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ВВЕДЕНИЕ 

В реализуемых федеральных государственных образовательных стан-

дартах основного и среднего общего образования (ФГОС ООО и ОСО) од-

ним из важнейших направлений является нацеленность обучающихся на 

овладение универсальными учебными действиями. Они предоставляют 

множество перспектив для разработки качественно новых методических 

средств. Очень значимо то, чтобы среди всех направлений были такие, ко-

торые бы смогли в достаточной степени обеспечить совокупное достижение 

всех планируемых результатов. К ним относятся логические действия, сти-

мулирующие интеллектуальное развитие, гарантирующие осмысление изу-

чаемых объектов в многообразии внутренних и внешних связей. В их пе-

речне особое положение занимает систематизация и обобщение знаний как 

инструмент организации мыслительной деятельности, который достигается 

в процессе изучения в школе наук в ходе анализа, синтеза, сравнения, клас-

сификации, установкой причинно-следственных связей. 

При изучении требований школьной программы по физике обнаружи-

вается, что одним из важнейших требований является требование формиро-

вания системы знаний (системных знаний – по определению Л. Я. Зориной), 

которые находят своё отражение на итоговом шаге, а именно при система-

тизации и обобщении знаний по каждому разделу и всему курсу в целом. Но 

на практике реализация данного требования в полной мере не выполняется. 

Во многих учебниках не прослеживается отдельных параграфов с обобще-

нием материала по пройдённой главе. Также программой устанавливается 

недостаточное количество часов на выполнение обобщения и систематиза-

ции знаний. Поэтому у обучающихся часто возникают трудности при напи-

сании проверочных работ, в особенности, если раздел достаточно объёмный 

по наполнению информации [7]. 
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Процесс обобщения и систематизации знаний у обучающихся явля-

ется одним из способов формирования научных понятий. В помощь под-

ключаются различные средства обучения. Как показывает практика в основ-

ном используются современные и интерактивные средства обучения. По-

следние несколько лет очень распространены различные образовательные 

платформы, которые частично выполняют функцию учителя. Одной из них 

является онлайн-платформа ЯКласс. На ней представлены как теоретиче-

ские материалы, так и практические задания. Портал постоянно пополня-

ется новыми заданиями, но на нём не предусмотрены материалы обобщаю-

щего характера. 

Проблема систематизации и обобщения знаний разрабатывалась пси-

хологами: Л. С. Выготским, В. В. Давыдовым, С. Л. Рубинштейном и др.; 

дидактами и методистами: В. В. Завьяловым, А. В. Усовой и др. Несмотря 

на это, в выполненных исследованиях рассмотрены не все аспекты много-

гранной проблемы систематизации и обобщения знаний обучающихся. 

Объект исследования – процесс обучения физике в основной и сред-

ней школе. 

Предмет исследования – процесс обобщения и систематизации пред-

метных знаний на уроках физики на примере темы «Оптика». 

Цель исследования – изучение эффективности усвоения знаний обу-

чающимися в основной и средней школе при проведении систематизации и 

обобщения знаний с использованием платформы ЯКласс (на примере темы 

«Оптика») 

В соответствии с целью, объектом, предметом в ходе исследования 

решались следующие задачи: 

1) изучить психолого-педагогическую, философскую и методическую 

литературу по исследуемой проблеме; 

2) выделить способы и приёмы систематизации и обобщения знаний 

при изучении физики; 
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3) рассмотреть требования к образовательным результатам освоения 

материала по теме «Оптика» в основной и средней школе; 

4) разработать методические рекомендации по организации система-

тизации и обобщения знаний средствами платформы ЯКласс по теме «Оп-

тика»; 

5) обобщить результаты исследования в научных статьях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1. Понятия систематизация и обобщение знаний в психолого-

педагогической, философской и методической литературе 

Одна из важных задач современного образования – построение си-

стемы обучения, формирование у обучающихся системы знаний. Система-

тизация и обобщение знаний у обучающихся, обучение их приёмам само-

стоятельной систематизирующей деятельности является одной из главных 

задач по улучшению уровня знаний школьников [14]. 

Вопрос систематизации и обобщения – прежде всего, гносеологиче-

ский, в то же время, и психологический, и педагогический. К этому вопросу 

обращались на разных уровнях выдающиеся дидакты. Например, Ян Амос 

Коменский, в своей знаменитой работе «Великая дидактика» высказал 

мысль: «все знания должны располагаться таким образом, чтоб предстоящее 

всегда основывалось на предыдущем, а предыдущее укреплялось предстоя-

щим». Великий русский педагог К. Д.Ушинский отметил что: «Только си-

стема, разумеется, умная, выходит от сущности предмета и дает нашему зна-

нию власть» [9]. 

Впервые модель систематизации накопленного знания принадлежит 

древнегреческому философу Аристотелю. Ученик Платона разграничил все 

знания на теоретические, практические и творческие. Первую группу вели-

кий мыслитель относил к научным знаниям, остальные две группы знаний 

не являются научными [6]. 

В философской литературе систематизация рассматривается прежде 

всего, как логико-гносеологический процесс. По высказыванию Б. М. Кед-

рова – понятие синтез соответствует понятию систематизация, синтез – это 

систематизация каких-то элементов. Некоторые авторы рассматривают си-

стематизацию знаний как «дискурсивный логический процесс обобщения, 
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систему завершающих знаний, упорядочивающую знания по системообра-

зующим свойствам» [9]. Обобщение в философии определяется как способ 

выделения общих черт, признаков, зависимостей и закономерностей опре-

делённой предметной области путём перехода на более высокий уровень аб-

стракции и формулировании соответствующих понятий. В обобщение вхо-

дят все общенаучные методы и процедуры исследования – абстрагирование, 

определение, анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, аналогия, 

моделирование и др. На разных этапах обобщения основополагающая роль 

отводится только одному из приёмов и методов, остальные же могут ча-

стично дополнять [42]. 

Огромный интерес к систематизации и обобщению как виду мысли-

тельной деятельности проявляли выдающиеся отечественные психологи Л. 

С. Выготский, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн. Вопросы обобщения и си-

стематизации знаний и умений поднимают в своих трудах Я. А. Коменский, 

К. Д. Ушинский. 

В психологии систематизация и обобщение знаний относятся к прие-

мам умственной деятельности. Анализ психолого-педагогической литера-

туры, касающийся понятий «систематизация» и «обобщение», позволяет 

сделать следующие определения данных понятий: 

Систематизация – приведение частей целого в какой-либо определен-

ный порядок, в котором составленные части, будучи в известных связях и 

отношениях друг к другу, составляют единое целое [11]. С первого дня обу-

чения у учащихся начинает активно включаться в работу мыслительная де-

ятельность. На протяжении всего школьного курса учащиеся проводят мыс-

лительные процессы, которые и составляют основу систематизации. Таким 

образом, систематизация осуществляется в результате мыслительной дея-

тельности человека. 

Обобщение (лат. generalisatio) – это такой прием мышления, в резуль-

тате которого устанавливаются общие свойства и признаки объектов. Дан-
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ный термин используется для выражения многих аспектов процесса пони-

мания изучаемого материала. В. В. Давыдов выделяет две группы явлений, 

которые описывают понятие «обобщение»: 1 – сам процесс обобщения, и 2 

– результат процесса обобщения. В первом случае указывается переход ре-

бёнка от описания свойств отдельного предмета к их нахождению и выде-

лению в целом классе подобных предметов. Во втором случае отмечается 

умение ребёнка отвлечься от некоторых частных варьирующихся признаков 

предмета [4]. 

Проблема систематизации и обобщения знаний также разрабатыва-

лись дидактиками и методистами: М. А. Даниловым, В. В. Завьяловым, 

А. Н. Звягиным, В. В. Мултановским, А. В. Усовой и др. Систематизация и 

обобщение знаний и умений в методической литературе является централь-

ным элементом при формировании системного мышления и реализации 

принципа системности. Системность знаний – это качество результата про-

цесса усвоения. Оно заключено в содержании знаний как подтверждения 

единства определённого количества неоднородных объектов относительно 

общего свойства и способа обобщения. Обоснование строится на струк-

турно-иерархических, генетических и функциональных связях этих предме-

тов. Систематичность знаний относится к понятию «систематика», что озна-

чает упорядочение, классификация объектов относительно общего родового 

или видового признака. Систематичность можно определить как качество 

знаний, которое описывает присутствие в сознании обучающихся структур-

ных или иерархических связей между отдельными компонентами знаний. 

Таким образом, под системностью и систематичностью мы понимаем 

прежде всего качество результата процесса организации знаний в систему – 

систематизации [10]. Но между понятиями «обобщение» и «систематиза-

ция» нельзя ставить знак равенства, так как существует ряд различий, кото-

рый с точки зрения гносеологии показано в работе С. С. Суровикиной «О 

систематизации и обобщении знаний в школьных учебниках». По её мне-

нию, обобщение – один из процессов познания, который осуществляется в 
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результате мыслительной деятельности, заключающейся в диалектическом 

соединении сведении многообразных признаков (объектов) к единой основе 

и выведения всевозможных частных свойств и признаков из этой основы. 

Систематизация – один из процессов познания, который осуществляется в 

результате мыслительной деятельности по приведению связанных между 

собой элементов в соответствующую поставленной цели систему. В. И. Куд-

ряшов в статье «Некоторые вопросы систематизации знаний учащихся» вы-

сказывается аналогично предыдущим определениям. Однако в его статье 

есть важное дополнение. Он утверждает, что процессу систематизации 

предшествует процесс обобщения знаний [10]. 

Изучение философо-психолого-педагогической литературы показы-

вает, что обобщение и систематизация знаний и умений учащихся является 

важным принципом учебной деятельности. Грамотная организация обобще-

ния и систематизации знаний вносит большой вклад в интеллектуальное 

развитие обучающегося, тем самым обеспечивается достижение глубоких и 

прочных знаний. 

Целью систематизации является обогащение памяти, установление 

логических связей между вновь изучаемым и ранее изученным материалом, 

расширение кругозора, приведение знаний в систему, самоорганизация уче-

ника. Целью обобщения является максимальное отстранение от характер-

ных признаков чего-либо. 

В нашей работе мы будем пользоваться определением систематиза-

ции, данным в педагогическом словаре, и определением обобщения, дан-

ным В. В. Давыдовым. Систематизация (от греч. systema – целое, состоящее 

из частей) – мыслительная деятельность, в процессе которой изучаемые объ-

екты организуются в определённую систему на основе выбранного прин-

ципа. Обобщение (лат. generalisatio) – в обучении, мыслительное действие, 

выявляющее отношение и связи частных и общих свойств усваиваемого ма-

териала. 
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1.2. Приёмы систематизации и обобщения знаний 

Для приведения знаний обучающихся в систему учителю необходимо 

использовать в своей работе различные приёмы и средства обобщения и си-

стематизации знаний, которые бы способствовали повышению овладения 

методом систематизации в целом. Понятие «метод обучения» является од-

ним из центральных понятий в дидактике. В зарубежной литературе термин 

«метод» трактуется как способ. В самом широком смысле этого слова под 

методом понимают средства, способы, пути достижения определённых це-

лей, способы решения определённых задач. 

Близким к понятию «метод обучения» является понятие «методиче-

ский приём», который определяет детали метода, его элементы, составные 

части или отдельные шаги в той познавательной работе, которая происходит 

при применении данного метода, эффективность которого в значительной 

мере определяется составом методических приёмов, используемых учите-

лем в данном методе. Нередко в процессе обучения методы и приёмы обу-

чения переплетаются, иногда переходят друг в друга. Один и тот же вид ра-

боты выступает то как метод, то как приём. Проблема их взаимосвязи, диа-

лектического перехода метода в приёмы и приема в методы имеет важное 

значение, и на сегодняшний момент он ещё недостаточно изучен [20]. 

