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Предисловие

В настоящее время задачами преподавания физики в школе являют-
ся – не только высокая предметная и деятельностная подготовка обуча-
ющихся, но и ориентация их на выбор в основной школе профиля, 
готовящего к получению в дальнейшем хорошего технического образо-
вания. Это обусловлено тем, что, не только в нашей стране, но и в мире 
на рынке ощущается колоссальная потребность в инженерно-техниче-
ских высокооплачиваемых кадрах. 

Решением указанной проблемы является подготовка студентов пед-
вузов, будущих учителей физики: к формированию мотивации школь-
ников на техническое образование, с использованием разработанных 
способов формирования мотивации к предмету – физика в школьной 
практике; базовая подготовка студентов к усилению технического со-
держания предмета.

Материалы разработанного пособия позволяют подготовить студен-
тов педвуза – физиков, к развитию у школьников интереса к технике, 
открытиям ученых; привить школьникам первичные практические 
умения; вооружить самих студентов – знаниями о роли физики и от-
крытий в области физики в практике человечества; совместно разрабо-
тать способы развития у школьников познавательного интереса к фи-
зике, мотивации на физическое образование, интереса к инженерной 
деятельности; обучить студентов формировать у учащихся практиче-
ские, информационные, некоторые проектные умения, которые требу-
ются в техническом образовании.

Подготовка студентов проводится в рамках курса – методика обуче-
ния физике. Материалы пособия снабжены методическими указания-
ми. Вопросы и задания стимулируют студентов к моделированию 
и внедрению в практику обучения методов и форм, усиливающих 
у школьников интерес к технике и позволяющих приобрести дополни-
тельные практические знания и умения.

Материал пособия делится на две части – теоретическую и практи-
ческую. Предлагаемые учебно-методические материалы полезны 
не только студентам, но и учителям физики.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ПО ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.1. Познавательный интерес и мотивация 
как «стимуляция» изучения физики

Для подготовки студентов – будущих учителей физики к эффектив-
ному обучению школьников необходимо создание у них понимания 
значения познавательного интереса при обучении. 

Известные педагоги и психологи утверждали, что одним из основ-
ных показателей становления личности школьника, является познава-
тельный интерес, уровень развития которого в значительной мере 
определяет продуктивность процесса обучения. 

С. Л. Рубинштейн определял понятие познавательного интереса как 
сосредоточенность на определенном предмете мыслей, помыслов лич-
ности, вызывающая стремление ближе познакомиться с предметом, 
глубже в него проникнуть, не упускать из поля своего зрения [6]. 
В. Б. Бондаревская [1], B. C. Мухина [4], Г. И. Щукина [8] считали, что 
познавательный интерес выступает как:

1. Стадия любопытства.
2. Стадия любознательности.
3. Стадия теоретического интереса.
Элементарным уровнем познавательного интереса можно считать 

открытый, непосредственный интерес к новым фактам, заниматель-
ным явлениям, которые фигурируют в информации, полученной уче-
ником на уроке. На этой стадии, стадии любопытства, ученик доволь-
ствуется только занимательностью того или иного предмета, той или 
иной области знаний. У учащихся еще не замечается стремления к по-
знанию сущности.

Более высоким уровнем является интерес к познаниям существен-
ных свойств предметов и явлений, составляющих более глубокую ча-
сто невидимую их внутреннюю суть. Этот уровень, называемый стади-
ей любознательности, требует поиска, догадки, активного оперирования 
имеющимися знаниями, приобретенными способами деятельности. 
Стадия любознательности характеризуется стремлением проникнуть 
за пределы видимого на ступени развития познавательного интереса. 
Школьнику свойственны эмоции удивления, радости познания. 
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Обучающийся, включаясь по собственному побуждению в деятель-
ность, наталкивается на трудности и сам начинает искать причины не-
удачи. Любознательность, становясь устойчивой чертой характера, 
представляет большую ценность для развития личности. Эта стадия, 
как показали исследования, характерна для младших подростков, кото-
рые еще не имеют достаточного теоретического багажа, чтобы проник-
нуть в суть и в глубь вещей, но уже оторвались от элементарных кон-
кретных действий и становятся способными к самостоятельному 
дедуктивному подходу в изучении.

Еще более высокий уровень познавательного интереса составляет 
интерес школьника к причинно-следственным связям, к выявлению за-
кономерностей, к установлению общих принципов явлений, действую-
щих в различных условиях. Этот интерес характеризует собой подлин-
но познавательный интерес. Стадия познавательного интереса обычно 
связывается со стремлением ученика к разрешению проблемного во-
проса. В центре внимания школьника становится не готовый материал 
учебного предмета и не сама по себе деятельность, а вопрос, проблема. 
Познавательный интерес, как особая направленность личности на по-
знание окружающей действительности, характеризуется непрерывным 
поступательным движением, содействующим переходу школьника 
от незнания к знанию, от менее полного и глубокого к более полному 
и глубокому проникновению в сущность явлений. Для познавательного 
интереса характерно напряжение мысли, усиления воли, проявление 
чувств, ведущие к преодолению трудностей в решении задач, к актив-
ным поискам ответа на проблемные вопросы.

Существует также стадия теоретического интереса, связанная 
не только со стремлением к познанию закономерностей, теоретических 
основ, но и с применением их в практике. Стадия теоретического инте-
реса появляется на определенном этапе развития личности и ее миро-
воззрения, характеризуется активным воздействием на мир, направлен-
ным на его переустройство, требует от личности не только глубоких 
знаний, она связана с формированием стойких ее убеждений. На сту-
пень теоретического интереса в состоянии подняться лишь старшие 
школьники, имеющие теоретическую основу для формирования науч-
ных взглядов, правильного миропонимания.

Приведенные ступени развития познавательного интереса: любо-
пытство, любознательность, теоретический интерес помогают нам 
более или менее точно определить отношение ученика к предмету и сте-
пень влияния его на личность. И хотя указанные ступени не все 



7

принимают, и выделяются чисто условно, они остаются общепризнан-
ными [5].

У школьников одного и того же класса познавательный интерес мо-
жет иметь разный уровень своего развития и характер проявлений, об-
условленных различным опытом, особыми путями индивидуального 
развития.

Таким образом, у учащихся младшего подросткового возраста не-
обходимо развивать любопытство и любознательность. Любознатель-
ность является начальным этапом развития познавательного интереса. 
Только после ее развития можно приступать к развитию у учащихся 
теоретического познавательного интереса. 

Для поддержания и формирования познавательного интереса мож-
но использовать различные комбинации методов обучения (демонстра-
ции, уроки-исследования, игровые технологии, проблемное обучение, 
проектные технологии, интеллект-карты, индивидуальный образова-
тельный маршрут и т.д.) [3]. Для развития у школьников подросткового 
возраста интереса не только к физике, но и ее техническим приложени-
ям, считаем необходимым – знакомить учащихся 5-6 класса с физикой 
на доступном уровне в форме электива, применять в обучении учащих-
ся 7-8 классов домашние и классные опыты, мини-проекты, с акцентом 
на техническое содержание. Для учащихся 9 класса, с учетом создания 
мотивации на углубленное изучение физики в 10 классе, предлагаются 
индивидуальные проекты.

Литература
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блемы отношений человека / В. Г. Иванов // Учен. зап. Ленингр. 
гос. ун-та. Психология и педагогика. – 1956. – № 214. – Вып. 9. – 
С. 47–64.

3. Кисленко, Е. С. Индивидуальный образовательный маршрут как 
средство повышения познавательного интереса на уроках физики 
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но-практической конференции. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2014. – 
С. 171–174.
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7. Сластенин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность / 
В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – Москва : Магистр, 1997. – 
223 с.

8. Щукина, Г. И. Активизация познавательной деятельности учащих-
ся в учебной деятельности. – Москва : Просвещение, 1979.

Вопросы для самоконтроля
1.  Какие виды познавательного интереса необходимо учитывать 

в организации учебной деятельности учащихся 5-6 классов, 
7–9 классов. 

2.  Какого рода познавательная деятельность наиболее эффективна 
для учащихся этих классов.

1.2. О введении принципа политехнизма в советскую школу

Введенная в 30-е годы ХХ века система политехнической подготов-
ки учащихся была призвана создавать необходимые предпосылки для 
развития творческих способностей советских школьников, прививая 
навыки самостоятельной работы, обеспечивая овладение способами 
трудовой деятельности, формируя культуру труда.

Политехнические знания, предусматривая привлечение школьника-
ми основ наук для изучения производства, расширяют круг познавае-
мых ими связей, отношений различных сторон общественной практики. 
Кроме того, политехнические знания и особенно умения формируются 
и конкретно проявляются в трудовой и производственно – технической 
деятельности человека. Поэтому происходит налаживание связи обуче-
ния с производством и трудом учащихся. Практически это было реали-
зовано в обучении школьников профессиям на базе учебно-производ-
ственных комбинатов (УПК), где обучение в школе дополнялось 
обучением профессиям. Однако система УПК оказалось недолговеч-
ной, так как профессиональные знания и умения, ориентирующие на 
конкретные профессии не оказались востребованными большинством 
учащихся.
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Полученный опыт и анализ выявленных недостатков позволили 
сформулировать условия введения принципа политехнизма, которые 
можно считать актуальными в обучении и по сей день [7]. Во–первых, 
необходимо, чтобы изучаемая техника и технология были передовыми, 
отличались перспективностью и типичностью для данной отрасли про-
изводства. Во–вторых, орудия труда и производственные процессы 
должны изучаться путём сравнения, сопоставления, нахождения об-
щих принципов, лежащих в основе разнообразной техники и техноло-
гии. В третьих, важно, чтобы овладение процессами производства ба-
зировалось на теоретических знаниях и практических умениях 
учащихся, усвоенных ими при изучении основ наук. Соблюдение этих 
условий создаст возможность соблюдения принципа политехнизма.

