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Исследовательская деятельность 
в рамках экспериментального курса физики

Выполнение домашних лабораторных 
работ и творческих заданий в сочетании 
с применением ментальных карт как инди-
видуально-неповторимой модели, описы-
вающей объективную реальность такой, 
какой её воспринимает именно этот ребё-
нок, обеспечивает единый подход к фор-
мированию метапредметных знаний уча-
щихся. Полученные на начальном этапе 
изучения физики навыки самостоятельно-
го эксперимента позволяют продолжить 
исследовательскую и проектную деятель-
ность все последующие годы обучения 
в лицее, способствуя развитию естествен-
но-научного мышления ребёнка.

Современная школа, действующая 
в условиях инновационно развивающегося 
общества, призвана готовить своих выпус-
кников к «инновационному» поведению — 
умению видеть проблемы в бытовой, про-
фессиональной, социальной сферах жизни 
и готовности самостоятельно их решать. 
Задачу учителя на этапе освоения нового 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего об-
разования вижу в создании условий 
для развития у каждого ребёнка универ-
сальных умений и навыков, в первую оче-
редь исследовательских и рефлексивных — 
как во время урока, так и вне его.

Физика — та наука, изучение основ ко-
торой не может быть успешным без вклю-
чения в процесс познания самостоятель-
ной исследовательской и эксперименталь-
ной деятельности. Фронтальные экспери-
менты, творчество при выполнении 
домашних заданий, лабораторных работ, 
поиск ответов на вопросы с первых уроков 
становятся приоритетными в развитии 
познавательного интереса к предметам ес-
тественно-научного цикла. Кто как не ис-
следователь сможет понять особенности 
физических процессов, протекающих вок-
руг нас? Кто как не экспериментатор суме-
ет открыть и сформулировать фундамен-
тальный физический закон?

Профильное образование в лицее пред-
полагает углублённое изучение курса фи-

зики и химии, а лицейская составляющая 
позволяет начать освоение этих наук уже 
с пятого класса. При этом единый подход к 
формированию метапредметных знаний 
учащихся способствует развитию естест-
венно-научного мышления ребёнка, само-
стоятельных действий в постановке на-
блюдений за различными явлениями при-
роды и при выполнении практических за-
даний, становясь основой навыков 
универсальной учебной деятельности в об-
ласти естественных наук в соответствии с 
требованиями ФГОС1.

Авторская программа А.Е. Гуревича, 
Д.А. Исаева, Л.С. Понтака «Физика. Хи-
мия. 5–6 классы» и учебник для общеобра-
зовательных учреждений2 позволили мне 
составить рабочую программу второго ви-
да (так как учебным планом предусмотрен 
один час в неделю вместо двух часов по ав-
торской программе) и тематическое пла-
нирование интегрированного курса с опо-
рой на учебную исследовательскую и экс-
периментальную деятельность.

На начальном этапе изучения физики, 
впрочем, как и любого другого школьного 
предмета, приоритетной является познава-
тельная деятельность учащихся, а главным 
её результатом становятся умения ребёнка 
находить, обрабатывать, классифициро-
вать полученную информацию для после-
дующего использования в учебных целях 
и в повседневной жизни.

Инновационной составляющей рабо-
чей программы стали домашние лабора-
торные работы и творческие задания, вы-
полнение которых, дифференцируя обра-
зовательный процесс, позволяет учителю 
выявлять детей, интересы которых лежат 
в естественно-научной области.

На уроках физики, наряду с наблюде-
ниями за демонстрацией опытов, проводи-
мых учителем в классе, присутствует прак-

1  Федеральный государственный образователь-
ный стандарт основного общего образования.http://
standart.edu.ru
2  Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Ес-
тествознание, Дрофа, 2010.
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тическая деятельность учащихся. Уже 
в 5-м классе предлагаю учащимся экспери-
ментальные задания с проблемным содер-
жанием, сформулированные на основе де-
монстрации. Решение таких заданий в клас-
се способствует формированию основ само-
стоятельности в организации эксперимента 
и целенаправленного наблюдения измене-
ний, происходящих с веществами и телами, 
оформлении письменных отчётов. Домаш-
няя же исследовательская работа, являясь 
органическим продолжением урочной де-
ятельности, основана на принципах систем-
ности и научности, обеспечивает развитие 
познавательной активности3.