Одним из составляющих понятия «метод обучения» является понятие 

«средства обучения». Средства обучения – обязательный элемент оснаще-

ния учебных кабинетов и их информационно-предметной среды, а также 

важнейший компонент учебно-материальной базы школ различных типов и 

уровней. К средствам обучения относят различные материальные объекты, 

в том числе искусственно созданные специально для учебных целей и во-

влекаемые в воспитательно-образовательный процесс в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и учащихся 

[11]. Средства обучения в полной мере осуществляют реализацию принципа 
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наглядности, способствуют совершенствованию эффективности учебного 

процесса. 

При анализе методической литературы было выделено несколько 

классификации систематизации знаний. Мы приведём только две. Первая 

классификация приёмов систематизации знаний составлена М. Д. Даммер 

непосредственно при обучении физике [5]. 

1. Приёмы систематизации знаний, способствующие формирова-

нию умения проводить структурный анализ текста. К данным приёмам от-

носятся выделение главных мыслей текста, определение общей идеи текста 

в целом, определение места изучаемого вопроса в структуре темы и место 

темы в структуре раздела, работа с оглавлением учебника. 

Например, если рассматривать УМК А. В. Перышкина, то в учебнике 

за 8 класс в главе «Световые явления» можно предложить ученикам про-

честь заранее подготовленный и распечатанный первый параграф без его 

названия. При прочтении текста необходимо отмечать по мнению учащихся 

главные мысли, которые можно фиксировать в тетради. После прочтения 

провести обсуждение по содержанию параграфа и попросить дать ему 

название, тем самым мы выделим общую идею параграфа. Далее обратиться 

к оглавлению учебника и посмотреть какие темы будут изучаться в главе. 

Кратко обозначить место темы в структуре раздела и связь с последую-

щими. 

2. Приёмы, способствующие систематизации знаний о физических 

понятиях. К ним относят составление плана изучаемого материала, состав-

ление системного рассказа, различные виды конспектирования изучаемого 

материала, определение физических величин различными способами, опре-

деление физических величин в комплексе, использование постепенно 

усложняющихся рисунков и графиков. 

Например, в теме «Оптика» можно устроить лабораторную работу по 

определению фокусного расстояния линзы различными способами. Первый 
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способ – определение фокусного расстояния, исходя из формулы (1) для 

тонкой линзы: 

𝐹 =
𝑎 ∙ 𝑏

𝑎 + 𝑏
.                                                        (1) 

Второй способ – определение фокусного расстояния, исходя из формулы (2) 

сферической линзы: 

1

𝐹
= (𝑛21 − 1) (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
).                                        (2) 

3. Приёмы систематизации, способствующие формированию уме-

ний устанавливать связи и отношения между понятиями, представлять в 

наглядной форме результаты систематизирующей деятельности. К ним от-

носят составление различных таблиц, составление граф-схем, работа со 

справочником. 

Например, в теме «Оптика» очень удобно использовать таблицу, в ко-

торой отражены схема построения предмета в линзе, указано положение 

предмета и вид изображения (рисунок 1). 

Данные приёмы будут в полной мере формировать у учеников умение по 

самостоятельной систематизации приобретённых знаний. 

Для систематизации знаний учащихся некоторые авторы предлагают 

другие методические приемы, которые нашли отражение и в работе М. Д. 

Даммер: 

− составление таблиц формул, выражающих взаимосвязь физиче-

ских величин, относящихся к какому-либо определенному разделу физики; 

− построение квалификационных схем, посредством которых вы-

ражаются отношения подчинения (между видовыми и родовыми поняти-

ями, имеющими ближайший общий род); 

− Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Поло-

жения о проверке на объем заимствования и размещения в электрон-

ной библиотечной системе выпускных квалификационных работ обу-

чающихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 
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Рисунок 1 – Построение изображения в собирающей линзе 
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− построение таблиц, в которых в определенной системе пред-

ставлены свойства тел и основные наиболее важные их применения в тех-

нике; 

− составление сводных таблиц, в которых учебный материал по 

теме и разделу отражен с помощью различных знаков и символов, в опреде-

ленную систему на основе выбранного признака [41]; 

− составление опорного конспекта, в котором кратко будут изло-

жены основные вопросы изучаемого материала; 

− составление кластера, при построении которого у обучающихся 

будут развиваться не только умения по систематизированию полученных 

знаний, но и творческое мышление, и воображение; 

− составление ментальных карт (интеллект-карт), в процессе ко-

торого учащиеся смогут выделить межпредметные, внутрипредметные 

связи. 

Мы проанализировали различные УМК по способам представления 

обобщающего материал по разделам курса.  

Например, в УМК В. В. Белаги систематизация знаний представлена 

после каждого раздела (рисунок 2). В учебниках 7-9 классов данная выноска 

называется «Подведём итоги» [22; 23; 24]. Автор всю информацию пред-

ставляет в виде очень краткой выноски основных мыслей и идей раздела и 

в виде граф-схем, в которых отражены названия физических величин и фор-

мулы, а также взаимосвязь между физическими явлениями. 
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Рисунок 2 – Раздел «Подведём итоги» из учебника УМК В. В. Белаги 

В УМК А. В. Грачёва обобщающий материал представлен после каж-

дого параграфа в выноске «Итоги» (рисунок 3) [26; 27; 28]. В конце каждой 

главы имеет систематизирующий материал, который назван так же, как и 

глава. 

 

Рисунок 3 – Раздел «Итоги» из учебника УМК А. В. Грачёва 

 

В УМК О. Ф. Кабардина систематизация знаний представлена после 

каждого раздела. Данная выноска называется «Основные понятия и законы» 

(рисунок 4) [29; 30; 31]. Автор всю информацию обобщил в виде текста, в 
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котором имеются определения понятий, формулировки законов, пояснение 

различных явлений. 

 

Рисунок 4 – Раздел «Основные понятия и законы» 

из учебника УМК О. Ф. Кабардина 

В УМК А. В. Перышкина обобщение материала представлена после каж-

дого раздела. В учебниках 7-8 классов данная выноска называется «Итоги 

главы» (рисунок 5) [32; 33; 34]. Автор выделяет основные понятия и фор-

мулы, которые использовались в разделе. В 9 классе идёт усложнение. Здесь 

также представлены основные понятия и формулировки законов, но они 

даны в произвольном порядке. Задача обучающихся – соотнести формули-

ровку и название закона (определения) Изъято по решению правооблада-

теля в соответствии с п. 4.2 «Положения о проверке на объем заимствования 

и размещения в электронной библиотечной системе выпускных квалифика-

ционных работ обучающихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 

16-03/26. 

. 
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Рисунок 5 – Раздел «Итоги главы» из учебника УМК А. В. Перышкина 

В УМК Н. С. Пурышевой систематизация знаний представлена после 

каждого раздела. В учебниках 7-9 классов данная выноска называется «Ос-

новное в главе» (рисунок 6) [35; 36; 37]. Автор всю информацию представ-

ляет в виде классификационных схем и различных таблиц, в которые зане-

сены и определения, и формулы, и обозначения физических величин, и еди-

ницы измерения физических величин, и графики, и рисунки, и др. 

 

Рисунок 6 – Раздел «Основное в главе»  

из учебника УМК Н. С. Пурышевой 
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В УМК Г. Н. Степановой систематизация знаний представлена после 

каждого раздела. В учебниках 7-9 классов данная выноска называется «Под-

ведём итоги» (рисунок 7) [38; 39; 40]. Автор всю информацию представляет 

в виде выноски основных мыслей и идей раздела. Помимо этого, в отдель-

ном столбике под названием «Пиши правильно» вынесены различные поня-

тия, которые использовались в данном разделе. 

 

Рисунок 7 – Раздел «Подведём итоги» 

из учебника УМК Г. Н. Степановой 

Таким образом, проанализировав различные УМК, можно сделать 

следующие выводы: 

− систематизация знаний в учебниках в основном строится через при-

емы, способствующие формированию умений устанавливать связи и отно-

шения между понятиями, посредством представления результатов в нагляд-

ной форме; 

− систематизация знаний строится через описание физических поня-

тий; 
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− в различных УМК систематизации знаний уделяется внимание 

лишь в конце разделов. Но системное освоение учебного материала воз-

можно на всех этапах его изучения. В учебниках не представлены приёмы 

систематизации, позволяющие проводить эту деятельность на ранних эта-

пах формирования понятий. 

1.3. Особенности работы платформы ЯКласс 

С момента принятия ФГОС предполагается организация информаци-

онно-образовательной среды, которая будет осуществлять образовательную 

деятельность с использованием комплекса информационно-образователь-

ных ресурсов [14]. Независимо от этого начали появляться различные обра-

зовательные платформы, которые смогли разнообразить образовательный 

процесс. Наиболее популярные такие образовательные платформы, как Рос-

сийская электронная школа (РЭШ), Учи.ру, ЯКласс, онлайн школа Фокс-

форд, Домашняя школа InternetUrok.ru, и др. С помощью данных ресурсов 

расширяются границы возможностей у учителя и обучающегося, тем самым 

образовательный процесс наполняется новыми педагогическими технологи-

ями, используемых на уроках. Как уже было сказано одним из популярных 

образовательных платформ является ЯКласс. 

Платформа ЯКласс – образовательный интернет-ресурс для школьни-

ков, студентов, учителей и родителей. Данный ресурс начал свою деятель-

ность в марте 2013 года. На сегодняшний день онлайн-площадку исполь-

зуют 12 миллионов пользователей из 50000 школ России, Австрии, Арме-

нии, Беларуси, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Узбе-

кистана, Финляндии. «ЯКласс» – выпускник акселератора ФРИИ (Фонд раз-

вития интернет-инициатив) (Акселератор ФРИИ – это интенсивная трехме-

сячная программа по ускоренному развитию ИТ-компаний, которая прохо-

дит в Москве три раза в год.), резидент программ «Сколково» и Microsoft. 

База ЯКласс содержит 1,6 триллиона заданий по 16 предметам школьной 

программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР (рисунок 8) [43]. Платформа организована по 
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технологии Genexis (от англ. generate exercise – генерация задач). В основе 

технологии лежит принцип генерации задач. Первоначально эта технология 

предназначалась только для студентов технических вузов, но в 2009 году 

система генерации задач внедряется в процесс образования в нескольких ев-

ропейских школах [1]. 

 

Рисунок 8 – Пример страницы профиля Кириленко Валентины Вадимовны 

Функциональные возможности данной платформы многочисленны: 

организация обучения; организация тестирования знаний обучающихся по 

курсу изученного материала; обеспечение контроля получаемых учебных 

достижений за прохождение и решение различных заданий; мониторинг 

прохождения учебного процесса и др. 

Использование данного ресурса в школьном обучении позволяет осу-

ществить: 

− возможность дополнительной мотивации обучающихся органи-

зованной на принципе геймификации или соревновательности. За верно ре-

шённые задания ученики получают определённое количество баллов. Чем 

больше балл, тем выше ученик будет находиться в рейтинге класса, школы. 

Элемент здорового соревнования у обучающихся направлен на развитие 

способности к самообучению, что соответствует ФГОС третьего поколения. 

Учитель может стимулировать учащихся посредством вручения грамоты на 
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сайте, которую можно скачать и распечатать для формирования индивиду-

ального портфолио [3]; 

− возможность обобщающей деятельности. В каждой изучаемой 

теме есть различные физические величины, опыты, законы, теории, при-

боры, явления, устройства, механизмы, машины, которые можно описывать 

с помощью обобщающих планов. При загрузке материала учащимся на 

платформу можно дополнительно прикреплять необходимый обобщающий 

план, по которому ученики должны самостоятельно описывать соответству-

ющую позицию. Готовые обобщающие планы о физических элементах зна-

ний есть у А. В. Усовой [21]; 

− возможность систематизирующей деятельности. Обучающиеся, 

постепенно проходя уроки на платформе, могут помечать те моменты, глав-

ные мысли, которые выделены в тексте. Из них в конце темы или раздела 

можно составить систематизированный материал, который может приго-

диться для написания контрольной работы, всероссийской проверочной ра-

боты (ВПР), основному государственному экзамену (ОГЭ) и другим рабо-

там (пример такого конспекта представлен в приложении 1). А. Н. Звягин 

утверждает, что особое значение необходимо придавать материализации си-

стематизации знаний в идеограммах. Такой метод систематизации можно 

организовать на платформе, например, составив таблицу, в которой показы-

ваются открытия, способствующие развитию корпускулярной теории света 

[8]; 

− дистанционное обучение. Ученик всегда может восполнить про-

пущенный материал, используя данный ресурс. Он сможет не только изу-

чить тему, но и сразу же отработать различные задания по пройденной теме. 

