ней. 
По полученным результатам они определяют объем вытесненной телом воды и , 
используя формулу P=pgV, вычисляют вес жидкости. К их общему изумлению, 
вес жидкости, вытесненной телом, оказывается равен выталкивающей силе жидко-
сти. 

№33 «Иссле-
дование ар-
химедовой 
силы»(1) 

Цель работы. Исследовать зависимость архимедовой силы от плотности жидкости 
Оборудование: динамометр, металлический цилиндр, стакан с водой, стакан с рас-
твором соли. 
Подвесьте чугунный цилиндр к крючку динамометра. Медленно опуская цилиндр 
в стакан с водой, наблюдайте за показаниями динамометра. Перенесите цилиндр в 
стакан с раствором соли, и снова измерьте архимедову силу при полном погруже-
нии цилиндра в раствор. 
Зависит ли архимедова сила от плотности жидкости? 
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№38 «Виды 
равновесия 
тел» 

Цель работы. Наблюдение различных видов равновесия тел, имеющих линию опо-
ры. Оборудование: катушка ниток, линейка, карандаш. 
Пред учащимися ставится задача: обеспечить равновесие катушки ниток на линей-
ке различными способами и придумать название разным видам равновесия. Сна-
чала учащиеся кладут линейку на стол, а на линейку кладут катушку ниток. Ка-
тушку смещают вправо и влево и убеждаются в том, что она в любом случае со-
храняет состояние равновесия. Как можно назвать такое равновесие? Теперь уча-
щиеся кладут под линейку карандаш и прижимают концы линейки к столу так, 
чтобы поверхность линейки получилась выпуклой. На вершину выпуклой поверх-
ности помещают катушку. Слегка смещая катушку, убеждаются в том, что она не 
возвращается в прежнее положение равновесия. Дают название такому виду рав-
новесия. 
Далее учащиеся изгибают линейку так, чтобы получилась вогнутая поверхность. 
Помещают катушку на вогнутую поверхность и, смещая катушку в разные сторо-
ны, убеждаются в том, что она возвращается в положение равновесия. Дают назва-
ние и этому виду равновесия. 

№39 «Непод-
вижный 
блок» 

Цель работы. Выяснить преимущества, получаемые при использовании неподвиж-
ного блока; проверить тот факт, что неподвижный блок не дает выигрыша в силе. 
Оборудование: динамометр, катушка ниток, брусок, штатив. Сначала фиксируют 
неподвижный блок (катушка ниток) на штативе. Брусок располагают под непод-
вижным блоком. Перекидывают нить через блок и соединяют с бруском. Другой 
конец нити соединен с динамометром. Учащимся предлагается расположить нить 
как угодно и тянуть ее, поднимая при этом груз (брусок). Учащиеся могут отме-
тить, что груз можно поднять, прикладывая силу в вертикальном направлении. Но 
при помощи неподвижного блока направление действующей силы можно изме-
нить, выбирая наиболее удобное. Здесь же можно отметить еще одну особенность 
неподвижного блока: ось блока не поднимается и не опускается при подъеме гру-
за. Неподвижный блок можно рассматривать как равноплечий рычаг, у которого 
плечи сил равны радиусу колеса. Такой блок не дает выигрыша в силе, но позволя-
ет менять ее направление. 

№40 «Под-
вижный 
блок» 

Цель работы. Выяснить преимущества, получаемые при использовании подвижно-
го блока; проверить тот факт, что подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. 
Оборудование: динамометр, катушка ниток, брусок, штатив. Через подвижный 
блок перебрасывают нить. Один конец нити привязан к перекладине, закрепленной 
на штативе, а другой - к крючку динамометра. Затем определяют вес бруска, под-
вешивая его к обойме блока. Берут динамометр в руку, располагают вертикально и 
натягивают нить так, чтобы блок с цилиндром повис на нити. По показанию дина-
мометра можно определить натяжение нити. 
Сравнение полученных результатов приводит учащихся к выводу: Наблюдается 
выигрыш в силе в 2 раза. 
В завершении этой работы учащиеся в своих тетрадях записывают, что подвиж-
ный блок - это блок, ось которого поднимается и опускается вместе с грузом. 

№41 
«Исследова-
ние зависи-
мости кине-
тической 
энергии тела 
от его скоро-
сти и массы» 

Цель работы. Выяснить зависимость кинетической энергии тела от его скорости и 
массы. 
Оборудование: линейка, ластик, два цилиндра разной массы (старые батарейки 
разного размера). 
Линейку прикладывают к учебнику под некоторым углом. У основания линейки на 
расстоянии 2 см кладут ластик. На середину линейки кладут цилиндр и отпускают 
его. Цилиндр скатывается с линейки и ударяется о ластик. При этом ластик пере-
мещается на некоторое расстояние и совершает работу по преодолению сопротив-
ления преграды. Опыт повторяют, положив цилиндр на верхний конец линейки. 
Затем заменяют маленький цилиндр на большой и повторяют опыт. 
Делают вывод: кинетическая энергия тела тем больше, чем больше его масса и 
скорость. 
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