Таким образом, исследования педагогов советского периода 
П. Р. Атутова, М. Н. Скаткина, С. Т. Шацкого [2, 4, 7] и других заложи-
ли основы профессиональной и практической подготовки учащихся, 
которые помогают выстроить профессиональную ориентацию и прак-
тическую подготовку учащихся в современных условиях. Эти исследо-
вания показали, что в современной общеобразовательной школе принцип 
политехнизма в обучении школьников физике также играет важную роль.

Физика – научная основа техники, которая сильно усложнилась во вто-
рой половине двадцатого века. Поэтому физике, как учебному предмету, 
принадлежит ведущая роль в современном техническом обучении. Содер-
жание учебного предмета физики предоставляет большие возможности 
для ознакомления учащихся с физическими принципами главных отраслей 
производства, с технологией многих процессов и организацией труда.

В современных условиях можно выделить такие ведущие отрасли 
техники, использующие закономерности физики в качестве своей на-
учной базы, как энергетика; машиностроение; контрольно – измери-
тельная техника; техника устройств, регулирующих и направляющих 
производственные процессы (автоматика, радио, электроника, кибер-
нетика); транспорт (автомобильный, воздушный, железнодорожный, 
водный, газо-и бензонефтепроводы); связь (телефон, телеграф, радио, 
телевидение, всемирная сеть Интернет); производство материалов на 
основе нанотехнологий и ряд других [5].

Для знакомства школьников с современным производством, техни-
кой необходимо в содержание учебного материала включать современ-
ные технические сведения на понятном для учащихся уровне.

А. В. Усова и В. П. Орехов предлагают следующие принципы отбо-
ра технического материала для уроков физики [6].
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Технические сведения, доступные для усвоения учащимися, долж-
ны быть органически связаны с программным материалом, они долж-
ны углублять и конкретизировать его, не нарушая систему и логику 
курса физики.

Технические сведения должны знакомить учащихся с главными от-
раслями современной техники, тенденциями её развития, с сущностью 
наиболее важных технологических процессов, принципов действия 
приборов и установок.

Соответствующее место должен находить материал, знакомящий 
учащихся с предприятиями родного края, с окружающими школу заво-
дами, фабриками. Этот материал должен быть методически обработан.

Ознакомление с производственно-техническим материалом осу-
ществляется разными способами.
1.  Объяснение учителем различных практических применений физи-

ческих явлений и законов. Например, учитель поясняет, что архи-
медову силу учитывают при постройке кораблей и некоторых ле-
тательных аппаратов: стратостатов, дирижаблей, в устройстве 
поплавковых уровнемеров.

2.  Демонстрация различных наглядных пособий, действующих мо-
делей технических устройств или же самих технических приборов 
и их деталей.

3.  Демонстрация кинофильмов физико-технического содержания, 
например: «Электроэнергетика и перспективы её развития», «Дви-
гатель внутреннего сгорания».

4.  Проведение производственных экскурсий.
5.  Организация самостоятельных наблюдений учащимися физиче-

ских процессов в школьных мастерских, на транспорте.
6.  Решение задач с производственно-техническим содержанием.
7.  Выполнение лабораторных работ учащимися по изучению физи-

ческих приборов, технических устройств (водяные и воздушные 
насосы, гидравлические прессы, электромагнитные реле) 
и свойств материалов (упругости, пластичности, электропроводности).

8.  Организация внеклассного чтения учащимися научно – техниче-
ской литературы, которое расширяет политехнический кругозор 
школьников, способствует выявлению их склонностей и интере-
сов, оказывает помощь в выборе профессии.

Расширению политехнического кругозора учащихся также способ-
ствует обращение к их личному жизненному опыту и знаниям, приоб-
ретённым из таких источников, как кино, радио, телевидение, научно-
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популярная литература, Интернет, с целью установления связи 
изучаемого на уроках материала с жизнью, с техникой. 

Важной задачей подготовки школьников к жизни является форми-
рование у них практических умений и навыков.

На занятиях по физике учащиеся должны научиться измерять физи-
ческие величины; собирать несложные установки для опытов; выпол-
нять простейшие чертежи, эскизы и расчёты; использовать таблицы 
и справочную литературу.

Более успешно эта работа может осуществляться при использова-
нии на уроках физики личного опыта учащихся, ознакомления их с на-
учными основами наиболее важных направлений научно- технического 
прогресса (механизации, автоматизации, энергетики, электрификации, 
приборостроения, создания новых материалов), с основными отрасля-
ми современного производства.

Итак, вводимый в свое время политехнизм, предполагал, что важно 
и сейчас, усиление внимания к техническим применениям физики, по-
нимание ее роли в развитии общества, активное формирование практи-
ческих умений школьников. 

Литература
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Вопросы для самоконтроля
1.  Что положительного внес принцип политехнизма в обучение со-

ветских школьников.
2.  Почему принцип политехнизма в классическом виде не использу-

ется в современной школе.

1.3. Инженерное мышление 
как основа технического образования

По определению Усольцева А. П., Шамало Т. Н. [1], инженерное 
мышление – мышление, направленное на обеспечение деятельности 
с техническими объектами, осуществляемое на когнитивном и инстру-
ментальном уровнях и характеризующееся как политехничное, кон-
структивное, научно-теоретическое, преобразующее, творческое, соци-
ально-позитивное. Рассмотрим эти свойства подробнее. 

1. В качестве первого свойства инженерного мышления была выде-
лена его политехничность, так как именно она отражает его важней-
шую специфику, определяемую деятельностью человека в техносфере. 
Это свойство инженерного мышления базируется на комплексе обще-
образовательных и политехнических знаний (когнитивный уровень) 
и умений (инструментальный уровень) по применению этих знаний на 
современном производстве в сферах проектно-конструкторской, орга-
низационно-управленческой, производственно-технологической и на-
учно-исследовательской деятельности. 

2. Инженерное мышление является конструктивным. Под конструк-
тивностью понимается способность диагностично и реалистично ста-
вить цель с учётом технических, материальных, временных, энергети-
ческих и других ресурсов, выбирать адекватные ей технические методы 
и средства, планировать последовательность своих действий, опреде-
лять степень достижения цели, в случае необходимости диалектично 
ее корректировать, своевременно вносить изменения в реализуемый 
проект. В этом плане эффективным средством являются проектные 
технологии, конкурсы и выставки технического творчества. 

3. Инженерное мышление проявляет себя как научно-теоретиче-
ское. Научное мышление характеризуется тем, что оно осуществляется 
в соответствии с методологическими принципами, которыми руковод-
ствуются в данную эпоху учёные в своем подходе к исследованиям и 
их результатам. Узкоспециальные знания об особенностях устройства 
тех или иных машин, правилах их эксплуатации устаревают так 
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быстро, что становятся неактуальными уже на стадии обучения. Фун-
даментальные знания, базирующиеся на общих, фундаментальных 
естественнонаучных основах, напротив, всегда остаются актуальными. 
Их знание позволяет быстро понять принцип работы, устройство тех-
нических новинок и эффективно их использовать в своей профессио-
нальной деятельности и повседневной жизни. 

4. Инженерное мышление связано с преобразованием окружающе-
го мира. Даже на стадии создания моделей (чертежей, схем, алгорит-
мов и т.п.) невозможно обойтись без мыслительного соотнесения этих 
моделей с реальностью в дальнейшем материальном воплощении. 
Практическая неспособность к преобразовательной деятельности при-
водит и к ущербности самого мышления, проявляющейся в отсутствии 
интуитивного предсказания хода реальных процессов, в появлении 
ошибок в логических построениях, связанных с неточностью выделе-
ния существенных характеристик в процессе проектирования. 

5. Инженерное мышление является творческим, т.е. выходящим за 
рамки имеющихся алгоритмов, образцов, моделей. Творческое мышле-
ние всегда приводит к объективно или субъективно новым результатам. 
Творческая составляющая является важнейшей для инновационного 
мышления, без творческой составляющей нет и инновационного мыш-
ления. В инженерном мышлении эту характеристику нельзя назвать 
определяющей, но, тем не менее, было бы неправильным вовсе исклю-
чить её как несущественную. Для формирования творческого мышле-
ния можно использовать предметные олимпиады и проектную деятель-
ность. 

6. Инженерное мышление характеризуется тем, что оно всегда на-
правлено на созидание, в основе его мотивации лежат идеи гуманизма, 
а решаемые проблемы имеют социальное значение (повышается про-
изводительность труда, облегчаются условия работы и т.п.). Это свой-
ство инженерного мышления назовём социально-позитивным. Для 
формирования этого качества необходимо использовать в учебном про-
цессе материал из истории физики, истории технических изобретений. 