Учителям предоставляется возможность обучать через образовательный 

портал тогда, когда они не имеют возможности давать очные уроки без от-

рыва от образовательного процесса, например, при болезни или прохожде-

нии различных курсов повышения квалификации. Тем самым программа бу-

дет пройдена вовремя [13]; 
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− дифференцированный подход в обучении. Учитель может по 

своему усмотрению создавать проверочные и домашние работы с различ-

ным уровнем сложности для каждого ученика, тем самым контролируя сте-

пень усвоения материала [2]; 

− индивидуальный подход в обучении. Ученику даётся возмож-

ность работать в том режиме, в котором ему комфортно, причём также есть 

возможность вернуться к пройденному материалу, повторить теорию, 

пройти тренировочный вариант практического задания столько раз, сколько 

это необходимо учащемуся, и после этого выполнить предоставляемую учи-

телем самостоятельную работу, либо проверочную работу, либо выполнить 

домашнее задание по теме [3]; 

− интерактивность образования. Посредством интерактивности 

обеспечивается деятельностный подход к обучению, также создаются усло-

вия для формирования критичности мышления у обучающегося, навыков 

самоконтроля, умения планировать [16]; 

− экономию учительского времени. Нередко учитель, проверяя 

самостоятельные и проверочные работы тратит большое количество вре-

мени. А если учесть, что для каждого ученика на портале генерируются свой 

вариант заданий, то проверка такого количества работ может затянуться. 

Однако данная проблема успешно решена. Учителю достаточно перейти в 

раздел «Результаты учащихся», где уже будет отчёт о количестве и качестве 

выполнения заданных работ. 

Стоит отметить ещё одну особенность сайта – вписывание своего ва-

рианта ответа. Если обучающийся допускает какую-то грамматическую, ор-

фографическую или пунктуационную ошибку, то ответ сайтом не засчиты-

вается. Также это происходит, если ученик допускает какую-то пользова-

тельскую ошибку, например, случайно нажимает два раза на пробел. Но, с 

другой стороны, это дополнительная возможность отработки чёткого запол-

нения результатов, ведь на экзаменах при вписывании в бланки ответов учи-

тывается каждый символ. 



23 

 

В неавторизированном профиле, если вы зарегистрированы в статусе 

репетитора, а также в авторизированном профиле, если вы зарегистриро-

ваны в статусе учителя, есть возможность просмотра материалов для учите-

лей, которые содержат в себе технологическую карту. В ней помещены тео-

рия, задания, дополнительные задания, скрытые от учеников, тесты и про-

верочные тесты, которые также скрыты от учеников. В разделе «теория» 

можно посмотреть название выдаваемого материала и его краткое описание. 

В разделах «задания» и «дополнительные задания» также представлено 

название, вид задания (выделено 4 вида: 1 вид – рецептивный, 2 вид – ин-

терпретация, 3 вид – анализ, 4 вид – другой), степень сложности (легкое, 

среднее сложное), количество баллов, начисляемое за правильно решённое 

задание, а также его описание. В разделах «тесты» и «проверочные тесты» 

представлено название, рекомендованное время, сложность, количество 

баллов и описание предназначения тестов. В описании ко всем видам работ 

содержится информация о деятельности обучающихся, то есть данный ма-

териал можно использовать уже как заготовку при составлении технологи-

ческих карт урока в колонке «деятельность обучающихся». 

Для более эффективной работы на портале можно приобрести под-

списку «Я+», которая является платной. Покупая её, у учителя появляется 

возможность выдавать проверочные работы учащимся, создавать свои ва-

рианты, тем самым формируя личный банк заданий. У обучающихся, в свою 

очередь, появляется возможность с помощью онлайн-репетитора разобрать 

шаги решения задачи и возможные ошибки. Также ученикам предоставля-

ются дополнительные преимущества в виде видеолекций и интерактивных 

заданий. Для выпускников будет интересна такая опция, как подготовка к 

основному государственному экзамену (ОГЭ), единому государственному 

экзамену (ЕГЭ), а также для остальным учащихся – подготовка к всероссий-

ским проверочным работам (ВПР). Но данная опция приводит к тому, что 

учащиеся находятся не в равных условиях. 
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На портале еженедельно выпускают онлайн-уроки по различным ба-

зовым предметам, а также проводят онлайн-уроки по внеурочной деятель-

ности. Если ученик не смог попасть на данный урок, то он в свободное время 

сможет его посмотреть, так как прошедшие онлайн-уроки сохраняются. 

Также на портале выкладывают расписание на месяц будущих онлайн-уро-

ков. Учитель может зарегистрировать обучающихся на урок и тогда, когда 

будет транслироваться прямой эфир, ссылка на трансляцию придёт в лич-

ный кабинет учителя и ученика за один час до начала вебинара (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Скриншот страница с прошедшими онлайн-уроками 

Одной из главных страниц платформы является новостная лента (ри-

сунок 10). На ней представлены новости из разных сфер деятельности, но 

все они связаны с образовательной деятельностью. Например, публикуются 

новости о предстоящих конференциях, форумах и марафонах для учителей, 

олимпиадах для обучающихся, различных праздниках и как к ним можно 

подготовиться, психологические советы в работе с детьми, интересные 

факты, идеи для проведения каникул и праздников и др. 
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Рисунок 10 – Скриншот страницы с новостной лентой 

Раздел «Олимпиады» вынесены на отдельную страницу. На ней пуб-

ликуются только олимпиады, проводимые по инициативе «ЯКласс». Уча-

стие в них добровольное и бесплатное. Каждый участник получает именной 

диплом с указанием места в рейтинге и количеством набранных баллов. По-

бедителям олимпиады вручаются уникальные призы. 

На платформе организован внутренний рейтинг по всем школам Рос-

сии. Также есть возможность просматривать рейтинг не только своей 

школы, но и отдельно рейтинг классов в школе, а также рейтинг учащихся 

среди своего класса. Это представлено в разделе «ТОПы». 

Для обучающихся большой интерес может вызвать раздел «Пере-

менка». На странице имеются различные тесты, посвященные каким-то зна-

чимым событиям или праздникам. Также есть занимательные задачки, пред-

назначенные для развития смекалки, логики, математических навыков, и на 

данный момент представлена одна задача в рубрике «Вопросы замечатель-

ных людей» – задача Льва Толстого про шапку. 
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На данный момент платформа ЯКласс готова предложить теоретиче-

ские материалы, практические задания и тесты по следующим предметам: 

геометрия 7-11 класс, математика 1-6 класс, информатика 5-11 класс, био-

логия 5-11 класс, история 5 класс, основы финансовой грамотности, литера-

турное чтение 2-4 класс, русский язык 1-11 класс, английский язык 1-11 

класс, физика 7-9 класс, химия 8-9 класс, география 5-7 класс, окружающий 

мир 1-4 класс, природоведение 5 класс, обществознание 8-9 класс, видео-

уроки от ИнтернетУрок, КПК «Цифровая образовательная среда», подго-

товка к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, предметы «1С:Школа», алгебра и начала матема-

тического анализа. 

Выводы по главе 1 

Теоретический анализ процессов обобщения и систематизации учеб-

ного материала по физике позволил сформулировать следующие положе-

ния:  

– обобщение и систематизация учебного материала не являются сино-

нимами, они дополняют друг друга, так как процесс обобщения - процесс 

познания, который сводится к соединении информации, являющейся общей 

для какого-либо признака, а систематизация – процесс познания, который 

сводится к составлении определённой системы из той информации, которая 

уже обобщена; 

– одним из важнейших требований школьной программы является 

требование формирования системы знаний, которое реализуется на этапе 

систематизации и обобщения знаний по каждому разделу и всему курсу в 

целом; 

– для повышения уровня овладения методами систематизации и обоб-

щения знаний учителю необходимо использовать в своей работе различные 

приёмы и средства обобщения и систематизации знаний; 
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– в различных УМК систематизации знаний уделяется внимание лишь 

в конце разделов, но системное освоение учебного материала возможно на 

всех этапах его изучения; 

– образовательные платформы являются популярными средствами 

обучения, которые способствует последовательному и эффективному обу-

чению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотеч-

ной системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПЛАТФОРМОЙ ЯКЛАСС  

ПРИ ОБОБЩЕНИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ 

2.1 Организация обобщения и систематизации знаний по физике 

средствами платформы ЯКласс 

Обобщение и систематизация знании на уроках это один из важных 

моментов в обучении. Поэтому необходимо находить возможность реали-

зовывать данные процессы на уроках последовательно. В учебных планах в 

некоторых темах отводится отдельное время на обобщение знаний. Как 

правло это занимает один урок, но на практике такие уроки обычно заме-

няют решением задач или же вовсе отдают этот урок на изучение следую-

щей темы. Чтобы исключить подобных ситуаций, учителю необходимо ка-

чественно разработать систему организации обобщения знаний учащихся на 

уроках. Хотелось бы обратить внимание, что это должно быть методично и 

регулярно. В нынешней ситуации такую систему можно реализовать с по-

мощью платформы ЯКласс. 

Как мы знаем, в каждой теме по предметам есть теоретический мате-

риал, практические задания, а также тест. В дополнение учитель может ещё 

самостоятельно создавать практические работы, прикреплять интересные 

материалы для расширения научного кругозора учащихся. Материалы, 

представленные на платформе, в основном передают только главные мысли 

темы, рассказанной на уроке учителем или же прочитанными учеником в 

учебнике. Но иногда материал представлен в большом объеме, поэтому учи-

телю желательно выделить основополагающие положения и вынести их от-

дельно в прикреплённый документ к выдаваемому домашнему заданию. Та-

ким образом, у учеников всегда будет возможность повторить материал 

быстро, качественно и не отвлекаясь на «посторонний» материал. 

Проанализировав материал различных УМК по теме «Оптика», мы со-

ставили сравнительную таблицу 1. В ней представлены различия между ма-

териалами учебника и платформы, а также общий материал.
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Таблица 1 – Сравнение содержания темы «Оптика» в различных УМК с платформой ЯКласс 

№ УМК/класс Общее Различия Выводы 

1 Белага В.В. 

9 класс 

Материал в параграфах, 

посвящённый геометриче-

ской оптике в учебнике, и 

материал, представленный 

на платформе, совпадают. 

В учебнике не представлен материал по полному внут-

реннему отражению света, который на платформе выне-

сен в тему «Понятие преломления света. Закон прелом-

ления». В параграфах, посвящённых линзе, в учебнике 

не рассматриваются формула для нахождения оптиче-

ской силы линзы с разными радиусами кривизны, кото-

рая на платформе вынесена в тему «Линзы. Фокусное 

расстояние» и формула оптической силы системы из 

двух линз, которая на платформе вынесена в тему «Оп-

тическая сила линзы». В учебнике есть параграф, посвя-

щённый интерференции волн, отдельно дифракции 

волн и света, также поперечность световых волн. Спек-

тры в учебнике не рассмотрены.  

Работая по данному учебнику и за-

нимаясь на платформе, то одна 

треть информации разница, по-

этому использование платформы 

сводится к тому, что учителю необ-

ходимо будет самостоятельно до-

бавлять информацию и конструи-

ровать задания для того, чтобы в 

полной мере изучить материал. 

2 Грачёв А.В. 

9 класс 

Материал по геометриче-

ской оптике в основном 

совпадает с материалом, 

предложенном на плат-

форме. 

