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Аннотация.  В статье на основе анализа методических указаний к лабораторным работам по физике и методике 
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там подбираются или пишутся с ориентацией, в 
первую очередь, на уровень поступающих и обу-
чающихся в данном вузе студентов.

К общим недостаткам многих практикумов 
на физико-математических отделениях педвузов 
можно отнести их оторванность от задач про-
фессионально-методической подготовки учителя 
физики. Бытует точка зрения, согласно которой 
физические практикумы должны обеспечить под-
готовку студентов лишь в области фундаменталь-
ной науки. В силу этого инструкции для лабора-
торных работ, выполняемых в педагогических 
вузах, практически не отличаются от инструкций 
для вузов иного профиля.

Существенным недостатком физических ла-
бораторных практикумов является отсутствие 
уровневой дифференциации лабораторных ра-

Система профессиональной подготовки учи-
теля физики предусматривает выполнение сту-
дентами достаточно большого количества обяза-
тельных лабораторных работ из различных раз-
делов курса общей физики – механики, молеку-
лярной физики и термодинамики, электричества, 
оптики, квантовой физики. Инструкции к этим 
работам берутся из пособий, изданных круп-
ными издательствами [1, 2] и создаются силами 
преподавателей отдельных вузов [3–5]. Перечень 
лабораторных работ по физике расширяется при 
изучении студентами всевозможных спецкурсов. 

Выбор тематики конкретных работ и подбор 
соответствующего оборудования для комплек-
тования лабораторных практикумов в основном 
определяется наличием в конкретном вузе того 
или иного оборудования. Инструкции же к рабо-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Минпросвещения России в рамках реализации государственного задания на выполнение 
прикладной НИР по теме «Методика преподавания физики в общеобразовательной организации с учетом реализации моделей смешанного 
обучения» (№ 073-00087-22-02 от 26.04.2022).
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бот. Проявляется недостаток в том, что незави-
симо от уровня подготовки студенты выполняют 
работы по одним и тем же инструкциям на одних 
и тех же установках. 

В подавляющем числе случаев инструкции к 
лабораторным работам пишутся по схожим ша-
блонам. Как правило, эти шаблоны включают на-
звание и цель работы, список используемого обо-
рудования, теоретическую часть, указания на по-
следовательность действий, которые следует вы-
полнить, расчетные формулы, готовые таблицы, 
контрольные вопросы.  Отличие состоит лишь в 
степени детализации пунктов инструкций. Где-то 
теория представляется кратко, где-то очень под-
робно. Где-то оборудование просто перечисляет-
ся, где-то приводятся рисунки приборов и их опи-
сания. Общим для таких инструкций является то, 
что они ориентированы на массовое обучение, в 
условиях которого обеспечить индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся очень сложно. 

Кроме прочего, для тематических практику-
мов в вузах обычно отводятся отдельные лабора-
тории, в которых стоят уже готовые к проведению 
опытов установки. При этом подготовкой устано-
вок занимаются не студенты, а лаборанты.  

Казалось бы, отдельной строкой в общем спи-
ске лабораторных работ для педвузов стоят ра-
боты по методике преподавания физики [6–10]. 
Предполагается, что выполнение именно этих 
работ должно подготовить будущих учителей к 
руководству деятельностью учащихся в области 
школьного лабораторного эксперимента. Однако 
принципиального отличия в структуре и орга-
низации проведения этих работ нет, да и количе-
ство работ данного вида несоизмеримо меньше, 
чем число работ по фундаментальной науке. Уже 
в силу этого обстоятельства принципиально из-
менить взгляды студентов на методику и технику 
проведения лабораторного эксперимента они не 
могут. 

Мы полагаем, что частично преодолеть обо-
значенные недостатки можно путем включения в 
состав лабораторных практикумов, проводимых 
на физико-математических отделениях педвузов, 
работ проблемно-программированного вида. 

Один из примеров работы проблемно-про-
граммированного вида был нами приведен ранее 
в учебном пособии, посвященном теории и техно-
логии педагогического конструирования лабора-
торного физического эксперимента [11, с. 52–66]. 
В данной статье мы проецируем обозначенный 
вид лабораторных работ на задачу профессио-
нальной подготовки учителя физики в педагоги-
ческом вузе.

Начнем с того, что суть работ проблемно-про-
граммированного вида, в отличие от работ клас-
сического вида, заключается в том, что в основе 
инструкций к ним лежит ориентировочная ос-
нова действия (ООД) [12] не второго (ООД-2), а 
первого (ООД-1) типа, предполагающая, что сту-
дентам изначально даются не полные инструк-
ции, а лишь общие или детализированные зада-
ния по выполнению всей работы или ее отдель-
ных частей.  

Получив такие задания, студенты могут вы-
полнять их в силу собственного понимания. Те-
ория и практика [13] показывают, что этот путь 
оказывается крайне неэффективным. Как пра-
вило, он требует самостоятельной постановки 
промежуточных задач, поиска верных путей и 
способов их решения. Решение поставленных за-
дач сопряжено со множеством ошибок. Требуется 
большое время на понимание того, какие ошибки 
совершены и как их исправить. 