Итак, методы и приемы, формирующие техническое, инженерное 
мышление на основе вышесказанного, следующие:

 – усилить внимание к практическим применениям физики для фор-
мирования политехнических знаний (когнитивный уровень) и к 
выполнению практических заданий для развития умений по при-
менению этих знаний (инструментальный уровень);
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 – обратить внимание на развитие конструктивных умений – реали-
стично ставить цель с учётом технических, материальных, ресур-
сов, выбирать адекватные ей технические методы и средства, 
планировать действия, по достижению цели на основе проектов; 

 – обучать преобразовывать описание явлений событий на основе 
чертежей, схем, алгоритмов;

 – обратить внимание на созидательность инженерно-технического 
мышления. Его социальное значение через изучение истории фи-
зики, истории технических открытий;

 – обучать анализу устройства технических объектов;
 – генерировать новые идеи и аргументировать их;
 – уметь подать свои разработки информационно грамотно.
В данном пособии, ввиду организации работы с учащимися средне-

го возраста, из всех приведенных рекомендаций, применяется, по боль-
шей части, только на практическое применение явлений, изучаемых 
в курса физики, на выполнение практических заданий, которые позво-
ляют углубить технический уровень изучения физики. Студентам по-
лезно ознакомиться с приведенной информацией для применения 
ее в собственном обучении и обучении, в дальнейшем, учащихся стар-
ших классов.

Литература
1. Усольцев, А. П. О понятии «инженерное мышление» / А. П. Усоль-

цев, Т. Н. Шамало // Формирование инженерного мышления в про-
цессе обучения : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
(7-8 апреля 2015 г.) – Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2015. – 
С. 3–9. 

Вопросы для самоконтроля
1.  Назовите умения и качества, которые необходимы современному 

инженеру.
2.  Какие из перечисленных умений и качеств, по вашему мнению, 

наиболее сложно развивать у современных школьников.
3.  Какие методы, формы вы предложили бы для развития техниче-

ского мышления.
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Общая характеристика элективного курса

Для учащихся 5- 6 классов разработана программа, на основе кото-
рой они могут почувствовать красоту и силу физической науки, вопло-
щенной в изобретениях, в великих физических открытиях и их кон-
структорских воплощениях. Материалы для учащихся 5-6 классов 
касаются изучения некоторых великих открытий и роли физики в быту. 
Изложение материала учителем происходит в форме беседы и допол-
няется сообщениями учащихся, заготовленными дома, а также органи-
зацией выполнения простых опытов и конструирования моделей.

При выполнении предлагаемых простых опытов и конструирова-
нии моделей физических явлений, учащиеся видят практическое при-
менение тех открытий, которые в давние времена совершили ученые 
и которые в настоящее время очень востребованы человеком в быту.

Место предмета в учебном плане
Курс рассчитан на проведение занятий в рамках внеурочной дея-

тельности (5-6 класс). 
В процессе изучения студентами курса и проведения пробных за-

нятий, они учатся формировать и развивать следующие знания и уме-
ния, способности школьников.
1.  Понимание роли физики и ее технических применений в развитии 

общества.
2.  Уважение к исследователям, совершившим великие открытия.
3.  Умение производить измерения некоторых физических величин; 
4.  Умения проводить несложные опыты и наблюдения. 
5.  Развитие познавательного интереса к физике, как предмету пред-

стоящего изучения, и развитие отношения к физике, как элементу 
общечеловеческой культуры.  

Прохождение программы предполагает развитие у учащихся позна-
вательного интереса к предмету и инженерной деятельности. Кроме 
того, у школьников начинают развиваться умения, востребованные 
по стандарту.
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2.2. Содержание пропедевтического 
элективного курса (5-6 классы),
учебно-тематические планы

Для учащихся 5 класса подобраны для рассмотрения темы, инте-
ресные для них и имеющие развивающее значение в плане осознания 
значения физики в техническом развитии общества.

2.2.1. Технические достижения человечества, 5 класс
Таблица 1

Технические достижения человечества 

№ п/п Темы

1 Введение 

2 Плуг 

3 Термос 

4 Самолет

5 Парашют

6 Корабль

7 Метательное оружие

8 Духовое оружие

При рассмотрении подробно вопросов технических достижений че-
ловечества со школьниками организуется практическая деятельность 
по наблюдению явлений, лежащих в основе технических устройств, 
выполнению практических опытов, моделирующих технические про-
цессы.
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ма

 
за

ня
ти

я
Кр

ат
ко

е с
од

ер
жа

ни
е

Де
мо

нс
тр

ац
ии

 и
ли

 о
пы

ты
Ак

ту
ал

из
ир

уе
мы

е з
на

ни
я.

 Ра
зв

ив
ае

мы
е у

ме
ни

я.
Вв

ед
ен

ие
.

Ок
ол

о 
5 м

лр
д л

ет
 н

аз
ад

 п
оя

ви
ла

сь
 

Зе
мл

я. 
А 

че
ло

ве
к у

ме
лы

й 
по

яв
ил

ся
 

то
ль

ко
 2 

мл
н.

 ле
т н

аз
ад

. Н
о 

ка
к л

юд
и 

из
ме

ни
ли

, д
ос

та
вш

ий
ся

 и
м 

ми
р,

 
ос

об
ен

но
, –

 в 
по

сл
ед

ни
е 2

00
 ле

т! 
О 

на
уч

ны
х о

тк
ры

ти
ях

 и
 те

хн
ич

ес
ки

х 
во

пл
ощ

ен
ия

х м
ы 

и 
по

го
во

ри
м.

Об
су

жд
ае

м 
с у

че
ни

ка
ми

, ч
то

 о
ни

 зн
аю

т 
о 

на
уч

ны
х и

 те
хн

ич
ес

ки
х о

тк
ры

ти
ях

, 
за

пи
сы

ва
ем

 и
х п

ри
ме

ры
 н

а д
ос

ку
 с 

им
ен

ем
 ав

то
ра

 п
ри

ме
ра

.

Уч
ен

ик
и 

вс
по

ми
на

ют
 о

 п
ар

ох
од

ах
, м

ет
ат

ел
ьн

ых
 о

ру
ди

ях
, 

из
об

ре
те

ни
и 

ла
мп

оч
ки

 и
 п

р.
Ра

зв
ив

аю
тс

я к
ом

му
ни

ка
ти

вн
ые

 ум
ен

ия
 (К

): ф
ор

му
ли

ро
ва

ть
 

со
бс

тв
ен

но
е м

не
ни

е, 
уч

ит
ыв

ат
ь р

аз
ны

е м
не

ни
я, 

за
да

ва
ть

 
во

пр
ос

ы.

Пл
уг

Пл
уг

 п
оя

ви
лс

я о
ко

ло
 10

00
 ле

т д
о 

на
ше

й 
эр

ы 
[1

]. Н
ек

от
ор

ые
 ег

о 
ча

ст
и 

и 
се

йч
ас

 и
ме

ют
ся

 в 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
н-

ны
х м

аш
ин

ах
. С

ей
ча

с (
по

 ка
рт

ин
ке

) м
ы 

ра
зб

ер
ем

 ег
о 

ус
тр

ой
ст

во
 и

 уз
на

ем
 

фи
зи

че
ск

ие
 за

ко
но

ме
рн

ос
ти

, к
от

ор
ые

 
ис

по
ль

зо
ва

ны
 дл

я с
оз

да
ни

я е
го

 
ко

нс
тр

ук
ци

и

Де
мо

нс
тр

ац
ия

 сл
ай

до
в: 

ча
ст

и 
пл

уг
а, 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я п
лу

га
 с 

ло
ша

дь
ю,

 
си

ст
ем

ы 
пл

уг
ов

 с 
тр

ак
то

ро
м.

На
 о

сн
ов

е н
аб

лю
де

ни
я в

ыя
сн

яе
м 

ко
нс

тр
ук

ци
ю 

пл
уг

а, 
ви

д 
ле

ме
ха

.
Уч

ит
ел

ь п
ри

во
ди

т ф
ор

му
лу

 да
вл

ен
ия

, и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 

ко
то

ро
й 

по
яс

ня
ет

 эф
фе

кт
ив

но
ст

ь р
аб

от
ы 

ре
жу

щи
х и

нс
тр

у-
ме

нт
ов

.
Уч

ен
ик

и 
пр

ив
од

ят
 п

ри
ме

ры
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 до
ма

 н
ож

ей
, 

от
ве

рт
ок

 и
 п

р.
 

Ра
зв

ив
ае

тс
я п

оз
на

ва
те

ль
но

е у
ме

ни
е (

П)
: о

бъ
яс

ня
ть

, к
ак

 
мо

жн
о 

ув
ел

ич
ит

ь д
ав

ле
ни

е н
а о

по
ру

.
Те

рм
ос

 
Бе

се
да

 о
 ва

жн
ос

ти
 те

пл
ов

ых
 яв

ле
ни

й 
на

 п
ла

не
те

 Зе
мл

я. 
Де

мо
нс

тр
ац

ия
 сл

ай
до

в (
по

дг
от

ов
ле

н-
ны

х у
ча

щи
ми

ся
), н

а т
ем

у –
 «И

ст
ор

ия
 

со
зд

ан
ия

 те
рм

ос
а; 

ра
зн

ов
ид

но
ст

и 
те

рм
ос

ов
. 

Эк
сп

ер
им

ен
та

ль
но

е з
ад

ан
ие

 (в
 гр

уп
па

х):
 уч

ащ
ие

ся
 вы

яс
ня

-
ют

, к
ак

 р
аз

ли
чн

ые
 ве

ще
ст

ва
 р

еа
ги

ру
ют

 н
а т

ем
пе

ра
ту

ру
. 

