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Конструирование модуля формирования повышенной компетентности учащихся 

дидактического комплекса проблемного обучения «Физика – 7-9» 

В статье изложены результаты конструирования элементов модуля формирования повышенной компетентности 

учащихся дидактического комплекса проблемного обучения «Физика – 7-9». Современный личностно ориентированный 

развивающий образовательный процесс может быть успешно осуществлѐн в рамках проблемного обучения. 

Практическая реализация проблемного обучения требует обеспечения учителя соответствующей системой 

дидактических средств, элементный состав которой, как и еѐ предметное содержание, адекватно целям и задачам 

нравственного и умственного развития учащихся средствами учебного предмета. На базе разработанной автором статьи 

концепции дидактического комплекса проблемного обучения было проведено моделирование комплекса для курса 

физики основной школы и в информационно-технологическом блоке модели комплекса выделен модуль формирования 

повышенной компетентности учащихся. Последующее дидактическое проектирование позволило установить структуры 

данного модуля и установить требования к его элементам. На завершающем этапе (этапе дидактического 

конструирования) проведена работа по созданию спроектированных элементов – пособий для факультативных занятий 

и книг для дополнительного чтения.  
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Constructing the module of formation of students’ increased competence of the problem-

based learning didactic complex "Physics – 7-9" 

The article presents the results of constructing the elements of the module of formation of students’ increased competence 

of the problem-based learning didactic complex “Physics – 7-9”. Modern personally oriented developmental educational process 

can be successfully implemented in the problem-based learning. Practical implementation of problem-based learning requires 

providing the teacher with an appropriate system of didactic means, the content of which is adequate to the goals and the 

objectives of students’ moral and mental development by means of the subject. On the basis of the developed concept of 

problem-based learning didactic complex, the author has designed the complex for basic school course of Physics. The module of 

formation of students’ increased competence was singled out in the information-technological block of the complex. The 

subsequent didactic design allowed us to establish the structures of this module and to set the requirements to its elements. At the 

final stage (didactic design stage) the work on creation of the designed elements: manuals for optional classes and books for 

additional reading - was carried out. 

Keywords: personally oriented developmental education, problem-based learning, didactic complex “Physics – 7-9”, 
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Введение. При всех безусловных 

достоинствах прежней школы, решавшей задачи, 

которые ставило перед ней индустриальное 

общество с консервативным и стабильным 

рынком труда, выпускники школы в массе своей 

«не были научены самому главному – умению 

работать самостоятельно, а также приѐмам и 

способам обработки и освоения большого 

количества информации» [7, С. 3.]. 

Происходящие в настоящее время кардинальные 

изменения системы российского образования, как 

это определено нормативными документами 

(Федеральные государственные стандарты 

образования, национальный проект 

«Образование»), в идеале направлены на 

формирование активной личности, способной, 

«принимать решения, действовать и решать 

задачи в повседневной реальной жизни и 

самостоятельно учиться, адаптируясь к 

динамично изменяющимся условиям 

современной жизни.» [15, С. 314].  

Учителя, как ведущая сила реализации 

реально осуществляемого процесса образования, 

осознают: «Формирование ключевых 

компетенций личности возможно только при 

смене приоритетов в образовании – вместо 

усвоения готовых знаний в ходе уроков и во 

внеурочной деятельности приоритетом должна 

стать самостоятельная познавательная 

деятельность каждого ученика» [17, С. 22]. Такое 

личностно ориентированное развивающее 

образование может быть успешно реализовано 

при проблемном обучении, которое представляет 

«организованный педагогом способ активного 

взаимодействия субъекта с проблемно-

представленным содержанием обучения» [8, С. 

46]. 

Основной «проблемой» проблемного 

обучения в случае его применения, например, при 

изучении курса физики основной школы, является 

обеспечение учителя физики соответствующим 

дидактическим инструментарием. Подчеркнѐм, не 

учебно-методическим комплектом, а 

дидактическим комплексом – системой 

дидактических средств, специально созданной 

для реализации нравственного и 
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интеллектуального развития ученика на базе 

проблемного обучения.  

Поиск в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU по ключевым словам (поиск 

осуществлялся без учѐта морфологии русского 

языка, данные приведены на 20 декабря 2023 г.) 

показал наличие существенного числа 

публикаций с ключевым словом «учебно-

методический комплекс» (1918 публикаций), с 

ключевым словом «дидактический комплекс» 

(66 публикаций) и крайне малое число 

публикаций (1-2 публикации) с ключевым 

словами «учебно-методический комплекс по 

физике», «дидактический комплекс по физике», 

«дидактический комплекс проблемного 

обучения». Это противоречие между 

профессиональным запросом учителей физики и 

степенью его практической реализации 

определяет актуальность исследования, научной 

проблемой которого является установление 

теоретической основы создания дидактического 

комплекса проблемного обучения, разработки 

модели комплекса по определѐнному учебному 

предмету с последующим конструирование 

комплекса и оценкой его дидактической 

эффективности. 

Обзор литературы. Библиографический 

поиск показал, что в российской научно-

педагогической литературе по вопросу личностно 

ориентированного развивающего образования 

имеются работы, которые лишь частично 

соприкасаются с поставленной проблемой. Так, 

Г.М. Анохиной предложена ситуационно-

поисковая технология образовательного процесса 

– «алгоритм синхронных действий учителя и 

учащихся, каждый этап которых представляет 

деятельность ученика, движимую смыслом 

решения жизненной проблемы»  

[5, С. 72], но при этом авторские дидактические 

средства не рассматриваются. 