К минусам ООД-1 относится и то, что, даже 
достигнув результата, студент приобретает лишь 
знания и умения, связанные с выполнением кон-
кретного задания. Встретившись с другим, даже 
аналогичным, заданием, учащийся вновь про-
двигается вперед путем проб и ошибок, опять за-
трачивает большое время на поиск решения. И не 
очевидно, что желаемая цель будет достигнута. 

Вместе с тем ООД-1 в учебной деятельности 
имеет и ряд неоспоримых плюсов. Пройдя по 
пути самостоятельного поиска, студент совер-
шает пусть и субъективное, но открытие. Можно 
предположить, что неоднократное продвижение 
по данному пути будет способствовать форми-
рованию у него черт характера, необходимых 
ученому – усидчивости, трудолюбия, желания 
достичь поставленной цели. При этом творче-
ское мышление будущего учителя и его исследо-
вательские умения должны получить значитель-
ное развитие.

Однако далеко не все студенты могут не только 
пройти по обозначенному пути и даже сдвинуть-
ся с места. Скорее всего, они потеряют интерес к 
работе и постараются найти обходные пути, ча-
сто несовместимые с задачами обучения. 

Для облегчения движения по пути выполне-
ния поставленных в лабораторных работах зада-
ний инструкции к работам проблемно-програм-
мированного вида содержат систему подсказок, 
которыми можно воспользоваться в случае ка-
ких-либо затруднений, появляющихся по ходу 
выполнения работ. Подсказки можно использо-
вать и для сопоставления собственных решений 
с образцами. При организации контроля за про-
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цессом выполнения работ можно организовать 
подсчет обращений к подсказкам.

В случае если к выполнению работы приступа-
ет хорошо подготовленный и знающий соответ-
ствующий материал студент, он может не тратить 
время на изучение и даже чтение теоретического 
фрагмента инструкции к работе. Студент же, не 
освоивший в силу тех или иных обстоятельств 
необходимый для выполнения работы материал, 
может обратиться к соответствующей подсказке 
и восполнить дефицит информации.

Если работа в составе практикума выполняет-
ся первый раз на незнакомом оборудовании, то 
имеет смысл обратиться к подсказке, в которой 
описывается данное оборудование. Если исполь-
зуемое оборудование или какие-то его элементы 
известны, вряд ли стоит тратить время на чтение 
того, что и так понятно. Подсказку можно про-
игнорировать. То же самое касается и других со-
ставляющих лабораторных работ. 

Конечно, можно по технологии ООД-2 со-
ставить очень объемные инструкции к работам, 
которые будут использоваться не полностью, а 
фрагментарно. Но, во-первых, понять, что следу-
ет читать, а что можно пропустить, достаточно 
сложно. Во-вторых, выдача всего материала сразу 
в готовом виде не стимулирует студента к само-
стоятельным размышлениям и формирует у него 
лишь репродуктивный стиль мышления.

Кроме того, будущий учитель, выполнив в 
вузе по разным предметам множество работ, в 
инструкциях к которым представлена вся необ-
ходимая информация и детально прописаны все 
требуемые действия, будет искренне убежден, что 
и в школе учащиеся должны выполнять именно 
такие работы по аналогичным инструкциям.  По-
добная установка почти не оставляет места для 
организации проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. По крайней мере, руко-
водство такой деятельностью учащихся будет вы-
зывать у учителя, овладевшего установками на 
репродуктивную работу и научившемуся ее вы-
полнять, множество затруднений.

Таким образом, в систему профессиональной 
подготовки учителя физики целесообразно вклю-
чать, если не полностью, то хотя бы частично, 
работы проблемно-программированного вида. 
При этом в общем числе разнообразных видов 
экспериментальных работ доминировать долж-
ны исследовательские работы. Предпочтение 
следует оказывать комплексным работам по из-
учению физических процессов и явлений, на базе 
которых уже в процессе их выполнения студен-
тами самостоятельно или с подсказками могут 

быть созданы конкретные задания на получение 
численных значений физических величин, в том 
числе констант; исследование связей между вели-
чинами; изучение и конструирование приборов, 
механизмов и машин; проверку справедливости 
выводов из теоретических посылок.  Многие из 
подсказок к таким работам и их группам будут 
одинаковыми. Пользуясь этими подсказками, 
студент будет постепенно овладевать методами 
выполнения соответствующих видов работ, а из 
используемых частей инструкций с подсказками 
будут формироваться новые инструкции, факти-
чески построенные по технологии инструкций, 
в основе которых лежит ООД-3. Важно, что про-
ведение студентов через все классические виды 
ориентировочной основы действия автоматиче-
ски делает выполняемые работы уровневыми.

Работы проблемно-программированного вида 
можно разделить на две группы.  К первой будут 
относиться работы по дисциплинам, условно от-
носящимся к фундаментальным наукам, в первую 
очередь к общей и экспериментальной физике. Ко 
второй группе следует отнести работы по циклу 
методических дисциплин. 