На первых уроках в 5-м классе знаком-
лю детей с основами научного метода поз-
нания, включающего в себя: теоретическое 
предвидение, выдвижение рабочей гипоте-
зы, выполнение опытно-эксперименталь-
ных действий с последующим анализом 
полученных результатов, формулировку 
выводов и проверку их на практике.

Один учебный час в неделю не позволя-
ет выполнять все практические и лабора-
торные работы, предусмотренные авторской 
программой. Именно эта нехватка учебного 
времени и стала основой для введения 
в учебный курс «Физика. Химия» домаш-
них наблюдений, опытов, лабораторных ра-
бот. Хочется отметить, что на уроках во вре-
мя освоения нового материала по теме обя-
зательна подготовка к выполнению само-
стоятельной работы дома. Так, при изучении 
темы «Электрические явления» в классе 
проводится демонстрация взаимодействия 
заряженных тел, изучается устройство 
и принцип действия электроскопа, затем 
учащимся предлагается дома сконструиро-
вать свой электроскоп и собственными ис-
следованиями проверить, как взаимодейс-
твуют наэлектризованные тела.

Отдавая себе отчёт в том, что домаш-
ние исследовательские работы не должны 
требовать наличия сложных приборов или 
устройств, предлагаю учащимся такие за-
дания, для выполнения которых использу-
ются вода, соль, воздух и предметы, кото-
рые есть в каждом доме, такие, как рулетка, 
мерный стакан, термометр. Домашних ис-
следовательских (лабораторных) работ 
у учеников 5-го класса восемь, их выпол-
нение отнесено к дополнительной работе 
по предмету; при этом отрадно отметить, 
что они выполняются всеми учениками. 
Выполнение исследовательского домашне-
го задания не может не быть творческим, 
3  Ивашкина Д.А. Освоение метода познания на уроках 
физики // Физика. 2011. № 14. С. 25–27.

ведь ребёнок не только самостоятельно 
планирует ход выполнения, но и оценива-
ет результаты и практическую значимость 
исследования. Возможно, научная цен-
ность домашних экспериментов пятиклас-
сников невелика, но… сколько неординар-
ных изобретений, открытий в физике на-
чиналось с детских исследований!

Примером может служить домашняя ла-
бораторная работа «Как заставить тело пла-
вать?». После изучения темы «Плавание 
тел» и выполнения одноимённой лаборатор-
ной работы в классе предлагаю учащимся 
высказать свои гипотезы о том, как заставить 
кусочек пластилина не утонуть в воде. Вари-
анты решения этой задачки и становятся ос-
новой для домашнего исследования.

Известно, что каждый человек воспри-
нимает, запоминает и использует новую 
для него информацию собственным, только 
ему свойственным образом. При этом возни-
кает некий информационный конфликт: ок-
ружающий нас мир един для всех, а пред-
ставление о нём у каждого человека своё, 
индивидуальное. Роль учителя-координато-
ра на данном этапе мне представляется сле-
дующей: он обязан на каждом уроке созда-
вать такие условия для восприятия новой 
информации по изучаемой теме, чтобы по-
нимание, «видение» каждого ребёнка, оста-
ваясь неповторимо-индивидуальным, имело 
научную основу, позволяющую создавать 
ментальную модель современных естествен-
нонаучных взглядов, убеждений, ценностей.

На одном из уроков предлагаю учащим-
ся заполнить опросный лист: «Как я готов-
люсь к уроку физики». Начиная следующий 
урок, представляю результаты заполнения 
учащимися опросного листа. Ответы детей 
ещё раз доказывают, что при работе с до-
полнительным учебным материалом, объём 
которого может быть значительным, быст-
рее запоминается информация, представ-
ленная в виде рисунка, символов, некой 
схемы. Известно, что рисунки и символы 
запоминаются человеком гораздо легче, чем 
текст, ещё и потому, что в работу при этом 
активно вовлекается правое полушарие 
мозга, отвечающее за воображение, целост-
ность восприятия, в частности, физического 
явления или процесса.