Отдельно в учебнике рассматриваются темы «Прелом-

ление света в призме», «Границы применимости зако-

нов оптической оптики. Интерференция. Дифракция», 

которые на платформе не рассматривается. В учебнике 

не рассматриваются вопросы по дисперсии света, спек-

трам и их типам, постулатам Бора, которые вынесены в 

теме «Электромагнитное 

поле» на платформе. 

Материал, изложенный в учебнике 

представлен только в 9 классе, ко-

гда на платформе в 8 классе разби-

раются вопросы по геометриче-

ской оптике, а в 9 классе по волно-

вой оптике. Материал по волновой 

оптике разнится, следовательно, 

учителю при работа с данной плат-

формой необходимо выкладывать 

дополнительный 

материал для изучения школьной 

программы. 

3 Кабардин 

О.Ф.  

8 класс 

Излагаемая информация в 

учебнике совпадает с ин-

формацией, представлен-

ной на платформе.  

В учебнике двойственная природа света рассматрива-

ется сразу же, а не разбита на отдельные классы, как на 

платформе. Также в учебнике рассматривают сфериче-

ские зеркала, которые на платформе не отражены. В 

Материал, представленный в учеб-

нике, в некоторых параграфах из-

лагается более подробно, чем на 
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учебнике рассмотрено больше оптических приборов, 

чем на платформе. 

платформе, но он полностью сов-

падает. 

4 Перышкин 

А.В. 

8 класс 

Почти все темы, представ-

ленные на платформе, дуб-

лируются из учебника. 

В учебнике есть параграф «Видимое движение светил», 

который на платформе ЯКласс никак не отражён. 

На платформе в теме «Отражение света. Закон отраже-

ния» рассматриваются виды отражений, которые в учеб-

нике не описаны. Также на платформе в теме «Понятие 

преломления света. Закон преломления» выделяют по-

нятия «абсолютный показатель преломления среды» и 

«относительный показатель преломления среды», кото-

рые в учебнике никак не фиксируются (есть только об-

щее понятие «показатель преломления»). В учебнике не 

представлен материал по полному внутреннему отраже-

нию света, который на платформе вынесен в тему «По-

нятие преломления света. Закон преломления». В пара-

графах, посвящённых линзе, в  

учебнике не рассматриваются формула для нахождения 

оптической силы линзы с разными радиусами кри-

визны, которая на платформе вынесена в тему «Линзы. 

Фокусное расстояние» и формула оптической силы си-

стемы из двух линз, которая на платформе вынесена в 

тему «Оптическая сила линзы». На платформе больше 

раскрыта тема «Глаз как оптическая система». В учеб-

нике отсутствует параграф, посвящённый оптическим 

приборам. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что материал, представленный 

на платформе, почти полностью 

совпадает с информацией, давае-

мой в учебнике. Понятия и форму-

лировки законов в точности вос-

произведены и там, и там. На плат-

форме по каждой теме есть мате-

риал, не отражённый в учебнике. 

Его можно включать в уроки, как 

дополнение к теме или же выно-

сить на самостоятельное изучение. 

Разбиение материала на платформе 

по классам также соответствует 

разбиению информации в учебни-

ках. 

5 Перышкин 

А.В. 

9 класс 

Представленный материал 

на платформе полностью 

совпадает с информацией 

в учебнике. На платформе 

информация представлена 

в более кратком содержа-

нии, чем в учебнике. 

Различия отсутствуют.  
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6 Пурышева 

Н.С. 

7 класс 

В основном, информация, 

представленная в учеб-

нике и на платформе, сов-

падает. 

В учебнике включены дополнительные параграфы «Во-

гнутые зеркала и их применение», «Волоконная оп-

тика». Материал, представленный на платформе, разбит 

на 2 класса: восьмой и девятый, когда в учебнике весь 

материал изучается в седьмом классе. 

Материал, представленный в учеб-

нике, излагается более подробно, 

чем на платформе, но он полно-

стью совпадает.  

7 Степанова 

Г.Н. 

9 класс 

Материал по геометриче-

ской оптике, представлен-

ный в учебнике совпадает 

с материалом,  

В учебнике рассматривается формула тонкой линзы, а 

на платформе представлена формула для нахождения 

оптической силы линзы с 

Материал, представленный в учеб-

нике более полно раскрыт, чем на 

платформе.  

  представленном на плат-

форме. 

разными радиусами кривизны. В учебнике рассматрива-

ются волновые свойства света: дифракция, интерферен-

ция, поляризация, также рассматривается шкала элек-

тромагнитных излучений и способы регистрации иони-

зирующих излучений. 
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Исходя из табличных данных, мы пришли к выводу, что материал, 

представленный на платформе, разработан по УМК А. В. Перышкина с до-

полнениями. В основном материал по геометрической оптике везде одина-

ковый. Разница заметна только при изучении тем по волновой оптике. 

В параграфе 1.2 представлен анализирующий материал по различным 

УМК, в котором содержится информация о наличии обобщённого и систе-

матизирующего материала в учебниках. Обобщённый материал по каждому 

параграфу хорошо представлен в учебниках А. В. Грачёва. Опираясь на дан-

ный УМК, учитель может включать в уроки на этапе подведения итогов 

урока материал, составленный и выложенный на платформе ЯКласс. В 

конце изучения темы весь обобщённый материал, который был представлен 

на уроках, необходимо систематизировать, воспользовавшись каким-либо 

приёмом (см. параграф. 1.2). 

Используя платформу во время обучения, учителю необходимо посто-

янно добавлять материал, который представлен в учебнике, но не представ-

лен на платформе. Это происходит из-за того, что переработка учебников 

идёт быстрее, чем обновление материалов на платформе, поэтому данный 

факт учитель должен учитывать и выставлять «свежий» материал. Если с 

учебником А. В. Перышкина материал платформы совпадает, то с другими 

линиями имеются различия. Беря во внимание результаты таблицы 1, нами 

были созданы материалы, которые не представлены на платформе, но изу-

чаются по учебникам (приложение 1). Текст полностью или частично взят 

со страниц учебника, иллюстрации были созданы с нуля для того, чтобы вы-

держать стилизацию платформы. Также текст был отформатирован и под-

ведён к стилизации платформы. Различия в материалах представлены по 

разделу «Геометрическая оптика». 
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2.2 Методические рекомендации по организации обобщения и 

систематизации знаний по оптике 

Раздел «Оптика» на платформе поделён на части: геометрическую оп-

тику, изучаемую в конце 8 класса и волновую оптику, изучаемую в 9 классе. 

В 8 классе проходят следующие темы: 

1. Источники света. Прямолинейность распространения света. 

2. Понятие отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

3. Понятие преломления света. Закон преломления. 

4. Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений. 

5. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

В 9 классе в разделе «Электромагнитное поле» представлены следую-

щие темы, касающиеся волновой оптики: 

1. Электромагнитная теория света. 

2. Закон преломления света. Показатель преломления. 

3. Дисперсия. Спектры. Типы оптических спектров. 

4. Постулаты Бора. Поглощение и испускание света атомами. Линей-

чатые спектры. 

Как было сказано в первой главе: процессу систематизации предше-

ствует процесс обобщения, поэтому, анализируя теоретический материал на 

платформе, начнём с процесса обобщения. В теме «Источники света. Пря-

молинейность распространения света» достаточно оставить определения 

понятиям «свет», «источники света», которые в свою очередь выделены в 

классификацию; «точечный источник света» и «световой луч», «тень» и 

«полутень». В теме «Отражение света. Закон отражения» перечислить виды 

отражения, выделить закон отражения, подчеркнуть понятие «плоское зер-

кало», а также вынести алгоритм построения изображения в плоском зер-

кале. В теме «Понятие преломления света. Закон преломления» выделить 
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константу – скорость распространения света в вакууме, формулы для нахож-

дения абсолютного и относительного показателя преломления среды, поня-

тие «преломление света», продемонстрировать различные варианты пре-

ломления света через две среды, выделить закон преломления света, а также 

расписать его для явления полного внутреннего отражения. В теме «Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Построение изображений» отметить понятие 

«линза», выделить виды линз, понятие «фокусное расстояние», разобрать 

понятие «тонкая линза», привести алгоритм построения изображения в тон-

кой линзе. В теме «Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы» выделить понятие «оптическая сила», рассмотреть 

строение глаза, дефекты зрения, перечислить оптические приборы и их 

устройства. В теме «Электромагнитная теория света» указать на двойствен-

ную природу света, что фотон – элементарная частица. В теме «Преломле-

ние света. Физический смысл показателя преломления» расширить уже по-

лученные знания о преломлении света физическим смыслом показателя пре-

ломления. В теме «Дисперсия. Спектр. типы оптических спектров» стоит 

выделить понятия «оптический спектр» и «дисперсия», перечислить опти-

ческие приборы для изучения спектров, в назывном порядке перечислить 

типы и виды спектров. В теме «Постулаты Бора. Поглощение и испускание 

света атомами. Линейчатые спектры» отметить два постулата Бора, понятие 

«энергия ионизации», схему перехода атома между энергетическими уров-

нями. 

Проводя обобщающие минутки на каждом уроке с обучающимися 

можно методично включать новые знания в систему и таким образом начи-

нать процесс систематизации материала. На основании выделенных пози-

ций можно сформировать памятку, которая представлена в приложении 2. 

В ходе урока на разных его этапах можно использовать задания, спо-

собствующие систематизации знаний по теме «Оптика». Подборка заданий 

для размещения на платформе была сформирована с учётом параграфа 1.2. 

и созданной памятки. 
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Задачи на систематизацию прямолинейности распространения света. 

Ответив на подобранные вопросы, обучающиеся закрепят то, что в однород-

ной среде свет распространяется прямолинейно. 

1. Приведите примеры, доказывающие прямолинейное распро-

странение света [18]. 

2. Как просто и надежно проверить прямолинейность линии, 

начерченной на бумаге [25]? 

Задачи на систематизацию видов источников света. Отвечая на дан-

ные вопросы, обучающиеся смогут понять различие естественных и искус-

ственных источников света, приводить примеры каждого вида, выделить до-

полнительную классификацию искусственных источников света, таких как 

тепловые и люминесцирующие. 

1. Приведите примеры известных вам источников света [18]. 

2. В тетради начертите таблицу. В ней распределите тела, являю-

щиеся естественными или искусственными источниками света: Солнце, 

свеча, экран телевизора, звезды, гнилушки, лампы дневного света, молния, 

газовая горелка, полярные сияния, экран дисплея [17]. 

3. Какой источник света позволяет вам читать эти строки: есте-

ственный или искусственный? Назовите этот источник света [17]. 

4. В чем различие между излучением, создаваемым радиатором 

центрального отопления, и излучением горящей свечи; излучением, созда-

ваемым чайником с кипятком, и излучением, создаваемым электрической 

лампой; излучением, создаваемым нагретым утюгом, и излучением, созда-

ваемым пламенем костра [17]? 

5. Каким действием света вызывается образование хлорофилла в 

листьях растений, загар тела человека и потемнение фотопленки [17]? 

6. Разделите перечисленные ниже источники света на тепловые и 

холодные и заполните таблицу. Свет излучают раскалённый металл, экран 

телевизора, молния, экран дисплея компьютера, пламя горящей древесины, 

электрическая лампа накаливания, светлячки [25]. 
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Задачи на систематизацию понятия «точечный источник света». Обу-

чающиеся, отвечая на предложенные задачи, закрепят, что точечный источ-

ник света – это светящееся тело, размерами которого в условиях данной за-

дачи можно пренебречь. 

1. Какие изображенных на рисунке 10 источников света являются 

точечными, а какие – протяженными [25]? 

 

Рисунок 10 – Источники света 

2. Может ли один и тот же источник света рассматриваться в од-

ном случае как точечный, а в другом – как протяженный? В качестве дока-

зательства вашего ответа приведите пример [25]. 

Задачи на систематизацию понятия «световой луч». Обучающиеся, от-

вечая на предложенные задачи, закрепят, что световой луч – это линия, 

вдоль которой распространяется свет. 