Выполнение студентами работ первой группы 
должно содействовать пониманию ими методов 
научного исследования, формировать у них на-
выки самостоятельной экспериментальной рабо-
ты, развивать творческие способности в области 
методики и техники физического эксперимента.

Дополнительная цель работ второй группы бу-
дет состоять в подготовке будущих учителей фи-
зики к педагогическому конструированию учеб-
ного физического эксперимента [14, 15] и умению 
создавать материальную и методическую базу для 
организации учебной и исследовательской дея-
тельности учащихся средней школы. 

В качестве примера приведем краткое описа-
ние двух разработанных нами инструкций пред-
ставляемого вида. 

Первая инструкция посвящена изучению вра-
щательного движения твердого тела. Обычно 
эта работа выполняется на установке «Маятник 
Обербека». При этом часто лабораторную рабо-
ту студенты выполняют до того, как прослушают 
лекцию по данной теме. 

Наша инструкция построена таким образом, 
чтобы в процессе выполнения заданий студент 
самостоятельно пришел к ранее незнакомому ему 
основному закону динамики вращательного дви-
жения. Для этого, после постановки генеральной 
цели исследования, студенту предлагается выпол-
нить ряд теоретических заданий, направленных 
на овладение методом аналогий и применение 
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этого метода сначала к кинематике, а затем к ди-
намике поступательного и вращательного движе-
ния. В ходе выполнения заданий студент должен 
выдвинуть гипотезу, сформулировать идею и со-
ставить план эксперимента, собрать эксперимен-
тальную установку и провести серию опытов для 
проверки гипотезы. Следует отметить, что работа 
выполняется не на маятнике Обербека, а на его 
существенно измененном и малоузнаваемом ана-
логе. 14 подсказок помогают проделать эту непро-
стую работу.  

Вторая инструкция соответствует одной из ра-
бот, обычно присутствующей в составе вузовских 
физических практикумов по механике. Работа 
посвящена изучению движения связанных тел в 
вертикальном направлении на специальной уста-
новке, называемой машиной Атвуда.

Специфика нашей инструкции состоит в том, 
что она ориентирована не столько на решение 
экспериментальных физических задач, сколько 
на формирование знаний и умений студентов в 
области методики обучения физике. 

Начинается инструкция с краткого описания 
рассматриваемого сюжета, после которого следу-
ет перечисление трех различных вариантов обо-
рудования, которое студент на свое усмотрение 
может использовать для самостоятельной сборки 
экспериментальной установки. 

Далее следуют 9 заданий, поэтапное выполне-
ние которых позволит решить и физические, и ме-
тодические задачи. К заданиям дано 14 подсказок. 
В подсказках можно найти информацию о том, как 
собрать выбранную экспериментальную установ-
ку, как и в какой последовательности решить ос-
новную задачу механики в соответствии со стан-
дартными алгоритмическими предписаниями по 
решению кинематических и динамических задач. 
Для не справившихся с решением физической за-
дачи приведена математическая модель рассматри-
ваемого процесса, оформленная согласно прави-
лам методики решения физических задач.

Отличительной особенностью инструкции 
является то, что студент должен познакомиться 

с принципами конструирования текстов экспе-
риментальных задач, сам эти задачи сформули-
ровать и решить. Как это сделать, рассказывает-
ся в соответствующих подсказках.  В последних 
подсказках приводятся примеры обобщенных 
планов, на базе которых строятся инструкции с 
использованием ориентировочной основы дей-
ствия третьего типа. Предполагается, что именно 
эти инструкции и будут использованы студента-
ми, когда они приступят к руководству исследо-
вательской деятельностью школьников.

В техническом плане инструкции к работам 
проблемно-программированного вида лучше 
представлять на компьютере в виде программы, 
позволяющей по требованию открывать отдель-
ные окна с заданиями и подсказками. Счет совер-
шенных переходов позволит более объективно 
оценить выполненную работу. Количество же об-
ращений к тем или иным подсказкам даст основа-
ние для внесения в них корректировок.   

Подводя итоги, можно констатировать следу-
ющее. Инструкции к работам проблемно-про-
граммированного вида для студентов педагогиче-
ского вуза должны состоять из некоторого переч-
ня заданий и системы подсказок или пояснений.  
Студенты по ходу выполнения работ могут вы-
полнять задания полностью самостоятельно или 
обращаться в любой последовательности к любо-
му количеству подсказок или пояснений.   

Подсказки или пояснения могут быть одно- и 
многоступенчатыми. Строиться они должны не 
произвольно, а на основе анализа типичных за-
труднений, которые испытывали студенты, ранее 
выполнявшие данные работы. 

В целом, при выполнении заданий проблем-
но-программированного вида будущие учителя 
физики должны более успешно, чем обычно, про-
двигаться в направлении выполнения конкрет-
ных работ, приобретать новые знания и умения 
в областях физики, методики ее преподавания, 
методологии научного исследования, получать 
новые знания и восполнять пробелы в своей под-
готовке.
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