Пр
и 

эт
ом

 р
аз

ви
ва

ют
ся

 ум
ен

ия
: р

аб
от

ат
ь в

 гр
уп

пе
 (К

), п
ла

ни
-

ро
ва

ть
 св

ою
 де

ят
ел

ьн
ос

ть
 (Р

).
Ра

бо
та

я в
 гр

уп
па

х, 
уч

ащ
ие

ся
 со

ст
ав

ля
ют

 н
а б

ум
аг

е м
од

ел
и 

те
рм

ос
а с

 ук
аз

ан
ие

м 
ма

те
ри

ал
ов

; п
ре

дс
та

вл
яю

т с
во

и 
ра

бо
ты

. П
ри

 эт
ом

 у 
уч

ащ
их

ся
 р

аз
ви

ва
ет

ся
 ум

ен
ия

 м
од

ел
и-

ро
ва

ть
 (П

), а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 (П

).
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Те
ма

 
за

ня
ти

я
Кр

ат
ко

е с
од

ер
жа

ни
е

Де
мо

нс
тр

ац
ии

 и
ли

 о
пы

ты
Ак

ту
ал

из
ир

уе
мы

е з
на

ни
я.

 Ра
зв

ив
ае

мы
е у

ме
ни

я.
В 

ре
зу

ль
та

те
 со

вм
ес

тн
ог

о 
об

су
жд

ен
ия

 п
ри

хо
ди

м 
к в

ыб
ор

у 
на

иб
ол

ее
 эф

фе
кт

ив
ны

х м
ат

ер
иа

ло
в. 

Пр
и 

эт
ом

 у 
уч

ащ
их

ся
 

ра
зв

ив
аю

тс
я у

ме
ни

я: 
вы

ск
аз

ыв
ат

ь с
об

ст
ве

нн
ое

 м
не

ни
е (

К)
, 

до
по

лн
ят

ь (
К)

, а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 (П

).
Да

ле
е, 

уч
ащ

ие
ся

 в 
гр

уп
па

х, 
из

го
та

вл
ив

аю
т м

од
ел

и 
те

рм
ос

а, 
эк

сп
ер

им
ен

та
ль

но
 п

ро
ве

ря
ют

 м
од

ел
ь н

а п
ре

дм
ет

 со
хр

ан
е-

ни
я т

еп
ла

. 
В 

ка
че

ст
ве

 до
ма

шн
ег

о 
за

да
ни

я, 
уч

ащ
им

ся
 п

ре
дл

аг
ае

тс
я 

из
го

то
ви

ть
 м

од
ел

ь т
ер

мо
са

 и
 п

ре
дс

та
ви

ть
 св

ой
 п

ро
ек

т.

Са
мо

ле
т 

Сл
ов

о 
«с

ам
ол

ёт
» и

сп
ол

ьз
ов

ал
ос

ь д
ля

 
об

оз
на

че
ни

я л
ет

ат
ел

ьн
ых

 ап
па

ра
то

в 
ещ

ё в
 X

IX
 ве

ке
. Т

ак
, в

 18
57

 го
ду

 ка
пи

та
н 

1-
го

 р
ан

га
 Н

. М
. С

ок
ов

ни
н 

ис
по

ль
зо

ва
л 

эт
о 

сл
ов

о 
дл

я о
бо

зн
ач

ен
ия

 уп
ра

вл
яе

-
мо

го
 аэ

ро
ст

ат
а [

2]
. В

 зн
ач

ен
ии

, б
ли

зк
ом

 
к с

ов
ре

ме
нн

ом
у, 

сл
ов

о 
«с

ам
ол

ёт
» 

вп
ер

вы
е у

по
тр

еб
ил

 ж
ур

на
ли

ст
 и

 
пи

са
те

ль
 А

рк
ад

ий
 В

ас
ил

ье
ви

ч Э
ва

ль
д в

 
ст

ат
ье

 «В
оз

ду
хо

пл
ав

ан
ие

», 
ко

то
ра

я 
бы

ла
 н

ап
еч

ат
ан

а в
 18

63
 го

ду
 в 

га
зе

те
 

«Г
ол

ос
», 

гд
е о

н 
вп

ер
вы

е в
 Ро

сс
ии

 п
ре

д-
ло

жи
л и

де
ю 

по
до

бн
ог

о 
ле

та
те

ль
но

го
 

ап
па

ра
та

. [2
]

Уч
ащ

ие
ся

 п
ре

дс
та

вл
яю

т д
ок

ла
ды

 н
а 

те
му

 «И
ст

ор
ия

 ав
иа

ци
и»

, «
Кл

ас
си

фи
ка

-
ци

я с
ам

ол
ет

ов
».

Уч
ит

ел
ь д

ем
он

ст
ри

ру
ет

 сл
ай

ды
 н

а т
ем

у 
«К

он
ст

ру
кц

ия
 са

мо
ле

та
»

Уч
ен

ик
и 

из
го

та
вл

ив
аю

т б
ум

аж
ны

е 
са

мо
ле

ти
ки

 р
аз

но
го

 р
аз

ме
ра

, п
ро

во
дя

т 
со

ре
вн

ов
ан

ия
 – 

у к
ог

о 
са

мо
ле

т п
ро

ле
-

ти
т д

ал
ьш

е. 
Об

су
жд

аю
т –

 п
оч

ем
у.

Уч
ащ

ие
ся

 о
бс

уж
да

ют
 в 

гр
уп

па
х о

 во
зм

ож
но

ст
и 

со
зд

ан
ия

 
мо

де
ли

 са
мо

ле
та

, о
бо

сн
ов

ыв
аю

т р
аз

ме
ры

 кр
ыл

а, 
ма

те
ри

ал
 

«к
ор

пу
са

». 
Пр

и 
эт

ом
 у 

ни
х р

аз
ви

ва
ют

ся
 ум

ен
ия

 вы
ск

аз
ы-

ва
ть

 со
бс

тв
ен

но
е м

не
ни

е (
К)

, д
оп

ол
ня

ть
 (К

), а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 

(П
). К

аж
да

я г
ру

пп
а п

ре
дс

та
вл

яе
т с

во
ю 

мо
де

ль
 и

 эк
сп

ер
и-

ме
нт

ал
ьн

о 
пр

ов
ер

яе
т д

ал
ьн

ос
ть

 ее
 п

ол
ет

а. 
Ра

зв
ив

аю
тс

я 
ум

ен
ия

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я с
во

ей
 де

ят
ел

ьн
ос

ти
 (Р

), э
кс

пе
ри

ме
н-

та
ль

ны
е у

ме
ни

я (
Э)

, п
ре

дс
та

вл
ен

ие
 св

ое
й 

ра
бо

ты
 (Л

). 
Уч

ит
ел

ь с
ов

ме
ст

но
 с 

уч
ащ

им
ис

я ф
ор

му
ли

ру
ет

 вы
во

д, 
от

 
че

го
 за

ви
си

т д
ал

ьн
ос

ть
 п

ол
ет

а м
од

ел
и 

бу
ма

жн
ог

о 
са

мо
ле

-
та

.

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
л.

 2
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Те
ма

 
за

ня
ти

я
Кр

ат
ко

е с
од

ер
жа

ни
е

Де
мо

нс
тр

ац
ии

 и
ли

 о
пы

ты
Ак

ту
ал

из
ир

уе
мы

е з
на

ни
я.

 Ра
зв

ив
ае

мы
е у

ме
ни

я.
Па

ра
шю

т
Ко

му
 п

ри
шл

а и
де

я с
оз

да
ни

я п
ар

аш
ю-

та
? К

то
 п

ер
вы

м 
ук

аз
ал

 ве
рн

ые
 р

аз
ме

-
ры

? К
то

 со
ве

рш
ил

 п
ер

вы
й 

пр
ыж

ок
? 

Да
ть

 и
нф

ор
ма

ци
ю 

из
 [4

]

Уч
ит

ел
ь (

мо
гу

т у
че

ни
ки

) п
ре

дс
та

вл
яе

т 
ма

те
ри

ал
 с 

пр
ез

ен
та

ци
ей

 п
ро

 Г.
Е.

Ко
те

ль
ни

ко
ва

, и
сп

ол
ьз

уя
 [4

]
Уч

ащ
ие

ся
 в 

гр
уп

па
х о

бс
уж

да
ют

 п
ро

бл
е-

му
 – 

ка
к с

де
ла

ть
 п

ол
ет

 н
а п

ар
аш

ют
е 

бо
ле

е «
ст

аб
ил

ьн
ым

». 
Пр

ед
ла

га
ют

 
ве

рс
ии

.
Уч

ащ
ие

ся
 в 

гр
уп

па
х к

он
ст

ру
ир

ую
т 

пр
ос

те
йш

ие
 м

од
ел

и 
па

ра
шю

то
в и

з 
бу

ма
ги

. Н
ит

ок
, л

ег
ки

х г
ру

зо
в. 

Пр
и 

эт
ом

 
ра

зв
ив

аю
тс

я у
ме

ни
я р

аб
от

ы 
в п

ар
е (

К)
, 

ан
ал

из
 (П

).
Да

ле
е, 

эк
сп

ер
им

ен
та

ль
но

 п
ро

ве
ря

ют
 

св
ою

 м
од

ел
ь н

а «
ст

аб
ил

ьн
ос

ть
 п

ол
ет

а»
,.