1. В чем различие между световым лучом и световым пучком [25]? 

2. Чем отличается математическое понятие «луч» от физического 

понятия «луч света» [25]? 

Задачи на систематизацию понятий «тень» и «полутень». Ответив на 

данные вопросы, обучающиеся смогут различать понятия «тень» и «полу-

тень», приводить примеры образования тени и полутени. 

1. Приведите примеры, когда наблюдается не только тень, но и по-

лутень [18]. 

2. Вследствие какого явления образуется тень [18]? 
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3. Если лампа висит прямо над столом, одинаковые ли тени полу-

чатся от карандаша, лежащего на столе, и от стоящего вертикально [18]? 

4. Во время операции тень от рук хирурга не должна закрывать ме-

сто операции. Как для этого нужно расположить лампы [18]? 

Задачи на систематизацию видов отражения. Обучающиеся, ответив 

на подобранные вопросы, смогут чётко выделять какое отражение является 

зеркальным, какое диффузным или рассеянным. 

1. Почему обычное гладкое стекло прозрачно, а потертое нажда-

ком – нет [18]? 

2. Какая бумага – глянцевая или матовая – комфортнее для чтения? 

Объясните, почему [18]. 

3. Чем отличается зеркальное отражение от рассеянного [25]? 

4. Является ли отражение от киноэкрана зеркальным или рассеян-

ным [25]? 

5. Параллельные пучки света падают на гладкую и шероховатую 

поверхности (рисунок 11). Постройте отраженные пучки света [25]. 

 

Рисунок 11 – Падение параллельных пучков света на поверхность 

Задачи на систематизацию понятия «плоское зеркало». Обучающиеся, 

рушив подготовленные задачи, будут иметь представление том, каким об-

разом строится изображение в зеркальной поверхности, характеристики 

этого изображения.  

1. Почему изображения многих предметов, которые мы видим в 

плоском зеркале, так похожи на сами предметы [15]? 

2. На рисунке 12 показаны светящаяся точка и зеркало. Найдите 

графически область, из которой видно изображение точки в зеркале [15]. 
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Рисунок 12 

3. Какое изображение получают в плоском зеркале – действитель-

ное или мнимое [25]? 

4. Каковы размеры изображения в плоском зеркале и его расстоя-

ние от зеркала (воспользуйтесь рисунком 13) [25]? 

 

Рисунок 13 

5. Поднесите к зеркалу правую руку. Какую руку вы увидите в зер-

кале – правую или левую [25]? 

6. Какие изображения называют мнимыми [25]? 

7. Напишите на листке бумаги несколько слов, поднесите его к 

зеркалу и попробуйте прочитать написанное. Почему это сделать труднее, 

чем узнать по отражению в зеркале знакомое лицо [25]? 

Задачи на систематизацию понятий «абсолютный показатель прелом-

ления среды» и «относительный показатель преломления среды». Обучаю-

щиеся, решив данные задачи, смогут различать понятия «абсолютный пока-

затель преломления среды» и «относительный показатель преломления 

среды». 

1. Рассчитайте, с какой скоростью будет распространяться свет в 

масле, если абсолютный показатель преломления масла равен 1,5. Справоч-

ные данные: с=300000 км/с. Ответ округли до целого числа [43]. 
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2. Определите скорость света в алмазе, показатель преломления 

которого 2,4 [18]. 

3. Вычислите показатель преломления стекла относительно воды 

при прохождении луча свет из воды в стекло [18]. 

4. Показатель преломления воды 1,33, скипидара 1,51. Найдите 

показатель преломления скипидара относительно воды [18]. 

Задачи на систематизацию законов оптики: отражения, преломления. 

Данная подборка задач позволит обучающимся систематизировать законы 

отражения и преломления света, закрепить понятия отражённого, прелом-

лённого лучей, углов падения и отражения. 

1. На рисунке 14 в каждом случае а-е не хватает какого-то эле-

мента. Дорисуйте недостающие части. Покажите падающий луч, отражен-

ный луч и отражающую поверхность для каждого случая [18]. 

 

Рисунок 14 

2. Нарисуйте луч, падающий на отражающую плоскую поверх-

ность под углом 30°. Чему равен угол отражения? Нарисуйте его [18]. 

Перископ представляет собой изогнутую трубу с двумя зеркалами (рисунок 

15). Глядя в нижний конец трубы, можно видеть, что происходит вверху. 

Покажите это, на Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 

4.2 «Положения о проверке на объем заимствования и размещения в элек-

тронной библиотечной системе выпускных квалификационных работ обу-

чающихся ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 

3. чертив ход лучей в перископе [18]. 
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Рисунок 15 

4. Вы находитесь между двумя параллельными плоскими зерка-

лами. Сколько ваших изображений получится в зеркалах. Проверьте на 

опыте [18]. 

5. При каком угле падения луча на зеркало падающий и отражен-

ный лучи совпадают [17]? 

6. На одно из двух зеркал, расположенных под прямым углом друг 

к другу, падают лучи 1 и 2 (рисунок 16). Перечертив рисунок в тетрадь, по-

стройте дальнейший ход этих лучей [17]. 

 

Рисунок 16 

7. На рисунке 17 изображены четыре точки. Могут ли какие-либо 

две из них быть изображениями двух других в плоском зеркале? Если да, то 

сколько решений существует для каждого из приведенных случаев? 

Найдите построением возможное положение зеркала, отмечая на рисунках, 

какая сторона плоскости является отражающей [15]. 
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Рисунок 17 

8. В калейдоскопе получают узор (рисунке 18) с помощью двух 

зеркал. Как расположены эти зеркала [25]? 

 

Рисунок 18 

9. Возможно ли, чтобы луч света проходил через границу раздела 

двух различных сред, не преломляясь? Если да, то при каком условии [18]? 

10. Начертите ход луч при переходе его из стекла в воздух, если 

угол падения составляет 45°, а показатель преломления стекла 1,72 [18]. 

11. На дне чашки лежит монета. Почему эта монета «приподнима-

ется», когда в чашку наливают воду (рисунок 19)? Обоснуйте свой ответ с 

помощью схематического рисунка [25]. 
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Рисунок 19 

12. У прозрачных линеек из пластмассы шкала нанесена на нижней 

стороне линейки (просматривается на просвет). Для чего так сделано [17]? 

13. На границе двух сред 1 и 2 (рисунок 20) световой луч SA изме-

нил свое направление. Начертите в тетради угол падения и угол преломле-

ния луча [17]. 

 

Рисунок 20 

14. Почему, оценивая на лаз глубину любого водоема, мы всегда 

ошибаемся: глубина водоема кажется меньшей, чем в действительности 

[17]? 

15. Положение всплывающего пузырька воздуха S и глаза наблюда-

теля относительно поверхности воды в сосуде показано на рисунке 21. Вы-

брав два луча, начертите их примерный ход и укажите положение мнимого 

изображения пузырька, видимое глазом [17]. 

 

Рисунок 21 
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Задачи на систематизацию построения хода лучей на границе раздела 

двух сред. 

1. Когда световой луч падает из воздуха на поверхность стекла, он 

испытывает отражение и преломление. На каком из рисунков (рисунок 22, 

а-г) правильно показаны отраженный и преломленный лучи [25]? 

 

Рисунок 22 

2. Что может быть скрыто за непрозрачным экраном, если свето-

вые лучи изменяют направление, как показано на рисунке 23 [25]. 

 

Рисунок 23 

3. Водолаз из-под воды смотрит на птицу, парящую вблизи по-

верхности воды. Будет ли птица казаться ему ближе или дальше, чем она 

находится на самом деле [25]? 

4. Нарисуйте дальнейший ход светового луча, который падает на 

боковую поверхность «воздушной призмы» в воде (рисунок 24) [25]. 

 

Рисунок 24 

5. На рисунке 25 изображен луч, который идет наклонно к грани 

стеклянной пластинки, а затем выходит в воздух. Начертите ход луча в воз-

духе [18]. 
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Рисунок 25 

6. На рисунке 26 показан луч, который падает из воздуха на грань 

стеклянной пластинки, проходит ее и выходит в воздух. Начертите ход луча 

[18]. 

 

Рисунок 26 

7. Луч из воздуха идет в среду A (рисунок 27). Найдите показатель 

преломления среды А [18]. 

 

Рисунок 27 

8. Оптическая плотность воздуха увеличивается с приближением 

к поверхности Земли. Как это повлияет на ход луча, входящего в атмосферу 

[18]: 

а) вертикально, 

б) наклонно? 

Задачи на систематизацию явления полного внутреннего отражения. 

1. Найдите предельный угол полного внутреннего отражения для 

каменной соли (𝑛 = 1,54) [18]. 

2. Водолаз ростом 𝑙 = 1,74 м стоит на дне водоема – на глубине 

ℎ = 2,18 м (рисунок 28). Водолаз смотрит вверх, на границу раздела вода-

воздух. На каком расстоянии от ступней водолаза находятся камни на дне 
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реки, которые водолаз может увидеть отраженными от поверхности воды, 

если показатель преломления воды 𝑛 =
2

√3
. Ответ округлить до сотых [43]. 

 

Рисунок 28 

Задачи на систематизацию видов линз. 

1. На рисунке 29 изображены в разрезе линзы различной формы. 

Какие из этих линз собирающие и какие рассеивающие? Какие из них имеют 

мнимый фокус [17]? 

 

Рисунок 29 

2. Иногда линзу называют «зажигательным стеклом». К каким 

линзам, изображенным на рисунке 29, такое название применить нельзя? 

Почему [17]? 

3. Линзы (рисунок 30) изготовлены из одинакового стекла. Какая 

из них имеет меньшее фокусное расстояние [17]? 

 

Рисунок 30 
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4. Как называют линзы, изображенный на рисунке 31? Какая из 

них имеет действительный фокус, а какая – мнимый? Одинаково ли у них 

фокусное расстояние [17]? 

 

Рисунок 31 

5. Как на ощупь (в темноте) можно отличить собирающую линзу 

от рассеивающей [17]? 

6. При каком условии собирающая стеклянная линза даст в воз-

духе расходящийся пучок лучей, идущих от предмета [17]? 

Задачи на систематизацию понятия «тонкая линза». 

1. Постройте изображение точечного источника света S, которое 

образует собирающая линза, для случаев, показанных на рисунке 32 [18]. 

 

Рисунок 32 

2. Рассеивающая линза дает изображение предмета AB (рисунок 

33) Постройте это изображение и перечислите его свойства. Как зависит раз-

мер изображения от расстояния между предметом и линзой [18]? 



47 

 

 

Рисунок 33 

3. Пользуясь формулой собирающей линзы, рассчитайте положе-

ние и определите характер изображений предметов, различно удаленных от 

линзы, для случаев, указанных в таблице [18]. 

Для случаев 𝑑 > 2𝐹 и 𝑑 < 𝐹 постройте изображения графически и ре-

зультаты сверьте с данными таблицы (рисунок 34) [18]. 

 

Рисунок 34 

Задачи на систематизацию основных характеристик линзы: фокусное 

расстояние, оптическая сила. 

1. Фокусное расстояние самого большого пулковского телескопа 

около 14 м. Какова оптическая сила его объектива [18]? 

2. Чему равно фокусное расстояние линзы, если ее оптическая 

сила равна 0,4 дптр [18]? 

3. На расстоянии 𝑑 = 39 см от рассеивающей линзы располагается 

предмет. А его изображение удалено от линзы на 𝑓 = 6 см. Определите вы-

соту изображения, если высота предмета ℎ = 10 см. Ответ округлите до де-

сятых [43]. 
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4. На каком расстоянии от собирающей линзы находится свеча вы-

сотой ℎ = 15 см? Изображение, полученное от свечи, находится на рассто-

янии 𝐿 = 28 см от линзы, а размер изображения равен 𝐻 = 21 см. Ответ 

округли до целого числа [43]. 

