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читать формулы, составлять и решать уравнения, стро-
ить и читать графики. 

При выполнении работ физического практикума 
следует обращать внимание студентов на то, что одни 
физические формулы отражают причинно-след- 
ственные связи, а другие – нет. Так, формула a = F/m 
показывает причинно-следственную связь в ходе изу-
чения движения тела, а формула F = ma не отражает 
зависимость ускорения тела от его массы и приложен-
ной к нему силы. Подобные обсуждения формул и 
уравнений приводят студентов к более осторожному, 
осознанному использованию языка физики, способст-
вуют устранению формализма в знаниях. 

Использование методологических знаний должно 
отражаться и в содержании практикума. Например, при 
постановке практикума по элементарной физике мы 
стремимся к тому, чтобы подбор работ соответствовал 
структуре изучаемой фундаментальной физической 
теории и как можно полнее раскрывал роль эксперимента 
в науке. Так, в практикум должны быть включены: 

− работы, отражающие основание (эксперимен-
тальный базис) теории; 

−  работы по определению физических констант; 
−  работы, в ходе которых изучались бы явления, 

предсказанные теорией; 
−  работы по проверке и использованию законов 

сохранения; 
−  работы по изучению элементов технических 

устройств, принцип действия которых основан на зна-
ниях соответствующей теории. 

Опыт работы показывает, что использование мето-
дологических подходов в обучении позволяет студен-
там лучше осмыслить, что изучает физика, как физиче-
ские знания описывают соотношения и связи отдель-
ных элементов знаний, их значение. Работа по выделе-
нию методологических знаний формирует навыки са-
мостоятельного изучения физики, способствует более 
глубокому ее пониманию.  
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The article proves the statement that use of methodological 
knowledge of students in their educational activity allows to com-
prehend more deeply structure of physics, hierarchy of separate 
elements of scientific knowledge, to realize a role of language in 
knowledge. 
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В статье выделены теоретические положения методологии научного познания, на основе которых осуществляется 
формирование умений и навыков будущих преподавателей физики по использованию моделей в учебном процессе. 

 
 
Для формирования и развития представлений уча-

щихся о методе моделирования преподаватель должен 
знать и учитывать в своей педагогической деятельно-
сти особенности метода моделирования. Кроме того, у 
преподавателя должен быть сформирован определен-
ный круг умений, связанных с демонстрацией учащим-
ся моделей, используемых в учебном процессе. 

Наряду с демонстрациями натуральных физических 
объектов и явлений студенты в ходе выполнения работ 
практикума в рамках курса «Методика, техника и тех-
нология учебного эксперимента» используют много 
моделей явлений и объектов. Практика показывает, что 
при этом студенты часто не осознают различия между 
демонстрацией физического эксперимента и демонст-

рацией модели. На наш взгляд, это обусловлено тем, 
что на лабораторных занятиях студенты много внима-
ния уделяют таким процедурам как сборка и наладка 
установок, процедура измерения, сбор и приведение в 
определенную систему результатов опыта и т. д. Все 
эти процедуры присущи эксперименту. При демонст-
рировании моделей многие из вышеупомянутых про-
цедур также имеют место (существует понятие «мо-
дельный эксперимент»). 

Между тем методика демонстрирования моделей 
отличается от методики демонстрирования реальных 
объектов и явлений, и усилия преподавателей должны 
быть направлены на формирование умений студентов 
проводить демонстрацию моделей. 
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Процесс формирования умений будущих учителей 
демонстрировать модели должен опираться на знания 
студентов о методе моделирования. Эти знания долж-
ны быть систематизированы в беседе на одном из заня-
тий практикума «Методика, техника и технология 
учебного эксперимента». 

