
Окружающая нас при-

рода материальна, т.е. суще-

ствует объективно, вне наше-

го сознания и независимо от

него. В процессе своей прак-

тической деятельности чело-

век вступает во взаимодей-

ствие с природой и, в соот-

ветствии с законами позна-

ния, в его сознании отража-

ются свойства вещей и явле-

ний. Человек получает пред-

ставление об окружающем

мире. 

Основа наук, изучаю-

щих природу, в том числе и

физики, — процесс особого

взаимодействия — экспери-

мент. Цель физических ис-

следований — изучение наи-

более общих, объективных

законов природы для исполь-

зования их в интересах чело-

века. Физика — наука экспе-

риментальная: встреча чело-

века с некоторым явлением

или предметом происходит в

процессе наблюдения. Науч-

ным наблюдением называет-

ся изучение явления в есте-

ственных условиях при сохранении

всего многообразия связей с другими

явлениями. Среди этих связей есть

главные, оказывающие определяю-

щее влияние на закономерное разви-

тие явления в данных условиях, и вто-

ростепенные, создающие большие

или меньшие отклонения от хода раз-

вития явления, соответствующего

главным связям1. 

При использовании наглядных

методов обучения необходимо соблю-

дать ряд условий:

� наглядные средства должны

соответствовать возрасту учеников;

� наглядность должна использо-

ваться в меру и показывать её следует

постепенно и только в соответствую-

щий момент урока;

� ученики должны хорошо видеть

демонстрируемый предмет;

� необходимо чётко выделять

главное, существенное при показе ил-

люстраций;

� детально продумывать поясне-

ния в ходе демонстрации явлений;

� демонстрируемая наглядность

должна быть точно согласована с со-

держанием учебного материала;

� надо привлекать самих учени-

ков к поиску желаемой информации в

наглядном пособии или демонстраци-

онном устройстве.

Наблюдая явление, сопоставляя

результаты отдельных наблюдений и

ранее известные факты, исследова-

тель их обобщает, т. е. мысленно оты-

скивает повторяющиеся признаки яв-

ления или группы явлений и выделяет

главные факторы, их определяющие.

На пути этого обобщения создаётся

гипотеза, объясняющая закономерно-

сти в ходе явления. В точных науках, к
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которым принадлежит физика, на ос-

нове гипотезы устанавливаются коли-

чественные соотношения между ха-

рактеристиками явления. Для провер-

ки гипотезы необходима постановка

физического эксперимента. Физичес-

кий эксперимент в виде демонстраци-

онных опытов и лабораторных работ —

неотъемлемая, органичная часть кур-

са физики. Удачное сочетание наблю-

дения, теоретического материала и

эксперимента даёт, как показывает

практика, наилучший педагогический

результат.

Физическим экспериментом на-

зывается воспроизведение явления в

искусственных условиях, исключаю-

щих влияние второстепенных связей

на ход явления. Если опыт подтверж-

дает правильность высказанной гипо-

тезы, она становится физической тео-

рией2. Физический эксперимент учит

анализировать явления, развивает ло-

гическое мышление, смекалку, твор-

ческую фантазию, умение применять

теоретические знания на практике,

расширяет технический кругозор уча-

щихся, подготавливает их к практичес-

кой деятельности. 

Нередки случаи, когда накоплен-

ные новые данные наблюдений и опы-

тов вступают в противоречие с ранее

созданной теорией. Тогда из сопос-

тавления новых и ранее известных

фактов возникает более полная тео-

рия. Старая теория либо сохраняет

справедливость только для группы

фактов, которые она обобщала, либо,

что бывает относительно редко, ока-

зывается ложной. Этот процесс воз-

никновения новых теорий, охватываю-

щих всё более и более широкий круг

явлений, продолжается бесконечно,

ибо бесконечно многообразие

свойств материи и бесконечен про-

цесс их познания.

Важную роль играет экспери-

мент при использовании научных от-

крытий в технике. В большинстве слу-

чаев перенос результатов исследова-

ний из лаборатории в производство

требует постановки специальных опы-

тов. Связано это с тем, что в конкрет-

ных условиях того или иного произ-

водственного процесса оказывается

невозможным избавиться от ряда вто-

ростепенных факторов, которые были

исключены в экспериментальном ис-

следовании и в его теоретической схе-

ме. В ряде случаев эксперимент слу-

жит единственным средством опреде-

ления численных значений физичес-

ких констант и табличных данных, ха-

рактеризующих свойства веществ.