5. Две линзы с оптическими силами 𝐷1 = 3 дптр и 𝐷2 = 3 дптр, 

расположенные на расстоянии R=19 см, образуют оптическую систему. Рас-

считайте оптическую силу такой системы. Ответ округли до десятых [43]. 

Задачи на систематизацию оптических приборов. 

1. На рисунке 35 приведена схема проектора: S – источник света, 

A – конденсор, C – диапозитив, B – объектив, F – фокус объектива. Начер-

тите ход лучей в проекторе [18]. 

 

Рисунок 35 

2. Как вы думаете, можно ли на зеркальном экране получить изоб-

ражение диапозитива от проектора [18]? 

3. Постройте ход лучей в микроскопе [18]. 

4. Начертите ход лучей в телескопе [18]. 

5. Верно ли выражение: в телескоп мы видим предметы в «увели-

ченном виде» [18]? 

6. Какая из двух луп дает большее увеличение: с фокусным рас-

стоянием 4 см или 2 см [18]? 

7. В чем состоит сходство глаза с фотоаппаратом? В чем различие 

между ними [17]? 

8. Если читать книгу, держа ее очень близко или очень далеко от 

глаз, глаза быстро утомляются. Почему [17]? 
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9. Сидящие рядом дальнозоркий и близорукий зрители пользу-

ются одинаковыми театральными биноклями. У какого зрителя трубка би-

нокля выдвинута больше [17]? 

Данная подборка задач в полной мере способствует систематизации 

полученных на уроках знаний по теме «Оптика» в основной школе. 

2.3. Проведение исследования эффективности применения платформы 

Якласс 

На базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагоги-

ческого университета было проведено практическое занятие для магистран-

тов 2 курса профиля «Физико-математическое образование» на тему «Осо-

бенности работы платформы Якласс. Организация обобщения и системати-

зации учебного материала средства платформы Якласс». На занятии был 

представлен материал, содержащийся в 3 параграфе 1 главы. После него ма-

гистрантам были предложены задания по работе на платформе Якласс, свя-

занные непосредственно с их магистерскими работами. Перед занятием и 

после занятия было проведено анкетирование, результаты которого можно 

посмотреть в таблице 2. 

Исходя из приведённых результатов, можно сделать вывод, что плат-

форма ЯКласс достаточно широко известна в сфере образования. Одно из 

лидирующих позиций в использовании онлайн-платформ занимает именно 

представленная платформа. Из анкеты входного контроля видно, что учи-

теля осведомлены о существовании данной платформы, но не все школы ис-

пользуют данный образовательный ресурс. Из анкет выходного контроля 

становится понятно, что организация обобщения и систематизации знаний 

занимает одну из лидирующих позиций в предлагаемых возможностях плат-

формы. Действительно, в связи с недавними событиями, произошедшими в 

мире, использование онлайн-площадок для организации обучения стано-

вится неотъемлемой частью современного эффективного обучения. 
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Таблица 2 – Анализ результатов входного и выходного анкетирования ма-

гистрантов 2 курса 
Входное анкетирование 

№ Вопрос  % выбора ответа 

1. Знакома ли Вам такая образовательная платформа, как 

«Якласс»? 

Да – 100 

Нет – 0 

2. Приходилось ли Вам работать на данной платформе? Да – 50 

Нет – 50 

3. Знаете ли Вы, что данную платформу можно использовать 

для организации обобщения и систематизации знаний уча-

щихся? 

Да – 100 

Нет – 0 

4. Использовали ли Вы данную платформу во время своей пе-

дагогической деятельности? 

Да – 0 

Нет – 100 

Выходное анкетирование 

1. Приходилось ли Вам работать на платформе ЯКласс? Да – 100 

Нет – 0 

2. Выберите возможности, которыми Вы пользовались: 

1) организация домашнего задания 100 

2) выдача теоретического материала 50 

3) выдача дополнительной информации по теме урока 50 

4) организация проверочной работы 100 

5) организация обобщения и систематизации знаний 100 

3. Удобна ли данная платформа для организации обобщения и 

систематизации знаний? 

Да – 100 

Нет – 0 

4. Порекомендовали ли бы Вы своим коллегам использовать 

платформу в своей педагогической деятельности? 

Да – 100 

Нет – 0 

На занятии также были обсуждены положительные и отрицательные 

стороны использования платформы для организации обобщения и система-

тизации знаний. Выделенные плюсы: 

− единый стиль подачи информации; 

− реализация принципа наглядности; 

−  лаконичность изложения информации. 

Выявленные минусы: 

− расход большого количества времени на реализацию данной де-

ятельности 

− эту идею можно реализовать только воспользовавшись платной 

версией Я+. 

В процессе беседы удалось провести сравнительную характеристику 

по использованию других платформ при обучении, таких как, информаци-
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онно-образовательная среда РЭШ (Российская электронная школа) и плат-

форма школьного онлайн-образования Фоксфорд. В ходе занятия маги-

странты, поработав на платформе Якласс, а также имея опыт работы с плат-

формой РЭШ, сделали заключение, что платформа РЭШ может быть ис-

пользована для проведения традиционного урока и только на некоторых эта-

пах урока. Остальные же платформы можно использовать на любом уроке 

и на любом его этапе. 

Выводы по главе 2 

Практический анализ процессов обобщения и систематизации учеб-

ного материала по физике средствами платформы ЯКласс позволил полу-

чить следующие результаты: 

− раскрыта сущность образовательной платформы ЯКласс, её 

функционал, перечислены плюсы и минусы при работе с ней; 

− определено, что методичное включение в уроки обобщающего 

материала способствует повышению уровня овладения обобщающей и си-

стематизирующей деятельности обучающихся; 

− выявлено, что при работе на платформе ЯКласс организация 

обобщающей и систематизирующей деятельности становится эффективной 

не только для учеников, но и для учителей, так как с помощью представлен-

ного материала можно без труда составить вспомогательную памятку или 

обобщённый конспект, который будет систематизирован по определённым 

принципам; 

− разработаны методические материалы для работы на платформе 

ЯКласс, которые не представлены на сайте, но имеются в УМК различных 

авторов и изучаются на базовом уровне; 

− представлена подборка заданий для размещения на платформе, 

способствующих систематизации по теме «Оптика»; 
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− разработаны методические рекомендации по работе с платфор-

мой ЯКласс и организации обобщающей и систематизирующей деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной библиотеч-

ной системе выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. N 16-03/26. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование было направлено на анализ возможных ме-

тодических приёмов обобщения и систематизации учебного материала с ис-

пользованием средств образовательной платформы ЯКласс. 

Изучив психолого-педагогическую, философскую и методическую 

литературу по исследуемой проблеме мы установили, что систематизация и 

обобщение знаний и умений является центральным элементом при форми-

ровании системного мышления и реализации принципа системности. 

Для приведения знаний обучающихся в систему учителю необходимо 

использовать в своей работе различные приёмы и средства обобщения и си-

стематизации знаний, которые бы способствовали повышению овладения 

методом систематизации в целом. В ходе решения второй задачи мы про-

анализировали различные УМК и пришли к ряду выводов, что повлекло за 

собой разработку дидактического материала, определяющего возможности 

его реализации и методические рекомендации по работе с ним на примере 

темы «Оптические явления». 

При изучении требований школьной программы по физике обнаружи-

вается, что одним из важнейших требований является требование формиро-

вания системы знаний, которые находят своё отражение на итоговом шаге, 

а именно при систематизации и обобщении знаний по каждому разделу и 

всему курсу в целом. На основании этого нами был рассмотрен перечень 

элементов содержания, проверяемых на основном государственном экза-

мене по физике в теме «Оптика», а также предметные результаты по оптике 

в примерной основной рабочей программе основного общего образования. 

Сопоставив рассмотренные требования и результаты с представленным ма-

териалом на платформе ЯКласс нами был составлен опорный конспект по 

теме «Оптические явления» за 8 класс. 

Для разработки методических рекомендаций и размещения готового 

продукта на интерактивной платформе ЯКласс, мы составили сравнитель-
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ную таблицу, в которой отражено содержание учебного материала в различ-

ных УМК и отклонения от представленного материала на платформе. Пред-

варительно было проведено практическое занятие для магистрантов 2 курса, 

на котором обсуждались особенности работы на выбранной платформе. 

Проанализировав содержание платформы и содержание учебников, 

мы пришли к выводу, что образовательная программа, представленная на 

платформе, базируется на УМК А.В. Перышкина и для того, чтобы адапти-

ровать её ко всем УМК нами были сконструированы дополнительные мате-

риалы, которые можно выносить на платформу в качестве дополнительного 

задания для учащихся. 

На основании полученных результатов при прохождении анкетирова-

ния и создании дополнительных материалов с опорным конспектом, можно 

сделать вывод, что платформу ЯКласс можно использовать в ходе урока на 

любом этапе, а самое главное, что с помощью неё можно реализовать обоб-

щение и систематизацию знаний. 

Полученные результаты исследования обобщены и опубликованы в 

научных статьях. 



55 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Болтенко А. П. Особенности применения образовательного пор-

тала «ЯКласс» в процессе обучения / А. П. Болтенко // Методика препода-

вания математических и естественнонаучных дисциплин: современные про-

блемы и тенденции развития. Материалы VI Всероссийской научно-практи-

ческой конференции. – 2019. – С. 106-109. 

2. Бушина Л.С. Возможности использования образовательного ре-

сурса ЯКласс в средней школе / Л. С. Бушина // Образование. Наука. Карь-

ера. – 2019. – С. 29-32. 

3. Воробьева Т. Н. Электронный образовательный ресурс «ЯКласс» 

как инструмент повышения качества образования / Т. Н. Воробьева // Обра-

зование. Наука. Карьера. – 2018. – С. 46-50. 

4. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении : Логико-психол. про-

блемы построения учеб. предметов / В. В. Давыдов; Психол. ин-т. Рос. акад. 

образования. – 2. изд. – М. : Пед. о-во России, 2000. – 478, [1] с.; 21 см. – 

ISBN 5-93134-060-2. 

5. Даммер М. Д. Приемы и средства систематизации знаний по фи-

зике учащихся 7-8-х классов : автореферат дис. ... кандидата педагогических 

наук : 13.00.02 / Даммер Манана Дмитриевна ; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челя-

бинск, 1990. – 17 с. 

6. Денисова Л.В. Систематизация знания и модели классификации 

наук / Л.В. Денисов // Научный вестник Омской академии МВД России – 

2012 №1 (44). 

7. Дьякова Е. А. Обобщение знаний учащихся по физике в старших 

классах средней (полной) школы : автореф. дис. … д-ра пед. наук :13.00.02. 

/ Дьякова Елена Анатольевна ; АГПУ. – Москва, 2003. – 35 с. 

8. Звягин А. Н. Совершенствование процесса систематизации знаний 

учащихся в средней школе: методические рекомендации в помощь учителю 

средней школы и студентам педвузов / А. Н. Звягин ; ЧГПИ. – Челябинск, 

1978. – 19 с. 



56 

 

9. Калдыбаев С. К. Систематизация и обобщение знаний студентов в 

обучении математике / С. К. Калдыбаев, А. К. Асанбаева // Молодой ученый. 

– 2016. – № 20.1 (124.1). – С. 29-32. 

10. Кудряшов В.И. Некоторые вопросы систематизации знаний уча-

щихся / В. И. Кудряшов // Интеграция образования – 2001. – №2. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-sistematizatsii-znaniy-

uchaschihsya/viewer.pdf (дата обращения 04.02.2022). 

11. Педагогический энциклопедический словарь / сост. Б. М. Бим-Бад; 

М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова – 3-е изд. – Москва : Большая 

российская энциклопедия, 2009. – 527 с. : ил. – ISBN 978-5-85270-230-2. 

12. Пивоварова Е. В. Один из способов обобщения и систематизации 

знаний по физике / Е. В. Пивоварова, Н. Ю. Дьяконова // Актуальные во-

просы преподавания в высшей школе: теория и практика. – Горно-Алтайск, 

2015. – С. 125-128. 