Уч
ащ

ие
ся

 п
ла

ни
ру

ют
 св

ою
 де

ят
ел

ьн
ос

ть
 (Р

), ф
ор

му
ли

ру
ют

 
вы

во
ды

 (Р
).

Уя
сн

яю
т. 

За
че

м 
в ц

ен
тр

е п
ар

аш
ют

а д
ел

ае
тс

я о
тв

ер
ст

ие
 (П

).

Ко
ра

бл
ь-

 
па

ру
сн

ик
Вз

ят
ь и

нф
ор

ма
ци

ю,
 п

ре
дс

та
вл

ен
ну

ю 
в 

[1
]. П

ри
ве

ст
и 

пр
им

ер
ы 

зн
ам

ен
ит

ых
 

па
ру

сн
ик

ов
.

До
ма

 и
зг

от
ав

ли
ва

ют
 м

од
ел

и 
па

ру
сн

и-
ко

в. 
На

 де
ре

вя
нн

ое
 о

сн
ов

ан
ие

 в 
фо

рм
е 

ко
ра

бл
ик

а н
ас

аж
ив

аю
т м

ач
ты

 и
 р

аз
но

го
 

ра
зм

ер
а п

ар
ус

а. 
На

 за
ня

ти
и 

со
ре

вн
ую

т-
ся

, ч
ей

 ко
ра

бл
ик

 п
лы

ве
т б

ыс
тр

ее
 . 

из
ме

ня
я п

ло
ща

дь
 п

ар
ус

ов
 и

 ск
ор

ос
ть

 
«в

ет
ра

».

Уч
ат

ся
 п

ла
ни

ро
ва

ть
 эк

сп
ер

им
ен

т (
Р)

, п
ро

во
ди

ть
 о

пы
т (

Э)
, 

вн
ос

ит
ь к

он
ст

ру
кт

ор
ск

ие
 и

зм
ен

ен
ия

 в 
пр

оц
ес

се
 о

пы
та

.

П
ро
до
лж

ен
ие

 т
аб
л.

 2
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Те
ма

 
за

ня
ти

я
Кр

ат
ко

е с
од

ер
жа

ни
е

Де
мо

нс
тр

ац
ии

 и
ли

 о
пы

ты
Ак

ту
ал

из
ир

уе
мы

е з
на

ни
я.

 Ра
зв

ив
ае

мы
е у

ме
ни

я.
М

ет
ат

ел
ь-

но
е о

ру
жи

е
Ещ

ё в
 ка

ме
нн

ом
 ве

ке
 че

ло
ве

к п
ыт

ал
ся

 
на

йт
и 

та
ко

е о
ру

жи
е, 

ко
то

ро
е м

ог
ло

 бы
 

по
мо

чь
 ем

у у
би

ть
 вр

аг
а и

ли
 кр

уп
но

е 
жи

во
тн

ое
 н

а р
ас

ст
оя

ни
и.

 П
ер

вы
е 

об
ра

зц
ы 

ме
та

те
ль

но
го

 о
ру

жи
я п

оя
ви

-
ли

сь
 вм

ес
те

 с 
пе

рв
ым

и 
ви

да
ми

 о
ру

жи
я 

бл
иж

не
го

 бо
я. 

Пе
рв

ое
 м

ет
ат

ел
ьн

ое
 

ру
чн

ое
 о

ру
жи

е –
 эт

о 
об

ыч
ны

й 
ка

ме
нь

, 
ко

то
ры

й 
яв

ля
ет

ся
 др

ев
не

йш
им

 
ор

уж
ие

м…
..

Ин
фо

рм
ац

ия
 п

ре
дс

та
вл

ен
а в

 [5
]

Пр
ед

ст
ав

ле
ни

е д
ок

ла
до

в –
 «Р

уч
ны

е 
ме

та
те

ль
ны

е м
аш

ин
ы 

Ан
ти

чн
ос

ти
», 

«А
рб

ал
ет

», 
«К

ат
ап

ул
ьт

а»
. Р

ек
ом

ен
ду

ем
ая

 
ли

те
ра

ту
ра

 [5
], [

6]
Ко

нс
тр

уи
ру

ют
 «р

ог
ат

ки
», 

де
мо

нс
тр

ир
у-

ют
 и

х д
ей

ст
ви

е в
 п

ри
су

тс
тв

ии
 уч

ит
ел

я. 

Уч
ащ

ие
ся

 в 
гр

уп
па

х о
бс

уж
да

ют
 во

зм
ож

но
ст

ь и
зг

от
ов

ле
ни

я 
мо

де
ли

 ар
ба

ле
та

 – 
«р

ог
ат

ки
». 

Пр
и 

эт
ом

 у 
ни

х р
аз

ви
ва

ют
ся

 
ум

ен
ия

 р
аб

от
ы 

в г
ру

пп
е (

К)
, м

од
ел

ир
ов

ан
ие

 (П
). П

ос
ле

 
со

вм
ес

тн
ог

о 
об

су
жд

ен
ия

 (К
), г

ру
пп

а к
он

ст
ру

ир
уе

т с
во

ю 
мо

де
ль

.
Да

ле
е, 

пр
ои

сх
од

ит
 эк

сп
ер

им
ен

та
ль

на
я п

ро
ве

рк
а з

ав
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ил

ы 
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зр
уш

ен
ия

 яд
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» и
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ра
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ой
ст
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ре
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 и

 р
аз
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ро
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ир
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ка
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ом
 р

аз
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ва
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вы
сл
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ат
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е (
К)

, в
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ть
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 м

не
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е (
К)
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до

по
лн

ен
ие
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ор
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ов
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во
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ла
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ты
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, с

 о
дн
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ор

он
ы,
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е в

ст
ре
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сь
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ор
од

 де
ре

ва
 

пр
иг

од
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х д
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 и
зг

от
ов

ле
ни

я с
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ль
ко

-
то

 пр
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ем

ых
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в, 

а с
 др

уг
ой
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о-
ны

, с
ре

ди
 р

ас
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ил
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во
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ых
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ис
ь т
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ор
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ос
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ор
иг
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тв
ия
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не
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ло
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во
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уж
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уб

ка
 дл

я в
ыд

ув
ан

ия
 о

тр
ав

ле
нн

ых
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ре

л. 
Су

ще
ст

ву
ют

 р
аз

ли
чн

ые
 ти

пы
 

ду
хо

вы
х т

ру
бо

к. 
[7

]

Ре
ко

ме
нд

уе
тс

я л
ит

ер
ат

ур
а д

ля
 со

об
ще

-
ни

й 
[8

].
Пр

ед
ст

ав
ле

ни
е д

ок
ла

до
в «

Ис
то

ри
я 

во
зн

ик
но

ве
ни

я д
ух

ов
ог

о 
ор

уж
ия

», 
«Р

аз
но

ви
дн

ос
ти

 ду
хо

во
го
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ру

жи
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.
Уч

ен
ик
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ом
ощ
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оч

ек
 дл
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ко

кт
ей

ле
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и 
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уг
их
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ми

ти
ру

ют
 де

йс
тв

ие
 

ду
хо

во
го
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ру

жи
я.

ис
сл

ед
ую

т д
ал

ьн
ос

ть
 и

 си
лу

 ст
ре

ль
бы

 в 
за

ви
си

мо
ст

и 
от

 дл
ин

ы,
 то

лщ
ин

ы,
 

ма
те

ри
ал

а т
ру

бк
и 

и 
ра

зм
ер

ов
 яд

ра
. 

Де
ла

ют
 вы

во
ды

.

Уч
ащ

ие
ся

 в 
гр

уп
па

х о
бс

уж
да

ют
 во

зм
ож

но
ст

ь д
ух

ов
ог

о 
ор

уж
ия

. П
ри

 эт
ом

 р
аз

ви
ва

ют
ся

 ум
ен

ия
 п

ла
ни

ро
ва

ни
я (

Р)
, 

ра
бо

ты
 в 

гр
уп

пе
 (К

). Р
аз

ви
ва

ют
ся

 ум
ен

ия
 п

ла
ни

ро
ва

ть
 (Р

), 
ан

ал
из

ир
ов

ат
ь (

П)
, р

аб
от

ат
ь в

 гр
уп

пе
 (К

), п
ро

во
ди

ть
 

эк
сп

ер
им

ен
т (

П)
.

О
ко
нч
ан
ие

 т
аб
л.

 2
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Задание: Дополните содержание электива для 5-го класса разра-
боткой. 

Выберите важное открытие, которое не отражено в тематике и сде-
лайте по нему соответствующую разработку. 

Содержанием электива для учащихся 6 класса является изучение 
вопросов, касающихся применения физики в быту и формирование по-
нимания, насколько изменился наш быт в результате внедрения в до-
машнее хозяйство технических открытий.

2.2.2. Физика и техника в быту, 6 класс
Таблица 3

Физика и техника в быту

№ п/п Темы

1 Утюг на углях.