Эксперимент — наиболее ответствен-

ная форма физического исследо-

вания.

По масштабу эксперименты бы-

вают: глобальные, т.е. охватывающие

значительное число испытуемых, ло-

кальные и микроэксперименты,

проводимые с минимальным охватом

участников.

В качестве организаторов круп-

ных экспериментов могут выступать

государственные, правительственные

научные учреждения и органы управ-

ления образованием. Так, в истории

отечественного образования в своё

время был осуществлён глобальный

эксперимент, в котором проверялась

гипотеза по проверке модели общего

образования детей с шестилетнего

возраста. Отрабатывались все состав-
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ляющие этого крупного научного про-

екта и страна затем перешла на обуче-

ние детей именно с этого возраста.

Примером частного педагогического

эксперимента может служить провер-

ка гипотезы о продуктивности метода

безобъяснительного обучения студен-

тов с помощью так называемых «кочу-

ющих межнаучных терминов». Экспе-

римент выявил наднаучные возможно-

сти метода и закрепился как один из

инновационных продуктов дидактиче-

ского творчества3.

В физическом эксперименте

применяются эвристические, графи-

ческие приёмы. Они могут сочетаться,

дополняя друг друга.

Эвристический приём состоит в

постановке и разрешении ряда взаи-

мосвязанных качественных вопросов,

ответы на которые содержатся либо в

работе, либо в физических законах.

Этот приём имеет ряд методических

достоинств: он учит анализировать

физические явления, описанные в экс-

перименте, синтезировать данные ус-

ловия с содержанием известных фи-

зических законов, обобщать факты,

делать выводы.

Графический приём позволяет

получать ответ на вопрос задачи в

процессе исследования соответству-

ющего чертежа, графика, схемы, ри-

сунка, фотографии. Достоинство это-

го приёма — наглядность и лаконич-

ность решения. Он развивает функци-

ональное мышление школьников, при-

учает их к точности, аккуратности.

Особенно велика его ценность в тех

случаях, когда дана последователь-

ность рисунков, фиксирующих опре-

делённые стадии развития явления

или протекания процесса. В экспери-

ментальной работе школьники стано-

вятся исследователями, развивается

их любознательность, активность,

формируются практические умения,

навыки работы с физическими прибо-

рами. При правильно поставленном

опыте ответ, полученный эксперимен-

тальным путём, не вызывает сомне-

ний. В то же время эксперимент не

объясняет, почему именно так, а не

иначе протекает явление. На помощь

приходит словесное доказательство.

Различают такие виды экспери-

ментов, как «мысленный», «стендо-

вый» и «натуральный». Мысленный

эксперимент представляет собой вос-

произведение экспериментальных

действий и операций в уме. Благода-

ря многократному проигрыванию экс-

периментальных ситуаций исследова-

телю удаётся обнаружить условия,

при которых его работа может натолк-

нуться на препятствия, потребовать

каких-либо дополнительных реконст-

рукций установки. Стендовый экспе-

римент предполагает воспроизведе-

ние экспериментальных действий с

привлечением участников в лабора-

торных условиях4. Он аналогичен ро-

левой игре, где воспроизводится

опытная модель, чтобы проверить её

прежде, чем включить в натуральный

эксперимент. В результате программа

эксперимента после такого рода

предварительной проверки получает

всесторонне откорректированный и

подготовленный характер

Правильно поставленный физи-

ческий эксперимент должен удовле-

творять следующим основным требо-

ваниям:

3 Воронов В.В., Журавлёв В.И. и др. Педагогика. М.: ПОР, 1998. С. 100–105.
4 Там же.



— эксперимент ставится для от-

вета на ясно сформулированный во-

прос;

— эксперимент не должен допу-

скать многозначного истолкования по-

лученных результатов;

— он должен возможно полнее

исключать влияние второстепенных

факторов на исследуемую связь;

— условия эксперимента долж-

ны, по желанию исследователя, под-

держиваться постоянными или изме-

няться заданным образом;

— обеспечивать возможно бо-

лее высокую точность всех необходи-

мых измерений;

— постановка эксперимента

должна обеспечивать возможность

повторения опыта в неизменных усло-

виях.