Кратко рассказываю детям о том, что 
полвека назад появился метод картирова-
ния мышления, который позволяет боль-
шой объём информации представить в виде 
схем, рисунков, символов, знаков; он полу-
чил название «метод ментальных карт»4.

4  Бьюзен Т. Супермышление. Минск: Попурри, 2007.
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Ментальная карта, составленная учени-
ком, индивидуальна, поэтому она становит-
ся неповторимой, как модель, описывающая 
объективную реальность такой, какой её вос-
принимает именно этот человек, подмечая 
то, что именно ему интересно и важно после 
знакомства, осмысления новой информации. 
Зная об этом, предлагаю пятиклассникам 
после изучения темы составлять менталь-
ную карту, используя которую, ребёнок име-
ет возможность систематизировать новые 
для него определения, фразы, формулы.

Для ознакомления с этим методом сис-
тематизации информации провожу беседу, 
в ходе которой рассказываю о правилах со-
здания (наполнения) ментальной карты 
по изученной теме. Затем вместе с учени-
ками рассматриваем схему составления та-
кой карты, а в качестве примеров предла-
гаю ребятам уже выполненные варианты 
ментальных карт5. Каждый ребёнок полу-
чает памятку «Правила составления мен-
тальной карты по физике», алгоритм её 
построения размещён на странице блога 
«Мир физики» и доступен всем его посе-
тителям6. В работе над картами существен-
ную помощь оказывает учебник7, в кото-
ром основным средством подачи учебного 
материала является рисунок.

В числе группы педагогов, занимаю-
щихся экспериментальной деятельностью 
по теме «Использование ментальных карт 
на уроках» (руководитель — А.В. Кузалов) 
в рамках деятельности интернет-площадки 
ЦПИ и РО «Новый век» Центра педагоги-
ческих инноваций им. К.Д. Ушинского, 
представила методические разработки уро-
ков физики для учащихся 5-го класса с ис-
пользованием ментальных карт.

Так, на одном из уроков, приступая 
к изложению нового материала, предлагаю 
учащимся …ещё раз виртуально пройти до-
рогу от школьного порога к школьной пар-
те, отвечая при этом на такие вопросы:

1. Что необходимо сделать, чтобы от-
крыть входную школьную дверь?

2. Какими будут ваши действия, если к 
входной двери лицея подошла одноклас-
сница или мама школьного друга?

3. Почему входную дверь лицея бывает 
трудно открыть?

4. Для чего на входной двери в лицей 
установлено устройство, которое называ-
ется «доводчик»?

5  Бьюзен Т. Интеллект – карты. Практическое руко-
водство. Минск: Попурри, 2010.
6  http://uroki-v-licee.blogspot.ru
7  Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. Физика. Ес-
тествознание. М.: Дрофа, 2010.

5. Перечислите ваши действия в классе 
при подготовке к началу урока.

6. В приведённых примерах только од-
но физическое тело оказывает действие на 
другие тела?

После ответов детей на вопросы и их об-
суждения, предлагаю назвать ключевые, по 
мнению учащихся, слова, определяющие те-
му урока. Формулируется тема урока: «Вза-
имодействие тел. Сила». Учащимся пред-
лагается посмотреть учебный видеофраг-
мент по теме, затем записать в тетрадях оп-
ределение термина: «Взаимодействие тел».

На вопрос учителя «Что можно сказать 
о силах вокруг нас?» учащиеся отвечают, 
что существуют разные силы, которые мо-
гут отличаться друг от друга по величине, 
направлению. Как итог обсуждения запи-
сывается в тетрадь, что любая сила в физи-
ке обозначается «F», единица измерения 
силы — ньютон. Классификация сил, пред-
ставленная на схеме, используется учащи-
мися при составлении ментальных карт 
(рис. 1).

Затем учащимся предлагается вспом-
нить русскую народную сказку «Репка» 
и ответить на вопрос: «Почему без малень-
кой мышки герои сказки не смогли вытя-
нуть репку из земли?» Ответ детей 
«Не хватало силы!» становится отправной 
фразой для записи в рабочую тетрадь оп-
ределения: сила — физическая величина, 
характеризующая действие одного тела 
на другое. Силы имеют различную природу, 
отличаются по величине и направлению.