2 Термометр

3 Унитаз

4 Электрический чайник

5 Телефон 

6 Плита 

7 Вентилятор 

9 Увлажнитель воздуха

При организации практической деятельности учащихся 6 класса 
широко используются наблюдения на основе слайдов и организация 
обсуждения принципа работы приборов. Учащимся, проявившим ин-
терес к какому-то домашнему устройству, предлагается сделать на эту 
тему небольшое сообщение. Все обучающиеся с удовольствием и ин-
тересом слушают сообщения коллег на основе самостоятельно найден-
ной ими информации и систематизированной в виде доклада, задают 
вопросы.
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о
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ет
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мо
щь

ю 
дв

ух
 м

ет
ал

ли
че

ск
их

 ц
ил

ин
др

ов
 

ра
зн

ог
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 эл

ек
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оп
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по
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пр
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юг
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о.
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к и
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чн
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ед

ст
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он

ст
ру

ир
ов
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уд
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ст
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ан
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од
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ут
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пл
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ет
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ол
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ро

ва
ть

 
мо

де
ль

 ус
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ой
ст
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Те
рм

ом
ет

р
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ки
е и

зм
ер

ит
ел

ьн
ые

 п
ри

бо
ры

 ес
ть

 
у в

ас
? П

ро
ст

ей
ши

м 
из

 н
их

 яв
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ет
ся

 
те

рм
ом

ет
р.

 В
 п

ер
ев

од
е с

 гр
еч

ес
ко

го
 

«т
ер

мо
» –

 те
пл

о,
 «м

ет
ро

» –
 и

зм
ер

яю
.

Де
мо

нс
тр

ац
ия

 о
пы

та
 п

о 
на

гр
ев

ан
ию

 
во

ды
 в 

ко
лб

е, 
за

кр
ыт

ой
 п

ро
бк

ой
 со

 
вс

та
вл

ен
но

й 
в н

ее
 тр

уб
оч

ко
й.

 Д
ем

он
ст

ра
ци

я р
ту

тн
ог

о 
и 

сп
ир

то
во

-
го

 те
рм

ом
ет

ра
.

Об
су

жд
ен

ие
 с 

уч
ащ

им
ис

я п
ри

нц
ип

а 
де

йс
тв

ия
 те

рм
ом

ет
ра

. К
ак

 и
з д

ем
он

ст
ри

-
ру

ем
ой

 м
од

ел
и 

сд
ел

ат
ь п

ро
ст

ой
 те

рм
о-

ме
тр

.
Че

м 
от

ли
ча

ют
ся

 р
аз

ны
е т

ер
мо

ме
тр

ы.

В 
хо

де
 со

вм
ес

тн
ог

о 
об

су
жд

ен
ия

, в
ыя

сн
яе

м,
 чт

о 
об

ще
го

 у 
вс

ех
 те

рм
ом

ет
ро

в. 
Ра

зв
ив

аю
тс

я у
ме

ни
я в

ыс
ка

зы
ва

ть
 

со
бс

тв
ен

но
е м

не
ни

е (
К)

, а
на

ли
зи

ро
ва

ть
 (П

), с
ра

вн
ив

ат
ь 

(П
). У

ча
щи

мс
я п

ре
дл

аг
ае

тс
я с

ко
нс

тр
уи

ро
ва

ть
 те

рм
ом

ет
р,

 
ис

по
ль

зу
я д

ем
он

ст
ри

ру
ем

ую
 м

од
ел

ь..
 Уч

ащ
ие

ся
, р

аб
от

ая
 

в г
ру

пп
ах

, п
ре

дл
аг

аю
т в

ар
иа

нт
ы 

ре
ше

ни
я п

ос
та

вл
ен

но
й 

за
да

чи
. П

ри
 эт

ом
 р

аз
ви

ва
ют

ся
 ум

ен
ия

 р
аб

от
ат

ь в
 гр

уп
пе

 
(К

), п
ла

ни
ро

ва
ни

е с
во

ей
 де

ят
ел

ьн
ос

ти
 (Р

).

Ун
ит

аз
Бы

ли
 вр

ем
ен

а, 
ко

гд
а т

уа
ле

то
в н

е 
бы

ло
 во

вс
е. 

Со
вр

ем
ен

ны
й 

ту
ал

ет
 

по
яв

ил
ся

 то
ль

ко
 в 

18
00

-ы
е г

од
а. 

Ин
фо

рм
ац

ию
 о

 ко
нс

тр
ук

ти
вн

ых
 

ос
об

ен
но

ст
ях

 со
вр

ем
ен

ны
х у

ни
та

зо
в 

да
ть

 и
з [

1]
.

Со
вм

ес
тн

ое
 о

бс
уж

де
ни

е п
ри

нц
ип

а 
де

йс
тв

ия
, о

со
бе

нн
ос

те
й 

ко
нс

тр
ук

ци
и,

 
фи

зи
че

ск
ие

 яв
ле

ни
я, 

ис
по

ль
зу

ем
ые

 в 
ко

нс
тр

ук
ци

и 
со

вр
ем

ен
ны

х у
ни

та
зо

в.

В 
хо

де
 со

вм
ес

тн
ог

о 
об

су
жд

ен
ия

, в
ыя

сн
яе

м,
 чт

о 
об

ще
го
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вс
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 ун

ит
аз

ов
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аз
ви

ва
ют
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 ум

ен
ия

 вы
ск

аз
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ат
ь с

об
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ст
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ро
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ыв
од

у, 
чт

о 
ва

жн
ой
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ст

ью
 ун

ит
аз

а 
яв
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-о
бр

аз
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я е
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че
ни

е 
(со

об
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ющ
ие
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ды

). и
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ре
дл
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де
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 ег

о
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Те
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ня
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ат

ко
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ни
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Эл

ек
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оч
ай
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к 
В 

те
ме

 до
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шн
их

 п
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бо
ро

в ч
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к 

за
ни
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ет
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 эл

ек
тр

ич
ес

ки
е ч

ай
ни

ки
 

по
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ду
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ти
че

-
ск

им
 о

тк
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па
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я. 
В 

СС
СР

 бы
ли

 р
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пр
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ан

ен
ы 

эл
ек

тр
оч

ай
ни

ки
 бе

з а
вт

ом
ат

ич
ес

ко
го

 
от

кл
юч

ен
ия

 п
ри

 за
ки

па
ни

и 
во

ды
. [9

]

Де
мо

нс
тр

ац
ия

 сл
ай

до
в: 

пе
рв

ые
 ча

йн
ик

и 
(н

аг
ре

ва
те

ль
ны

й 
эл

ем
ен

т б
ыл

 пр
ик

ре
пл

ен
 

по
д ч

ай
ни

ко
м)

, у
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

нн
ые

 
(н

аг
ре

ва
те

ль
ны

й 
эл

ем
ен

т в
ну

тр
и)

, и
 т.

д.

Уч
ащ

им
ся

 п
ре

дл
аг

ае
тс

я о
бс

уд
ит

ь в
 гр

уп
пе

 и
 н

аз
ва

ть
 н

а 
ка

ки
х ф

из
ич

ес
ки

х я
вл

ен
ия

х о
сн

ов
ан

 п
ри

нц
ип

 р
аб

от
ы 

ча
йн

ик
а (

от
 п

ер
вы

х ч
ай

ни
ко

в д
о 

со
вр

ем
ен

ны
х),

 сд
ел

ат
ь 

ср
ав

ни
те

ль
ны

й 
ан

ал
из

. П
ри

 эт
ом

 р
аз

ви
ва

ют
ся

 ум
ен
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ск

аз
ыв

ат
ь с
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ст

ве
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ив
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от
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уп
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ро
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со
вм

ес
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ое
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ив
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ат
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бс
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ен
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зи

ро
ва
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Те
ле

фо
н

Де
мо

нс
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ац
ия
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а т
ем

у: 
«М

ож
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 о

бщ
ат
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 те
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фо
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ый
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ер
, а

фр
ик

ан
ск

ие
 

та
мт

ам
ы,

 ц
ер

ко
вн

ый
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ло
ко

л, 
го

нц
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по

ст
ов

ые
 п
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 и
 т.

д.)
 

Ин
фо

рм
ац

ия
 о

б А
.Г.

 Б
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 те
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Задание: Дополните содержание электива разработкой. 
Предложите домашний прибор, который не использован в содержа-

нии электива. Сделайте по нему соответствующую разработку. 
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2.3. Особенности технической ориентации школьников 
при обучении в 7-8 классах

Подготовку к обучению физике, направленную на мотивацию 
к предмету, которую получили ученики в 5-6 классах, необходимо 
продлить в 7-9 классах. Для этого предполагается усилить практиче-
скую подготовку за счет домашних опытов в 7 классе; продолжить 
ее в 8 классе, добавив проектно-конструкторскую подготовку школьников 
за счет ряда мини-проектов на уроке и домашних, связанных с практи-
ческими применениями физики. Задания для школьников разрабатыва-
ются таким образом, чтобы формировать необходимые теоретические 
и практические умения.

Формируемые умения, 7 класс
1.  Умение объяснять физические явления
2. Умение применять теоретические знания на практике при выпол-

нении домашних опытов
3.  Умение проектировать и выполнять опыт.
4.  Умения демонстрировать опыт, грамотно отвечать на вопросы.
5.  Умение представить сообщение о техническом применении явле-

ния.