13. Потапова Т. Н. Методические возможности дистанционного обу-

чения учащихся на платформе «ЯКласс» / Т. Н. Потапова // Учебный год. – 

2020. № 2. – С. 20-21. 

14. Приказ Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» [сайт] – 1997. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560 (дата обращения: 

10.02.2022). 

15. Решение ключевых задач по физике для основной школы. 7-9 

классы / Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат. – 2 изд., исправ. – 

Москва : Илекса, 2022. – 208. – ISBN 978-5-8923-7154-4. 

16. Родионова Н. А. Применение образовательных интернет-сервисов 

в обучении школьников на примере использования портала «ЯКласс» / Н. 

А. Родионова // Школа – Вуз: проблемы и перспективы развития. – 2019. С. 

80-85. 



57 

 

17. Сборник задач по физике : 7-9 кл. / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. 

– 36 изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 2021. – 288. – ISBN 978-

5-09-076790-3. 

18. Сборник задач по физике : 7-9 кл. : к учебникам А.В. Перышкина 

и др. / А. В. Перышкин; сост. Г. А. Лонцова. – 21-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Изд-во «Экзамен», 2018. – 217, [1] с. – ISBN 978-5-377-12537-2. 

19. Суровикина С. А. О систематизации и обобщении знаний в школь-

ных учебниках / С. А. Суровикина // Проблемы внедрения психолого-педа-

гогических исследований в систему образования SciTecLibrary. – 2004. – 

URL: http://psyinfo.ru/ru/conference/internet/doc.php?d=30 (дата обращения 

19.11.2021). 

20. Усова А.В. Теория и методика обучения физике. Общие вопросы: 

курс лекций / А. В. Усова. – Санкт-Петербург: Изд-во «Медуза», 2002. – 157 

с. ISBN 5-89399-008-0. 

21. Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в про-

цессе обучения / А. В. Усова. – Москва : Педагогика, 1986. – 176 с. 

22. Физика. 7 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

В. В. Белага, Ю. А. Панебратцев, И. А. Ломаченков. – Москва : Просвеще-

ние, 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-0907-1780-9. 

23. Физика. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

В. В. Белага, Ю. А. Панебратцев, И. А. Ломаченков. – Москва : Просвеще-

ние, 2021. – 176 с. – ISBN 978-5-0907-2394-7. 

24. Физика. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

В. В. Белага, Ю. А. Панебратцев, И. А. Ломаченков. – Москва : Просвеще-

ние, 2021. – 192с. – ISBN 978-5-0907-8629-4. 

25. Физика. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2 : задачник для общеобразовательных 

учреждений / Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик, И. М. Гельфгат ; под ред. Л. 

Э. Генденштейна. – 5-е изд., стер. – Москва : Мнемозина, 2012. – 191 с. : ил. 

– ISBN 978-5-346-02068-4. 



58 

 

26. Физика. 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. В. Грачев, В. А. Погожев, А. В. Селиверстов – Москва : 

Вентана-Граф, 2019. – 288 с. – ISBN 978-5-360-11204-4. 

27. Физика. 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. В. Грачев, В. А. Погожев, Е. А. Вишнякова – Москва : Вен-

тана-Граф, 2019. – 320 с. – ISBN 978-5-360-07123-5. 

28. Физика. 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. В. Грачев, В. А. Погожев, П. Ю. Боков – Москва : Вентана-

Граф, 2019. – 368 с. – ISBN 978-5-360-11304-1. 

29. Физика. 7 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

О. Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 2021. – 175 с. – ISBN 978-5-

071743-3. 

30. Физика. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

О. Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 2021. – 175 с. – ISBN 978-5-09-

076898-6. 

31. Физика. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

О. Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 2021. – 174с. – ISBN 978-5-09-

078632-4. 

32. Физика. 7 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

А. В. Перышкин. – 9-е изд. – Москва : Дрофа, 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-

358-16528-1. 

33. Физика. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

А. В. Перышкин. – 9-е изд. – Москва : Дрофа, 2019. – 240 с.– ISBN 978-5-

358-16917-3. 

34. Физика. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

А. В. Перышкин. – 7-е изд. – Москва : Дрофа, 2019. – 352 с.– ISBN 978-5-

358-17783-3. 

35. Физика. 7 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Москва : Дрофа, 2019. – 224 с. – ISBN 

978-5-358-16525-0. 



59 

 

36. Физика. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. – Москва : Дрофа, 2019. – 256 с. – ISBN 

978-5-358-16526-7. 

37. Физика. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская, В. М. Чаругин. – Москва : Дрофа, 2019. 

– 304 с. – ISBN 978-5-358-23438-3. 

38. Физика : учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

/ Г. Н. Степанова. – Москва : ООО ТИД «Русское слово – РС», 2013. – 304 с. 

: ил. – ISBN 978-5-00007-342-1. 

39. Физика : учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

/ Г. Н. Степанова. – Москва : ООО ТИД «Русское слово – РС», 2014. – 352 с. 

: ил. – ISBN 978-5-00007-235-6. 

40. Физика : учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений 

/ Г. Н. Степанова. – 2-е изд. – Москва : ООО ТИД «Русское слово – РС», 

2014. – 368 с. : ил. – ISBN 978-5-00007-572-2. 

41. Филиппов О. Е. Психолого-педагогические основы систематиза-

ции и обобщения знаний / О. Е. Филиппов // Информационные материалы 

для студентов: SuperInf.ru. – 2021. – URL: 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3025. (дата обращения 05.02.2022). 

42. Энциклопедия эпистемологии и философии науки : официальный 

сайт. – 2005-2022 – URL: https://gufo.me/dict/epistemology_encyclopedia (дата 

обращения 20.01.2022). – Текст : электронный. 

43. ЯКласс – цифровой образовательный ресурс для школ : официаль-

ный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. URL: https://www.yak-

lass.ru (дата обращения 04.12.21) 



60 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнительные материалы, выносимые на платформу 

1. А.В. Грачёв. Физика. 9 класс. Параграф 44 

Преломление света в призме 

Сначала рассмотрим, что происходит, когда луч света падает под не-

которым углом 𝛼 на плоскопараллельную прозрачную пластинку, находя-

щуюся в однородной оптически менее плотной среде (рис. 1). В этом случае 

он испытывает преломление на обеих границах пластинки и выходит из неё 

под тем же углом, но сместившись параллельно самому себе на расстоянии 

ℎ. Это расстояние зависит от толщины пластинки 𝐷, угла 𝛼 и относитель-

ного показателя преломления 𝑛 материала пластинки по отношению к окру-

жающей среде. 

 
Рис. 1. Ход лучей в плоскопараллельной пластине,  

находящейся в оптически менее плотной среде 

Свойство плоскопараллельных пластин смещать луч света исполь-

зуют при создании различных оптических приборов и устройств.  

В оптических устройствах часто применяют треугольные стеклянные 

призмы. На рис. 2 показан ход через такую призму луча синего света от ла-

зерной указки. Пусть этот луч падает из воздуха на боковую поверхность 

(грань) призмы под углом и идёт так, как показано на рисунке. В результате 

двукратного преломления на боковых гранях луч отклоняется от первона-

чального направления в сторону основания призмы на угол 𝜑. Понятно, что 

угол зависит от угла падания, угла при вершине призмы (преломляющего 

𝛼 
𝛾 

ℎ 𝛼 

𝑛 > 1 

𝐷 
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угла призмы) и относительного показателя преломления материала призмы 

по отношению к окружающей среде. 

 
Рис. 2. Ход лучей в призме 

Обрати внимание! 

 

В рассмотренном случае показатель преломления матери-

ала призмы (стекла) больше показателя преломления окружаю-

щей среды (воздуха). Поэтому выходящий из призмы луч откло-

няется к её основанию. В противном случае (если показатель пре-

ломления материала призмы меньше показателя преломления 

окружающей среды) выходящий луч будет отклоняться в проти-

воположную сторону – к вершине призмы. 

2. Н.С. Пурышева. Физика. 7 класс. Параграф 55 

Полное внутреннее отражение 

Вам уже известно, что при переходе луча света из прозрачной среды, 

оптически более плотной, в прозрачную среду, оптически менее плотную, 

угол падения меньше угла преломления. Определим, какие изменения буду 

происходить, когда угол падения мы увеличим (рис. 1).  

𝛼 

𝛿 

𝜑 

𝑛 > 1 

Основание призмы 
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Рис. 1. Преломление лучей 

При определённом значении угла падения угол преломления будет ра-

вен 90°, и свет не будет распространяться во второй среде. При дальнейшем 

увеличении угла падения свет, падающий на границу раздела воды и воз-

духа, полностью отразится от неё. Это явление называют полным внутрен-

ним отражением. 

 Угол падения, при котором наступает полное внутреннее отражение, 

называют предельным углом полного внутреннего отражения. 

Для любой пары сред существует определённый предельный угол. 

При переходе света из стекла в воздух этот угол равен приблизительно 40°. 

Явление полного внутреннего отражения имеет широкое применение. 

Оно, в частности, используется в призмах, с помощью которых можно из-

менять направление световых лучей.  

Пусть луч света падает на грань стеклянной призмы перпендикулярно 

этой грани (рис. 2, а). В основаниях призмы лежит равнобедренный прямо-

угольный треугольник (рис. 2, б) (АВ=АС; ∠ВАС=90°). Луч света войдёт в 

призму, не преломляясь, поскольку он перпендикулярен грани ABED, т. е. 

угол падения 𝛼 = 90°. На грань BCFE луч падает под углом 𝛼 = 45°, кото-

рый больше предельного угла. Поэтому луч отразится от грани BCFE под 

углом 𝛽 = 45° и выйдет из призмы через грань ACFD (см. рис. 2, б). 

Таким образом, призма изменила направление луча на 90°. Она «по-

ворачивает» лучи (рис. 3). Такая призма используется в перископах. Исполь-

зование призм в перископе предпочтительнее, чем зеркал. Это связано с тем, 

воздух 
вода 𝛼1 

𝛼2 

𝛾1 

𝛾2 
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что поверхность зеркала в отличие от поверхностей призмы покрыта специ-

альным веществом (амальгамой), отражающим свет, и подвержена порче. 

Призма, сечение которой изображено на рисунке 4, «оборачивает» 

лучи, т. е. меняет их местами. Угол при вершине призмы равен 90°. 

 
а) 

 
 

б) 

 

Рис. 2. Ход лучей в равнобедренной прямо-

угольной призме а – вид всей призмы, б – вид 

сверху. 

Рис. 3. Изменение хода 

лучей в прямоугольной 

призме 

Пусть горизонтальные лучи 1 и 2 падают на грань AB. Угол падения 

равен 45°. Поскольку лучи переходят из воздуха в стекло, то угол прелом-

ления меньше 45°. Соответственно угол падения лучей на грань BC внутри 

призмы больше 45°, т. е. больше предельного угла. Поэтому лучи прелом-

ляться не будут, а, отразившись от грани BC, попадут на грань AC. Угол 

падения лучей на грань AC меньше предельного угла, поэтому лучи прело-

мятся и выйдут из призмы. При этом они будут параллельны лучам, падаю-

щим на призму. 

На рисунке 4 хорошо видно, что при выходе из призмы лучи 1 и 2 

меняются местами. Верхним лучом становится луч 1, который был нижним, 

а луч 2 становится нижним. Также призмы используются в оптических при-

борах, например, в биноклях. 
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3. Н.С. Пурышева. Физика. 7 класс. Параграф 63 

Сложение спектральных цветов 

Если направить на экран с помощью зеркал световые пучки двух про-

стых цветов, то они будут накладываться друг на друга. На экране образу-

ются новые цвета. Это явление называют сложением спектральных цветов. 

Сложение красного цвета с жёлтым даёт оранжевый цвет, оранжевого 

цвета с зелёным – жёлтый. 

При сложении трёх цветов: красного, синего и фиолетового – образу-

ются различные оттенки пурпурного цвета. 