К четвертому курсу, когда студенты начинают вы-
полнять работы практикума, они владеют многими, к 
сожалению, разрозненными знаниями о моделях и ме-
тоде моделирования. На занятиях эти знания должны 
быть приведены в определенную систему. Эта система 
знаний, на наш взгляд, должна включать в себя сле-
дующие положения: 

1. Метод моделирования – один из общенаучных 
методов познания, который нашел широкое примене-
ние в различных отраслях знания. 

2. Модели в науке (физика) классифицируют сле-
дующим образом. Выделяют материальные и идеаль-
ные модели. Среди материальных моделей имеются 
геометрически подобные модели (макеты), физически 
подобные, а также физически аналоговые модели. 

Геометрически подобные модели – это увеличен-
ные или уменьшенные копии изучаемых объектов. Для 
этого класса моделей характерно сохранение пропор-
ций в размерах, что составляет важнейшую черту сход-
ства между моделью и изучаемым объектом. 

Физически подобные модели – модели действую-
щие. Причем природа явлений, происходящих в моде-
ли и изучаемом объекте, одна и та же. Здесь главной 
чертой сходства модели реального объекта (явления) 
выступает одинаковая природа процессов, происходя-
щих в модели и в реальном объекте (явлении). Это 
может быть даже при совершенной внешней непохоже-
сти модели на реальный объект. 

Физически аналоговые модели – модели, в которых 
природа происходящих процессов отличается от при-
роды процессов, протекающих в самом реальном объ-
екте. Однако результаты происходящего в модели про-
цесса (внешний эффект) и процесса, протекающего в 
реальном объекте, имеют черты сходства. 

К идеальным моделям относятся модели-представ- 
ления (образцы), среди которых выделяют чувственные 
и идеализированные, а также знаковые, которые в свою 
очередь подразделяются на описательные, математиче-
ские и графики. 

3. Модель в познании имеет временный характер. 
От изучения объекта (явления) исследователь перехо-
дит к построению, а затем к изучению модели, и снова 
возвращается к изучению объекта (явления), имея зна-
ния об объекте или явлении, полученные с помощью 
модели. 

4. Метод моделирования ограничен. Это проявля-
ется, во-первых, в том, что модель не отражает черты 
изучаемого объекта или явления. Она отражает только 
существенные для данного моделирования черты и 
связи изучаемого объекта или явления. Во-вторых, 
результат, полученный с помощью модели, нуждается 
в дальнейшей проверке практикой. 

5. Метод моделирования часто относят к теорети-
ческим методам познания на том основании, что он 
требует отхода от наблюдения реального объекта и 
экспериментирования. Однако моделирование играет 
важную роль и в исследовании объектов и явлений на 
эмпирическом уровне. 

6. В моделировании, как методе познания, можно 
выделить следующие основные этапы: 

−  Выделение проблемы. Видение трудностей 
дальнейшего исследования реального объекта (явле-
ния). 

−  Выбор объекта, заменяющего реальный – по-
строение модели. 

−  Исследование модели. 
−  Перенос знаний, полученных путем исследова-

ния модели, на реальный объект (явление). Экспери-
ментальная проверка (проверка практикой) правомер-
ности такого переноса. 

7. Метод моделирования в преподавании соответ-
ствует методу моделирования в науке. Это соответст-
вие проявляется в том, что: 

−  в курсе физики изучаются идеальные модели, 
послужившие в науке для исследования объектов и 
явлений (например – идеальный газ); 

−  модели используются для объяснений явлений, 
происходящих в микромире); 

−  модели используются для объяснения важней-
ших экспериментов, проведенных в науке; 

−  модели применяются для объяснения устройст-
ва и принципа действия приборов и других устройств и 
установок, используемых в науке; 

−  моделями являются также формулы, уравнения, 
графики, чертежи и схемы, описания приборов и опы-
тов, которые имеются в учебниках и научных книгах. 

На основе этих теоретических положений мы пыта-
емся формировать структуру деятельности преподава-
теля физики по использованию демонстраций моделей 
в учебном процессе, выявлять и формировать у студен-
тов соответствующие умения и навыки. 
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