Рефлексия: предлагаю учащимся, при-
готовив все необходимое для работы с мен-
тальной картой, найти свой «образ» силы, 
изобразить его в центре листа. С учётом 
представленной выше таблицы, ученики 
располагают на карте линии, которые свя-
зывают центральный образ с основными 
изображениями в соответствии со своим 
индивидуальным «видением» темы, по ко-
торой составляется карта. Работу над мен-
тальной картой дети продолжают дома, 
при необходимости завершают на следую-
щем уроке.

Использование ментальной карты, со-
ставленной ребёнком под своё видение 
и восприятие изученной темы, на этапе 

СИЛА
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Сила упругости Сила трения
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Выталкивающая сила

Рис. 1
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контроля знаний позволяет ученику сде-
лать ответ полным, индивидуально-осо-
бенным. Примеры ментальных карт, со-
ставленных учащимися 5-го класса, пред-
ставлены на рис. 2.

Несмотря на художественное несовер-
шенство карт, ответы пятиклассников, де-
ржащих в руке собственноручно выпол-
ненную «подсказку», с каждым разом ста-
новятся всё более полными и уверенными. 
Развитие и совершенствование навыков 
исследовательской деятельности позволя-
ют учителю сокращать время, необходимое 
для инструктажей перед выполнением до-
машних экспериментов; юным экспери-
ментаторам со временем достаточна лишь 
чёткая формулировка задания.

Учащиеся, получив навыки самостоя-
тельного эксперимента на уроках и вне их, 
активно участвуют в исследовательской, 
экспериментальной, проектной деятель-
ности все последующие годы обучения 
в лицее и в учебных заведениях, продол-
жая своё образование.

В старшей школе исследовательская 
работа учащихся на уроках физики и вне 
их становится основой для таких видов 
учебной деятельности, как:

— решение качественных задач;
— решение экспериментальных задач;
— проблемный эксперимент;
— проектная деятельность.
Только в этом учебном году проектная 

деятельность десятиклассников была пос-
вящена:

— изучению характеристик LED-све-
тильников и разработке технических усло-
вий для замены в лицее ламп накаливания 
и электропроводки на современное элект-
рооборудование;

— разработке комплекса БАРРА как 
варианта инновационного развития гелио-
энергетики, обеспечивающего теплом 
и светом целые поселки в горной местнос-
ти, например, Краснодарского края;

— созданию системы экспресс-анализа 
и мониторинга параметров пациентов реа-
нимационного отделения больницы;

— использованию электролизной сис-
темы для создания двухколёсного гиромо-
биля, используемого в условиях современ-
ного мегаполиса.

Все эти проекты стали участниками 
VIII Всероссийского конкурса научно-ин-
новационных проектов для старшеклас-
сников, организованных компанией 
«Siemens».

Особой формой внеурочной исследо-
вательской деятельности учащихся 
7–11-х классов является участие лицеис-
тов в интернет-олимпиаде школьников 
по физике. Виртуальные интерактивные 
лаборатории, ставшие основой олимпиад-
ных моделей, делают решение эксперимен-
тальных заданий индивидуально-диффе-
ренцированным, позволяя изучать законы 
физики через собственные открытия, со-
вершаемые с применением инновационных 
образовательных компьютерных техноло-
гий. Отрадно, что ежегодно лицеисты — 
участники интернет-олимпиады школьни-
ков по физике — становятся победителями 
заочного этапа и призёрами заключитель-
ного, очного тура олимпиады.

Человек с первых дней своей жизни — 
исследователь. Физика — системообразу-
ющая наука, изучающая наиболее общие 
закономерности окружающего нас мира, 
именно она позволяет понять значимость 
взаимодействия человека и природы.

Возможность самостоятельной иссле-
довательской деятельности в рамках изу-
чения физики помогает детям не только 
решать познавательные задачи, но и фор-
мировать у них коммуникативные качест-
ва, обеспечивающие успешную деятель-
ность в будущей жизни.

«Истинная и законная цель всех наук 
состоит в том, чтоб наделять жизнь чело-
веческую новыми изобретениями» — эти 
слова Ф. Бэкона так и остались бы слова-
ми, если бы не было вокруг нас тех людей, 
кто ещё в школе решил, что исследова-
ния — главное в их жизни!  

Рис. 2