Формируемые умения, 8 класс:
1. Умение работать в группе, распределять обязанности на уроке ми-

ни-проекте.
2. Умение представить идею, планировать и выполнять простой экс-

перимент на уроке мини-проекте
3.  Умение конструировать модели физических объектов
4.  Умение формулировать выводы

2.3.1. Практические применения 
физических явлений и законов, 7 класс

Курс физики 7 класса достаточно насыщен теоретическим материа-
лом и при небольшом количестве часов, учитель не имеет возможности 
погрузить учеников достаточно в практическую деятельность. Однако, 
это можно сделать на основе предложения дополнительных практиче-
ских заданий, которые ученики могут выполнять по желанию. Домашние 
задания не обязательны для выполнения всеми учащимися, но в клас-
се, перед уроком, или в конце его, в группах обсуждается выполнение 
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заданий, после демонстрации кем-либо из учащихся своего задания. 
Это пополняет теоретические знания тех, кто не выполнял задания, по-
зволяет оценить правильность регулятивных действий и усваивать 
их, обучает школьников представлять информацию.

Поэтому, студенты, не только подбирают задания для домашнего 
выполнения учениками, но и моделируют их выполнение и представ-
ление, составляют карты предъявления заданий. 

Ниже приведены темы, по которым наиболее эффективно предла-
гать задания, а также краткое описание сущности заданий.

Таблица 5
Темы для выполнения практических заданий, 7 класс

№ п/п Темы

1 Измерение физических величин
2 Строение вещества
3 Механическое движение
4 Инерция
5 Плотность тел
6 Масса. Сила тяжести.
7 Давление твердого тела
8 Давление жидкости
9 Давление газа. Атмосферное давление

10 Плавание тел
11 Плавание судов
12 Простые механизмы

Таблица 6
Организация практической деятельности по тематике 7 класса

Тема Опыт, демонстрация, задание Форма работы с учащимися 
Измерение 
физических 
величин

Д/з. Проградуировать стакан для измерения 
воды, имея крышечку от бутылки, линейку, 
фломастер.
 Как отмерить ровно половину воды в стакане.

Обсуждается в группах 
возможный способ выполне-
ния задания.
Выполняется дома.
Уясняется примерный смысл 
измерения через сравнение.

Механическое 
движение

Начертите вашу траекторию при движении из 
дома в школу и обратно, рассчитайте путь, 
среднюю скорость своего движения, с использо-
ванием таблицы. 
Предъявите, какие измерения вам нужно 
сделать.
Сравните свою скорость со скоростями предста-
вителей животного мира. Укажите способ 
сравнения.

Индивидуальная, домашняя.

Беседа – как особенности 
движения животных можно 
использовать в технике.
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Тема Опыт, демонстрация, задание Форма работы с учащимися 
Инерция Приведите примеры движения по инерции. 

Смоделируйте движение тела по инерции с 
помощью нескольких игрушек. Объясните 
различия.

Индивидуальный домашний 
опыт.
После рассказов о домашних 
опытах и демонстрации 
учителя выясняют в группе, что 
такое движение по инерции, 
выявляют его связь с массой 
тела. Приводят примеры 
использования в технике.

Плотность тел Определить плотность собственного тела, или 
плотность различных продуктов.

Работа проделывается дома. 
Ученики должны ее грамотно 
оформить в тетради.

Масса, сила 
тяжести

На листе сделать таблицу, в которой нужно 
указать свою массу и выразить ее в различных 
единицах.
В эту же таблицу необходимо добавить свой вес 
на Земле, на некоторых планетах Солнечной 
системы, объяснить различие.

Индивидуальная, домашняя 
работа.
Ученики обучаются пользо-
ваться справочными материа-
лами.
Выскажите предположения 
– зачем нужно учитывать 
различие в весе на разных 
планетах.

Давление 
твердого тела

Рассчитайте давление, которое вы оказываете 
на землю в разной обуви 
(на каблуке, без каблука).

Обсуждение при представле-
нии результатов– как можно 
использовать данный опыт на 
практике.
Приведите примеры из 
техники использования 
данного явления.

Давление 
жидкости

Сделайте модель, демонстрирующую закон 
Паскаля из подручных средств.
Составьте серию опытов, демонстрирующих, 
от чего зависит давление в жидкости (перед 
этим на уроке выдвигаются версии). Самостоя-
тельная демонстрация опытов.

Публичное обсуждение 
демонстрируемых опытов.
Выяснение применения 
полученного знания 
на практике.

Давление газа.
Атмосферное 
давление

Продемонстрируйте с помощью пылесоса и 
шарика для настольного тенниса существование 
атмосферного давления. Объясните опыт.
Рассчитайте силу, с которой атмосфера давит 
на вас.

Предъявление описания 
опыта. Обсуждение примене-
ния явления атмосферного 
давления в технике. Примеры.

Плавание тел Продемонстрируйте расположение разных 
жидкостей в стакане. Найдите информацию – где 
это применяется на практике.

В классе наблюдают опыт, 
обсуждается суть опыта и 
найденная информация.

Продолжение табл. 6



31

Тема Опыт, демонстрация, задание Форма работы с учащимися 
Плавание 
судов

1. Плавание бруска в пресной и соленой воде. 
Вывод.
2. Плавание модели судна из фольги и шарика из 
фольги, той же массы. Выводы.
3. Определение ватерлинии модели судна из 
фольги с помощью песка.
4. Определение с помощью отливного стакана с 
водой величины водоизмещения модели судна 
из фольги.
5. Подготовьте небольшое сообщение о типах 
водных судов, их применении.

Мини-проекты в классе.
Каждый проект демонстриру-
ется, обсуждаются выводы, 
фиксируются новые знания, 
проявляется практическое 
применение судоходства.
Задают вопросы о судоходстве. 
Отвечают на вопросы после 
обсуждения в группе.

Простые 
механизмы

1.Выявите простые механизмы (рычаги) в теле 
человека. Назовите их. Обозначьте точки опоры. 
Опишите свой проект.
 2. Подберите дома инструменты, которые 
работают на основе правила рычага. На основе 
соотношения плеч рассчитайте выигрыш в силе 
при их применении. 
Опишите свой проект.
3. Найдите информацию в Интернете или книге о 
применении рычагов при строительстве 
Египетских пирамид. Предоставьте эту информа-
цию.

Мини-проекты дома.
Данные проекты оформляются 
в виде небольших стендов и 
вывешиваются в классе для 
ознакомления.

Ниже приводится пример карты к выполнению опыта. Такие карты 
студенты при моделировании опыта и его представления разрабатыва-
ют сами.

Пример разработанной карты 
к выполнению домашнего опыта «Инерция»

1.  Прочитайте, что такое инерция. Запишите определение.
2.  Возьмите игрушечную машинку и скатите ее по столу с наклонно 

поставленной книги. Заметьте расстояние, которое пройдет тележка. 
3.  Проделайте все то же самое, положив на поверхность стола поло-

тенце. Заметьте расстояние. Объясните разницу в результатах 
опыта.

4.  Положите на машинку груз, примерно равный массе машинки. 
Скатите ее. Заметьте пройденное расстояние. Сделайте вывод.

5.  Приведите примеры использования явления инерция в технике.

Окончание табл. 6
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Задание: Выберите 2 темы. Подберите к ним дополнительные опы-
ты. Разработайте карты выполнения опытов. 

Литература
1. Бычкова, А. С. Организация исследовательской деятельности 

в процессе обучения физике : учебно-методическое пособие для 
студентов педагогических вузов, учителей школ / А. С. Бычкова, 
Е. А. Румбешта. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2015. – 112 с.

2.3.2. Практические применения физических знаний, 
8 класс

Для учащихся 8 класса разрабатываются по большей части мини-
проекты. Имеются и домашние опыты. В пособии помещена часть 
представленных студентами и смоделированных, а также частично 
апробированных разработок.

При выполнении предлагаемых мини-проектов учащиеся обучают-
ся многим инженерно-техническим умения. Это: спланировать опыт 
или мини-проект, организовать его выполнение – индивидуально или в груп-
пе, подобрать необходимые элементы для его выполнения, распреде-
лить обязанности, найти недостающую теорию, представить проект, 
выявить его техническое содержание. В организации практической ра-
боты с учащимися студенты могут опираться на следующее пособие [1].

Таблица 7

№ п/п Темы

1 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии

2 Теплопроводность

3 Удельная теплота сгорания

4 Изменение агрегатных состояний вещества

5 Кипение

6 Электроскоп

7 Объяснение электрических явлений

8 Мощность электрического тока

9 Электромагниты и их применение

10 Изображение в зеркалах

11 Линзы и их применение
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Таблица 8
Организация практической деятельности, 8 класс

Тема Опыты, мини-проекты Форма работы
Внутренняя 
энергия.
Способы ее 
изменения

Домашний опыт.
Продемонстрируйте с помощью бутылоч-
ки «газировки» увеличение внутренней 
энергии при совершении над жидкостью 
работы. Объясните опыт.

Опыт демонстрируется и обсуж-
дается в классе на основе предъ-
явления вопросов и ответов 
на них.
Приводятся способы применения 
явления на практике. (Добывание 
древними людьми огня трением 
и пр.).

Теплопроводность Домашний мини-проект «Хорошие и 
плохие проводники тепла». Описать 
имеющиеся в доме проводники тепла. 
Расположить в таблице в соответствии с 
собственными представлениями.
Подумать, как это используется в быту.

Беседа. Объяснить свойство 
теплопроводности. Объяснить, 
как используется способность тел 
по разному проводить тепло в 
промышленности.