По целевому назначению экспе-

римент можно разбить на три основ-

ных класса.

1. Проверочные опыты, которые

служат для проверки гипотезы или тео-

ретического вывода. В этом случае к

основным требованиям добавляется

ещё одно, весьма существенное — ус-

ловия, которые должны возможно бли-

же совпадать с предположениями в ос-

нове данного теоретического вывода.

2. Поисковые опыты, в которых

отыскиваются новые явления или фи-

зические связи, или делаются попытки

расширить область применения сфор-

мулированного физического закона.

3. Эксперимент с целью опреде-

ления численных значений физичес-

ких констант либо физических вели-

чин, для которых нельзя теоретически

получить расчётные данные.

Основная задача физического

эксперимента — определение числен-

ных значений физических величин, ус-

тановление количественных зависи-

мостей между последними. Соответ-

ственно, процесс выполнения экспе-

римента складывается из измерений и

их обработки с помощью вычислений

и графиков.

К основным задачам экспери-

мента относятся:

— формирование у студента

представления о физическом законе в

действии, объективном характере фи-

зических законов;

— формирование у студента

представления о точности физических

законов и о зависимости этой точнос-

ти от того, насколько строго соблюда-

ются условия, в которых может приме-

няться данный закон;

— знакомство с некоторыми фи-

зическими явлениями, которые трудно

или невозможно воспроизвести в лек-

ционных демонстрациях;

— знакомство с основными ме-

тодами физических измерений, при-

обретение элементарных навыков их

использования;

— приобретение навыков поста-

новки и проведения некоторых школь-

ных лабораторных работ;

— знакомство с наиболее рас-

пространёнными измерительными

приборами и с принципами их дей-

ствия.

— приобретение навыков в об-

работке опытных данных и представ-

лений о численных значениях основ-

ных физических величин;

— совершенствование навыков

в самостоятельной работе над книгой

и в самостоятельном отыскании наи-

лучших решений для элементарных

экспериментов.

В соответствии с этими специ-

фическими задачами возникают неко-

торые дополнительные требования к

учебному эксперименту.
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— эксперимент должен ставить-

ся так, чтобы исследуемое явление и

методы измерений выступали в наи-

более ясном и явном виде;

— требования к точности экспе-

римента в учебной лаборатории обычно

приходится снижать по сравнению с

требованием к точности опыта исследо-

вательского, однако, при этом должны

быть сохранены характерные особенно-

сти явления или физической связи.

Демонстрационные опыты фор-

мируют накопленные ранее предвари-

тельные представления, которые к на-

чалу изучения физики далеко не у всех

учащихся бывают одинаковыми и безу-

пречными. На протяжении всего курса

физики эти опыты пополняют и расши-

ряют кругозор учащихся. Они зарожда-

ют правильные начальные представле-

ния о новых физических явлениях и про-

цессах, раскрывают закономерности,

знакомят с методами исследования,

показывают устройство и действие не-

которых новых приборов и установок,

иллюстрируют технические примене-

ния физических законов. Всё это кон-

кретизирует, делает более понятными и

убедительными рассуждения педагога

при изложении нового материала, под-

держивает интерес к предмету.

При изложении нового физичес-

кого закона учитель пользуется индук-

тивным методом: устанавливает об-

щую закономерность рассматривае-

мых явлений на основе многих част-

ных случаев (в процессе демонстра-

ции опытов в классе, проведения ла-

бораторной работы, разбора нагляд-

ных примеров из жизни). 

Известны и такие две разновид-

ности эксперимента, как естествен-

ный и лабораторный. Естественный

эксперимент осуществляется при вво-

де опытной конструкции в обыденные

сценарии работы экспериментатора

или его партнёров по научным иссле-

дованиям. Лабораторный экспери-

мент предполагает создание искусст-

венных условий, где проверяется вы-

двинутая автором исследования рабо-

чая гипотеза. Лабораторные работы —

это проведение школьниками по зада-

нию учителя опытов с использованием

приборов, применением инструмен-

тов и других технических приспособ-

лений, т.е. это изучение учащимися ка-

ких-либо явлений с помощью специ-

ального оборудования5. 

