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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО

ЭКСПЕРИМЕНТА

С.М.АНДРЮШЕЧКИН

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Предлагается организовать сравнение учениками результатов ряда
виртуальных и реальных экспериментов с целью развития критичности
мышления учащихся в процессе разрешения проблемы несовпадения
результатов экспериментов.

Ключевые слова: критичность мышления, виртуальный и реальный экс-
перименты, проблемные экспериментальные задачи.

Ученые–дидакты неоднократно отмечали, что «развитие мышления
является ключевой задачей образования сегодня, и будет еще бо-
лее актуальным завтра» [ 3, с. 7 ]. Т.Н.Шамало, А.П.Усольцевым и
Е.П.Антиповой при рассмотрении проблемы формирования мышления
в процессе обучения естественнонаучным, технологическим и матема-
тическим дисциплинам выделены особенности различных видов мыш-
ления, подчеркнуто, что «развивая мышление в целом, мы развиваем
и все его виды, развивая отдельный вид, мы развиваем мышление в
целом, а, следовательно, и другие его виды в том числе» [ 3, с. 5 ].

В современном обществе, где каждого из его субъектов букваль-
но «захлестывают» информационные потоки, многократно возрастает
значение такого качества мышления как критичность мышления. По
мнению Д.Халперн, критическое мышление подразумевает «использо-
вание таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличива-
ют вероятность получения желаемого результата. . . . Другое определе-
ние — направленное мышление» [ 5, с. 56 ]. Для личности с развитым
критическим мышлением характерно:
«– умение выделить главное;
– умение делать сравнение;
– определение относящейся к рассматриваемому вопросу информации;
– умение поставить нужные вопросы (проблематизация); . . .
– уметь выявить причинно–следственные связи;
– уметь видеть варианты решения;
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– уметь сделать выводы;
– уметь проверить выводы на практике» [ 1, с. 231–232 ].

Безусловно, одним из условий успешного формирования критиче-
ского мышления у учащихся является наличие такого качества мыш-
ления у самих педагогов: «готовить детей к жизни в будущем быст-
роизменяющемся высокотехнологичном мире, где крайне востребовано
критическое мышление, прежде всего, должны и будут учителя» [ 2,
с. 95 ]. Понимание этого факта нашло свое отражение в содержании
соответствующего Профессионального стандарта «Педагог», примене-
нии при организации профессионального обучения будущих педагогов
технологии развития критического мышления. Это позволяет изначаль-
но выработать у педагогов установку на активный методический поиск
форм и методов работы по развитию критического мышления у учени-
ков.

Учителю физики можно предложить в качестве такой деятельно-
сти организовать сравнение учениками результатов ряда виртуальных
и реальных экспериментов и разрешение проблемы несовпадения ре-
зультатов этих экспериментов. Приведем ряд примеров.

1. На сайте [ 6 ] имеется (в открытом доступе) виртуальная ла-
бораторная работа «Измерение сопротивления». Компьютерная модель
позволяет «изменять напряжение» (0–10В) на «лампе накаливания» и
«измерять силу тока» (0–0,5А). Показания «приборов» позволяют по-
строить вольтамперную характеристику (ВАХ) «лампы накаливания»,
которая идеально «подчиняется» закону Ома.

В случае проведения реальной лабораторной работы ученики по-
лучают нелинейную ВАХ лампы накаливания и возникает проблема
объяснения кажущегося «нарушения» закона Ома.

2. Используя описанную выше виртуальную лабораторную работу,
«измеряют» сопротивление лампы при определенном напряжении.

Рис. 1

Затем проводят реальную лабораторную работу и определяют со-
противление резистора, применяя различные схемы измерения (рис. 1.1
и 1.2). Для выполнения работы необходим лабораторный источник пи-
тания, лабораторный вольтметр (6 В), лабораторный амперметр (2–
3 А), резистор сопротивлением 0,5 Ом, реостат, ключ, соединительные
провода.
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Проведя соответствующий расчет, ученики обнаруживают, что
определенные ими значения сопротивления различны для разных схем
измерения. В процессе разрешения проблемы ученики осознают, что
при проведении реальных измерений электрических величин необхо-
димо учитывать сопротивление электроизмерительных приборов. Так,
в рассматриваемом случае сопротивление резистора сравнимо с сопро-
тивлением лабораторного амперметра, и необходимо было использовать
схему измерения, изображенную на рис. 1.2.

3. На сайте Единой коллекции цифровых образовательных ресур-
сов имеется демонстрационная модель по теме «RC–контур» (ресурс
№105242). Модель графически демонстрирует процессы, возникающие
при замыкании цепи в RC–контуре. Если в ходе реального экспери-
мента конденсатор емкостью 22000мкФ или 47000мкФ подключить
(соблюдая полярность) к клеммам лабораторного вольтметра (6В), а
затем зарядить конденсатор от гальванического элемента с ЭДС 4,5 В,
то можно наблюдать процесс разрядки конденсатора через вольтметр.
(Так как характерное время τ разрядки конденсатора емкостью C через
резистор сопротивлением R составляет τ ∼ RC, то весь процесс раз-
рядки в этом случае занимает около 10 мин). Дополнительно измерив
сопротивление вольтметра, можно построить график зависимости си-
лы тока, протекающего через вольтметр, от времени; можно построить
график зависимости электрической мощности, выделяющейся в вольт-
метре, от времени. Это позволит определить начальный заряд конден-
сатора и энергию электрического поля заряженного конденсатора [ 4,
с. 105–107 ].

Проблемная же ситуация возникает, если в качестве источника то-
ка использовать не гальванический элемент, а лабораторный источник
питания. Вольтметр, подключенный непосредственно к лабораторному
источнику, покажет напряжение около 4,5В. Если же к вольтметру
параллельно подключить еще и конденсатор, то стрелка вольтметра
«уходит» за 6В! Такой результат является для учеников совершенно
неожиданным. В процессе разрешения проблемы ученики осознают,
что напряжение на клеммах лабораторного источника питания являет-
ся пульсирующим и конденсатор заряжается до амплитудного значения
напряжения. Так как время разрядки конденсатора через вольтметр
существенно меньше периода пульсаций напряжения, то вольтметр и
показывает «завышенное» (амплитудное) значение напряжения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ НА ОСНОВЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА»

Предлагается описание опыта работы учителя физики с использовани-
ем оборудования «Точки роста» на примере разработки урока «Реше-
ние практических задач по теме "Механическая работа и мощность" ».

Ключевые слова: урок решения экспериментальных задач, работа и
мощность, оборудование «Точки роста».

Формирование знаний и умений, развитие творческих способностей
школьников через включение учащихся в экспериментальную деятель-
ность на уроках физики актуально на сегодняшний день, так как фи-
зический эксперимент является одновременно источником знаний, ме-
тодом обучения и средством формирования универсальных учебных
действий учащихся [ 6 ]. Мы живем в XXI веке. Это век стремитель-
ного развития научно–технического прогресса, роста промышленного
производства, высоких технологий. Жизнь не стоит на месте, совер-
шенствуются технологии и производство, многие специальности, на се-
годняшний день требуют технической подготовки работника. Меняют-
ся игры и увлечения детей. Современным детям недостаточно просто
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