Удельная теплота 
сгорания

Классный мини-проект.
Предложите способ определения удель-
ной теплоты сгорания разных веществ.
Выполните проект « Какое топливо 
наиболее эффективно и практически удоб-
но». (Имеются – твердый спирт, жидкий 
спирт, мелкие щепки березы и сосны). 
(Опыты выполняются на демонстрацион-
ном столе в присутствии учителя).

Беседа. Как выполнить мини-про-
екты после обсуждения в группах.
Представители групп выполняют 
проекты. Делают выводы.
Одна из групп находит в Интерне-
те и сообщает информацию о 
наиболее эффективных видах 
топлива и их применении.

Испарение Домашний мини-проект «От чего зависит 
испарение жидкости».
Самостоятельно спланировать, выпол-
нить, описать, сделать выводы, подтверж-
дающие теорию.

Работа в классе. После введения 
понятия – испарение организо-
вать обсуждение и объяснение 
результатов проекта.
Привести примеры применения 
испарения в технике.

Кипение После изучения понятия – кипение 
предлагается ученикам проделать 
домашний опыт. Набрать в шприц горячей, 
но не кипящей воды. Уменьшить в нем 
давление. Описать опыт. 

В процессе высказывания 
предположений совместно 
объяснить явление кипения при 
пониженной температуре.
Ответить на вопрос, жители какой 
местности учитывают это явление 
при приготовлении пищи.
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Тема Опыты, мини-проекты Форма работы
Электроскоп Изготовить из подручных средств электро-

скоп (домашний опыт).
Предъявить модель и продемон-
стрировать, объяснить действие. 
Сравнить изготовленные модели. 
Выявить совместно критерии 
сравнения.
Где в технике необходимо 
учитывать явление электизации.

Объяснение 
электрических 
явлений

Сравнение тел по электропроводности.
Домашний мини-проект – проверка на 
электропроводность веществ из разного 
материала. Индикатор – электроскоп. 
Источник электричества – расческа и мех.

Самостоятельно спланировать 
проект, выполнить, описать.
Сделать выводы и объяснить 
результаты на основе теории.

Работа 
электрического 
тока

Домашний мини-проект. Рассчитать 
сколько стоит выпить стакан чая? Сварить 
порцию пельменей? 
Учитывать электроэнергию, затрачивае-
мую на кипячение воды, стоимость 
холодной воды (цена за литр).

Самостоятельно спланировать 
опыты, найти в литературе 
недостающие данные. 
Поставить себе еще вопросы и 
решить их.
Предложить способы экономии 
электроэнергии.

Электромагниты 
и их применение

Домашний мини-проект – изготовление 
электромагнита. Демонстрация действия 
магнита в классе, на уроке.

На примере опыта убедиться в 
существовании «магнитной силы».
Проверить, от чего зависит 
эффективность электромагнита.
Обсудить трудности выполнения 
проекта.
Представить слайды, демонстиру-
ющие применение электромагни-
тов в народном хозяйстве. Где 
можно дома применить магнит.

Изображение 
в зеркалах

Опыт в классе (работа в группе). Получить 
изображение, даваемое небольшим 
плоским зеркалом и металлической 
ложкой для супа. Сравнить. Дать характе-
ристики. Построить изображения предме-
та в этих зеркалах.
Предъявить сообщение о применении 
зеркал в технике.

Совместно обсудить характери-
стики изображений. Попробовать 
объяснить различие. 

Обсудить критерии, по которым 
оценивается деятельность.
Сообщение о техническом 
применении устройства.

Линзы 
и их применение

Домашний опыт (по желанию). Изготовить 
из кусочка льда линзу. Пронаблюдать 
изображение свечи. Охарактеризовать 
изображение.

 Найти и предъявить информа-
цию, где применяются линзы.
Оценить наиболее интересную 
информацию по разработанным 
критериям.

Окончание табл. 8
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Литература
1. Румбешта, Е. А. Реализация государственного образовательного 

стандарта: построение системы уроков-проектов по физике в ос-
новной школе / Е. А. Румбешта, А. Х. Хакимова, Э. Г. Гельфман// 
Вестник Томского государственного педагогического университета 
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). – 2014. – Вып. 6 (147). 
– С. 97–101.

Задание: Подберите из Интернета описание домашнего и классно-
го мини-проекта с технической направленностью. Опишите их и проа-
нализируйте их назначение. Задайте вопросы к содержанию проекта. 
Составьте карту выполнения проекта группой или парой учеников.

2.4. Индивидуальные проекты для учащихся 9 класса

Для учащихся 9 класса предусмотрены индивидуальные кратковре-
менные проекты практико-конструкторского и информационно-техни-
ческого содержания. В пособии приведена тематика возможных 
проектов. Способ организации проектной деятельности в настоящее 
время не является чем-то новым для студентов. Однако рекомендуем 
им, при организации индивидуальных проектов, воспользоваться под-
робным описанием этой организации [1]. Кроме предложенных в посо-
бии тем проектов, студенты могут воспользоваться для подбора проек-
тов информацией, помещенной в Интернете.

При выполнении проектов учащиеся научатся необходимым 
им в настоящее время умениям. 
1. Умение поиска и обработки информации
2.  Умение планировать деятельность в проекте.
3. Умение презентовать материал
4.  Умение показать применение физики в технике и быту.
5.  Умение обсуждать деятельность в проекте
6.  Умение вносить проектные дополнения в исследовательские за-

дачи.
Для приобретения данных умений, учителя должны определенным 

образом организовать работу в проекте. Этому помогает освоенная 
ими методика организации мини-проектов.
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Практико-ориентированные проекты
1. Изготовление модели реактивного движения тела. Описание спо-

собов реактивного движения в живом мире.
2. Изготовление модели электрической лампы накаливания. Описа-

ние устройств, необходимых для освещения вашей квартиры.
3. Изготовление рупора для передачи звука и исследование дально-

сти его передачи.
4. Изготовление проволочных петель для создания мыльных пленок. 

Наблюдение явления интерференции и его объяснение.

Информационные проекты 
1. Вклад И. В. Курчатова в развитие советской атомной промышлен-

ности.
2. Значение резонанса в технике.
3. Устройство и принцип действия трансформатора. Значение транс-

форматоров в процессе передачи электроэнергии.

Задание: Разработайте карты выполнения практико-ориентирован-
ного проекта, информационного проекта (оба проекта – технической 
направленности).

Разработайте карту рефлексии выполненной проектной деятель-
ности.

Литература
1. Булаева, О. В. Метод проектов и организация проектной деятель-

ности учащихся по физике : учебно-методическое пособие / 
О. В. Булаева, Е. А. Румбешта. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2005. – 
72 с.
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3. ОЦЕНИВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ОРИЕНТАЦИЮ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Оценка результатов работы в 5-6 классах проводится один раз 
в конце года. Учащимся предлагается ответить на предложенные вопросы.

Вопросы для учащихся 5 класса
1. Что было самым интересным на занятиях?
2.  Какие занятия запомнились, почему?
3.  Какие научные открытия вам показались наиболее значимыми, ка-

кие известные вам открытия мы не обсудили?
4.  Как легче на занятиях открывать что-то новое, подумав самостоя-

тельно или обсудив с другими учениками, учителем?
5.  Какова роль физики в развитии общества?

Вопросы для учащихся 6 класса
1.  Какова роль планирования при выполнении деятельности?
2.  Какие роли вы выбирали при совместной работе в группе?
3.  Какие физические явления лежат в основе действия домашних 

приборов, назовите соответственно – явления и приборы?
4. Какие умения вы считаете практическими или конструкторскими, 

какие из них вы применяли при выполнении заданий?
5.  Какую роль играет физика в развитии современной науки и техно-

логий? Приведите примеры.
6.  Вы с желанием и интересом приступите к изучению физики 

в 7 классе? 
7.  Какие знания, умения вы хотели бы приобрести при изучении фи-

зики? Какие из них пригодятся вам в дальнейшем – в обучении, 
в жизни?

Вопросы для учащихся 7 класса
1. Что вам нравится на уроках физики?
2. Какие формы занятий по физике для вас предпочтительнее? (объ-

яснение материала учителем, выполнение домашних и классных 
опытов, поиск интересного материала и предъявление его, реше-
ние задач, выполнение лабораторных работ)?

3. Приведите примеры использования знаний по физике в быту. 
Что вам дает изучение практических применений физики?

4. Оцените по 10-балльной шкале важность предмета для вас.
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Вопросы для учащихся 8 класса
1. Какие умения при работе в группе вы приобрели (высказывать 

собственное мнение, слушать и понимать собеседника, постанов-
ка вопросов, организация учебного сотрудничества)?

2. С какими трудностями вы столкнулись при выполнении мини-про-
ектов (планирование, составление схемы эксперимента, проведе-
ние эксперимента, обработка результатов, формулировка выво-
дов)?

3. Пригодятся ли вам умения организации совместной работы в бу-
дущем?

4. Какие умения вы бы хотели еще приобрести?
5. Оцените по 10-балльной шкале важность предмета – физика 

для вас.

Вопросы для учащихся 9 класса
1. Чем интересны для вас уроки физики?
2. Достаточно ли информации о практическом применении физики 

вы получили?
3. Какие знания, умения вы приобрели при выполнении проектов, 

восприятии информации о выполненных проектах?
4. Какой профиль для дальнейшего обучения вы выбираете и почему? 
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