Лабораторные работы дают воз-

можность усовершенствовать, развить

и углубить полученные ранее первона-

чальные представления, довести их до

понятий и твёрдых знаний, развивают

умения и навыки в обращении с аппа-

ратурой, вырабатывают элементы са-

мостоятельности при решении вопро-

сов, связанных с экспериментом. 

Демонстрации и лабораторные

работы могут иметь качественный и ко-

личественный характер. Их подготав-

ливает и проводит учитель перед уче-

никами целого класса, т.е. перед ауди-

торией в 30–40 человек. Проводятся

лабораторные работы в иллюстратив-

ном или исследовательском плане.

Разновидностью исследовательских

лабораторных работ могут быть дли-

тельные наблюдения учащихся за от-

дельными явлениями, они могут зани-

мать урок или часть урока. Однако в

случае, когда готовят количественные

демонстрационные опыты, надо поза-

ботиться о том, чтобы результаты из-
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мерений, по возможности, выражались

негромоздкими числами и не требова-

ли много времени для вычислений. 

Типичным примером количест-

венной демонстрации может служить

опыт, раскрывающий закон Бойля-Ма-

риотта. Здесь объём газа в условных

единицах задаётся экспериментато-

ром, а давление измеряется демонст-

рационным манометром. Для получе-

ния окончательного результата числа,

выражающие объём и давление газа,

легко перемножаются в уме.

При подготовке демонстрацион-

ных опытов полезно не забывать, что

за различными уравнениями и вычис-

лениями школьники могут совсем упу-

стить из виду природу тех явлений, ко-

торые описываются этими уравнения-

ми. Надо укреплять в сознании уча-

щихся понимание того, что источни-

ком познания служит эксперимент, и

помогать выработке материалистиче-

ских представлений о физике как на-

уке о реальной природе.

Процессы в природе протекают

весьма сложно: все явления связаны

между собой в один общий, многообраз-

ный поток и нет отдельных явлений в «чи-

стом виде». Однако это не может слу-

жить отрицанием демонстрационных

опытов как полезного и даже необходи-

мого средства для обучения, а только за-

ставляет предъявлять большие требова-

ния к физическому эксперименту. 

Опыты должны быть всегда убе-

дительными, не вызывать каких-либо

сомнений в их справедливости и не

давать повода к неправильному толко-

ванию. Каждый опыт в классе должен

быть тщательно подготовлен, неодно-

кратно испытан, обеспечивать удачу. 

Демонстрационные опыты долж-

ны быть кратковременными, чтобы не

затягивать урока. Учителю необходимо

обращать внимание на темп выполне-

ния опытов: он всегда должен соответ-

ствовать темпу восприятия учащимися

демонстрируемого материала. Необхо-

димая видимость достигается соответ-

ствующим конструированием прибо-

ров, правильным расположением их в

установках. Размеры приборов, их рас-

положение и освещение должны всегда

обеспечивать достаточную видимость

(обозреваемость) основных частей и

деталей установки для всех учащихся,

со всех мест в аудитории. Нельзя пере-

гружать урок множеством демонстра-

ций и создавать впечатление калейдо-

скопичности. Каждый из показываемых

опытов должен быть содержательным,

хорошо и изящно оформленным. Без

этого опыт теряет своё значение, ста-

новится бесполезным и, чаще всего,

приводит сначала к нарушениям дис-

циплины, а затем к потере интереса.

Во время изложения учебного ма-

териала подготовленными для экспери-

мента установками можно воспользо-

ваться различно: сначала показывать

опыты, а потом переходить к их объяс-

нению или, наоборот, перед опытом

проводить относящиеся к нему объяс-

нения. При подготовке и проведении

опытов надо стремиться к минимальной

затрате средств и энергии при макси-

мальной методической ценности экспе-

римента и обязательно соблюдать об-

щеизвестные, описанные в литературе,

правила техники безопасности.

Демонстрационные опыты в

средней школе чаще всего подготав-

ливает и показывает на уроке сам учи-

тель. Однако в ряде случаев ему тре-

буется помощник — лаборант. Если

лаборанта нет, можно привлечь одно-

го-двух наиболее способных учеников

и постепенно воспитывать из них ла-

борантов. 
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