В ряде случаев при сложении двух спектральных цветов глаз воспри-

нимает белый цвет. Так, белый цвет получается при сложении синего и жёл-

того цветов, оранжевого и голубого, красного и голубовато-зелёного. Цвета, 

дающие при сложении белый цвет, называют дополнительными. 

Для получения белого света эти цвета нужно складывать в определён-

ных пропорциях. Некоторые сочетания дополнительных цветов приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Красный Оранжевый Жёлтый Жёлто-зелёный Зелёный 

Голубовато-зе-

лёный 
Голубой Синий Фиолетовый Пурпурный 

Кроме ярких, насыщенных цветов, мы часто встречаем вокруг себя 

тусклые, блёклые цвета – серый, коричневый, бежевый, розовый и др. и их 

2 

1 1 

2 

Рис. 4. Обмен лучей в прямоугольной равно-

бедренной призме 
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разнообразные оттенки. Эти цвета можно получить, «смешивая» спектраль-

ные цвета с белым цветом. Чем больше белого цвета, тем менее насыщен-

ный цвет получают. 

Три спектральных цвета – красный, зелёный и синий – называют ос-

новными в спектре. Их особенности следующие: 

− ни один из них нельзя получить при сложении других цветов спек-

тра;  

− сложение этих трёх цветов может дать белый цвет; 

− в зависимости от того, в какой пропорции складываются эти цвета, 

можно получать разные цвета и оттенки. 

Если сложить красный, синий и зелёный цвета одинаковой интенсив-

ности, получится синий цвет. Чтобы получить белый цвет, самым интенсив-

ным должен быть пучок зелёного цвета, наименее интенсивным – пучок си-

него цвета. 

Синий цвет даже очень небольшой интенсивности сильно влияет н 

цвет смеси, влияние же зелёного цвета значительно слабее.  

На сложении красного, зелёного и синего цветов основаны цветное 

кино, цветное телевидение, цветная фотография. 

Если у вас есть цветной телевизор, то вы легко можете проверить вли-

яние интенсивности любого из основных цветов на цвет изображения. 

4. О.Ф. Кабардин. Физика. 8 класс. Параграф 31 

Сферические зеркала и их применение  

Кроме плоских зеркал в практике часто используются зеркала, имею-

щие искривлённую поверхность. Таким зеркалом, например, является хо-

рошо отполированная столовая ложка. Если смотреть в неё, поворачивая то 

выпуклой, то вогнутой стороной, можно увидеть своё изображение. Однако 

это изображение будет искажённым. 

Выясним, как получается изображение в зеркале, имеющем искрив-

лённую поверхность. Для простоты будем рассматривать сферические зер-

кала, т.е. такие, которые являются частью поверхности полого шара. 
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 Зеркала с отражающей поверхностью в форме части сферы называются 

сферическими зеркалами. 

 
Рис. 1. Сферические зеркала 

Зеркало, изображённое на рисунке 1, а – вогнутое; зеркальной у него 

является внутренняя вогнутая поверхность полого шара. Зеркало, изобра-

жённое на рисунке 1, б – выпуклое; у него зеркальная – внешняя выпуклая 

поверхность полого шара. Точку 𝐶 называют полюсом зеркала; точку 𝑂 – 

оптическим центром; 𝐶𝑂 – радиус зеркала; прямая 𝐶𝑂 – главная оптическая 

ось зеркала. 

Проделаем опыт, используя оптическую шайбу. В центре диска уста-

новим вогнутое зеркало. Направим на зеркало пучок света, параллельный 

главной оптической оси. Пучок света, отразившийся от зеркала, сойдётся в 

точке F, лежащей на главной оптический оси (рис. 2, а). Эту точку называют 

главным фокусом зеркала. Если в точку пересечения отражённых лучей по-

ставить лист бумаги, то на нём мы увидим яркое пятно. Это пятно является 

действительным изображением источника света. Расстояние FC называют 

фокусным расстоянием зеркала. Оно равно половине радиуса зеркала. 

𝐶 𝑂 

а) 

𝐶 𝑂 

б) 
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Рис. 2. Ход лучей в сферических зеркалах 

Если источник света расположить в фокусе зеркала, то отражённые 

лучи будут параллельны его главной оптической оси. 

Вогнутые зеркала применяются тогда, когда возникает необходи-

мость создать параллельный пучок света. В этом случае источник света, 

например, лампочку, помещают в фокусе F зеркала (рис. 3, а), тогда отра-

жённые от него лучи будут параллельными. Этот способ получения парал-

лельных световых лучей используется в фарах автомобилей, прожекторах. 

Названные устройства позволяют освещать местность на довольно больших 

расстояниях. Поворачивая прожектор, можно менять направление свето-

вого пучка. 

Вогнутое зеркало используют также в том случае, когда необходимо 

собрать (сфокусировать) падающий на зеркало пучок параллельных лучей. 

В этом случае отражённые от зеркала лучи соберутся в его фокусе. Способ-

ность вогнутого зеркала давать действительное изображение предметов ис-

пользуется также в телескопах для получения изображений небесных тел. 

Выпуклое сферическое зеркало не собирает лучи, исходящие из одной 

точки А, а рассеивает их (рис 3, б). Но при попадании в глаз эти лучи ка-

жутся исходящими из одной точки Б за зеркалом. Выпуклые зеркала дают 

уменьшенное мнимое изображение предмета. Они применяются на автомо-

билях в качестве зеркал бокового и заднего вида. 

𝐶 𝑂 𝐹 
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Сначала рассмотрим, что происходит, когда луч света падает под не-

которым углом 𝛼 на плоскопараллельную прозрачную пластинку, находя-

щуюся в однородной оптически менее плотной среде (рис. 1). В этом случае 

он испытывает преломление на обеих границах пластинки и выходит из неё 

под тем же углом, но сместившись параллельно самому себе на расстоянии 

ℎ. Это расстояние зависит от толщины пластинки 𝐷, угла 𝛼 и относитель-

ного показателя преломления 𝑛 материала пластинки по отношению к окру-

жающей среде. 

 
Рис. 1. Ход лучей в плоскопараллельной пластине,  

находящейся в оптически менее плотной среде 

Свойство плоскопараллельных пластин смещать луч света исполь-

зуют при создании различных оптических приборов и устройств.  

В оптических устройствах часто применяют треугольные стеклянные 

призмы. На рис. 2 показан ход через такую призму луча синего света от ла-

зерной указки. Пусть этот луч падает из воздуха на боковую поверхность 

(грань) призмы под углом и идёт так, как показано на рисунке. В результате 

двукратного преломления на боковых гранях луч отклоняется от первона-

чального направления в сторону основания призмы на угол 𝜑. Понятно, что 

угол зависит от угла падания, угла при вершине призмы (преломляющего 

угла призмы) и относительного показателя преломления материала призмы 

по отношению к окружающей среде. 

𝛼 
𝛾 

ℎ 𝛼 

𝑛 > 1 

𝐷 
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Рис. 2. Ход лучей в призме 

Обрати внимание! 

 

В рассмотренном случае показатель преломления материала 

призмы (стекла) больше показателя преломления окружающей 

среды (воздуха). Поэтому выходящий из призмы луч отклоняется 

к её основанию. В противном случае (если показатель преломления 

материала призмы меньше показателя преломления окружающей 

среды) выходящий луч будет отклоняться в противоположную сто-

рону – к вершине призмы. 

𝛼 

𝛿 

𝜑 

𝑛 > 1 

Основание призмы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опорный конспект по разделу «Оптические явления» 

 
Свет – это видимое излучение 

Виды источников света: 

 естественные; 

 искусственные: 

o тепловые; 

o люминесцирующие. 

Виды отражения 

Закон отражения 

1. Лучи — падающий и отражённый, а 

также перпендикуляр к отражающей по-

верхности, проведённый в точку паде-

ния, лежат в одной плоскости. 

2. Угол отражения ∠β равен углу паде-

ния ∠α.  

∠α=∠β 

 

Плоским зеркалом называют плоскую 

поверхность, зеркально отражающую 

свет. 

Изображение, полученное в зеркале, яв-

ляется мнимым (получается в результате 

пересечения воображаемых (мнимых) 

продолжений лучей света, которых нет 

за зеркалом), равным предмету и сим-

метричным относительно плоскости 

зеркала. 

 

Закон преломления 

1. Падающий и преломлённый 

лучи и перпендикуляр, прове-

дённый к границе раздела двух 

сред в точке падения луча, лежат 

в одной плоскости. 

2. Отношение синуса угла паде-

ния к синусу угла преломления 

есть величина постоянная для 

двух сред, равная относитель-

ному показателю преломления:  

 
 

Ход лучей на границе раздела 

двух сред 

n1<n2,  α>γ 

 

n1>n2,  α<γ 

 

n1=n2,   α=γ 

 
Если луч света падает нор-

мально на границу раздела сред 

(угол между падающим лучом и 

границей раздела равен 90°), то 

луч не преломляется. 

Явление полного внутреннего от-

ражения 

Закон преломления света для αпр:  

 
Явление полного внутреннего от-

ражения наблюдается только при 

переходе светового луча из среды с 

большим абсолютным показателем 

преломления в среду с меньшим аб-

солютным показателем преломления 

вещества, а также при угле падения 

большем или равным углу αпр. 

 

Лупа 

Проектор 

Линзы 

Фотоаппарат 

Телескоп 

Скорость распространения 

света в вакууме 

c=3⋅108 м/с. 
 

Точечный источник света – 

это святящееся тело, разме-

рами которого в условиях 

данной задачи можно прене-

бречь. 

Световой луч — это ли-

ния, вдоль которой рас-

пространяется свет. 

Тень — это та область 

пространства, в которую 

не попадает свет от источ-

ника. 

Полутень — это слабо 

освещённая область про-

странства, в которую свет 

попадает частично.  

В однородной среде свет 

распространяется прямо-

линейно. 

 

 

 

 

 

 

Зеркальное 

 

Диффузное 

 

Отношение скорости света в вакууме к скорости 

распространения света в среде называется абсо-

лютным показателем преломления среды (n). 

 
Отношение абсолютных показателей преломле-

ния двух сред называется относительным пока-

зателем преломления среды.  

 

Преломление света – явление, когда 

на границе двух прозрачных веществ 

свет меняет направление своего рас-

пространения. 

Для изменения направления световых лучей применяют 

специальные приборы: 

Линза — деталь из прозрачного однородного материала, 

ограниченная криволинейными (чаще всего сферическими) 

или криволинейной и плоской поверхностями. 

Типы линз: 

собирающие — линзы, у которых середина толще их краёв; 

рассеивающие — линзы, края которых толще середины. 

 
Собирающие: 1 — двояковыпуклая; 2 — плоско-выпук-

лая; 3 — вогнуто-выпуклая.  

Рассеивающие: 4 — двояковогнутая; 5 — плоско-вогну-

тая; 6 — выпукло-вогнутая. 

 

Главная оптическая ось линзы — 

это прямая, проведённая через 

центры сферических поверхно-

стей. 

Если на собирающую линзу пу-

стить пучок света параллельно 

главной оптической оси, то по-

сле прохождения лучей через 

линзу они пересекутся в одной 

точке F, которая называется фо-

кусом линзы. 

Основные характеристики: 

Фокусное расстояние – расстояние от оптического центра 

линзы до фокуса. 

Оптическая сила – это физическая величина, характеризую-

щая преломляющую способность линз и оптических систем 

линз. 

Оптическая сила линзы обозначается латинской буквой D и 

измеряется в диоптриях (дптр). 

D=
1

𝐹
, где F — фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила системы двух линз: 

D=D1+D2−dD1D2, где d — расстояние между линзами. 

В случае тонких линз, сложенных вместе, формула приоб-

ретает вид: 

D=D1+D2. 

Тонкая линза — линза, толщина которой мала по сравне-

нию с радиусами кривизны сферических поверхностей, 

ограничивающих линзу. 

Построение изображения в тонкой линзе: 

 

 

 