А.И. Архиповой рассмотрены теоретические 

основы учебно-методического комплекса по 

физике, указано, что «назрела необходимость 

создания и широкого внедрения интерактивной 

учебной продукции нового поколения, системно 

представляющую … методическую поддержку 

профессиональной деятельности учителя» [6, С. 

33]; А.И. Подольским в своѐ время была 

предложена модель педагогической системы 

развивающего обучения [14]. Однако этими 

авторами не делался акцент на проблемное 

обучение. 

О.В. Коршуновой предложена технология, 

«основной идеей которой выступает реализация 

двух степеней дифференциации (по обученности-

обучаемости и когнитивному стилю)» [11, С. 91], 

но примеры практического применения данной 

технологии разработаны только для отдельных 

тем курса физики 7-9 классов.  

Автором статьи разработана концепция 

дидактического комплекса проблемного обучения 

[1]. В ядро концепции включѐн механизм 

применения концепции: проведение 

педагогического моделирования с целью 

разработки дидактического комплекса по курсу 

физики основной школы. Модель комплекса 

«Физика – 7-9» содержит концептуально-

нормативный блок и информационно-

технологический блок. Информационно-

технологический блок имеет ряд модулей: 

организационный модуль, модуль базовой 

информации, модуль формирования повышенной 

компетентности учащихся, модуль контроля [3, С. 

42-44]. 

В структуре модуля формирования 

повышенной компетентности учащихся были 

выделены: 

– средство организации внеурочной работы 

по развитию познавательных универсальных 

учебных действий учащихся, осуществляемой 

учителем.  Предпочтительной формой такой 

внеурочной работы являются факультативные 

занятия, которые «позволяют дать каждому 

учащемуся интеллектуальную нагрузку, 

соразмерную его способностям» [10, С. 46];  

– средство организации работы учащихся по 

их самообразованию. Здесь «одним из элементов 

работы учителя, направленной на решение задач 

развивающего обучения, должна стать 

организация и руководство чтением учащимися 

дополнительной литературы по предмету» [2, С. 

13]. Школьники, знакомясь с научно-

популярными статьями, очерками по отдельным 

вопросам физики и техники, с рассказами о жизни 

и деятельности ученых, развивают свои 

познавательные способности, физическое 

мышление, личность в целом. Основная цель 

работы учеников с дополнительной литературой 

(научно-популярные статьи по отдельным 

вопросам физики и техники, рассказы о жизни и 

творчестве учѐных-физиков) заключается не в 

усвоении ими «запрограммной» информации, а в 

развитии и формировании приѐмов анализа, 

синтеза, сравнения, систематизации как 

обобщѐнных приѐмов мыслительной 

деятельности. 

Методы исследования. В ходе проведения 

исследования, результаты которого изложены в 

статье, использованы следующие методы: 

– теоретические (анализ научно-

педагогической литературы по теме 

исследования, дидактическое проектирование, 

планирование); 

– эмпирические (конструирование 

дидактических средств, педагогический 

эксперимент, опытно-инновационная работа). 

Исследовательская часть. При проведении 

исследования была высказана гипотеза: если в 

основу конструирования элементов модуля 

формирования повышенной компетентности 

учащихся комплекса «Физика – 7-9» будут 

положены результаты проведѐнного 
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дидактического проектирования и 

прогнозирования, то это позволит создать 

эффективные элементы системы дидактических 

средств проблемного обучения. 

Имеются различные точки зрения по вопросу 

взаимосвязи таких видов познавательной 

педагогической деятельности как педагогическое 

моделирование и педагогическое проектирование 

и их взаимной субординации. Будем исходить из 

того, что после достижения цели моделирования 

(создания модели) наступает объективно другой 

этап педагогического исследования, с иной 

целевой установкой – педагогическое 

проектирование, «процесс создания проекта, 

который в свою очередь отражает решение той 

или иной проблемы» [18, С. 49]. Если целью 

проводимой работы является создание системы 

средств обучения, то результатом 

проектировании будет выступать установление 

требований к предметному «наполнению» 

дидактических пособий – элементов 

дидактического комплекса.  

Во взаимосвязи с педагогическим 

проектированием находится прогнозирование – 

«процесс научного предвидения развития 

дидактических явлений, результатом которого 

является прогноз» [13, С. 21]. При создании 

дидактического комплекса прогнозирование 

(через мозговой штурм, экспертные суждения 

специалистов-практиков) позволит оценить, 

насколько оптимальна спроектированная 

структура создаваемого модуля формирования 

повышенной компетентности учащихся 

комплекса «Физика – 7-9» и какова будет 

дидактическая эффективность его практического 

применения. 

Проектирование дидактических пособий «Физика 

в опытах и задачах», используемых для 

организации факультативных занятий в 7-9 

классах, позволило сформулировать следующие 

дидактические требования к данным пособиям 

(Рис. 1): 

 
Рис. 1. Дидактические требования к пособиям для факультативных занятий 

«Физика в опытах и задачах» (7-9 классы) 

 

Реализация первого требования 

осуществлено через организацию работы по 

формированию физического мышления учащихся, 

через «овладение методологией научного 

познания (в учебном варианте), что предполагает 

прохождение пути квазиисследования» [16, 

С. 100]. Это достигается полномасштабным 

включением в пособия проблемно-

ориентированных заданий, при выполнении 

которых учащиеся изучают справочную 

литературу, проводят теоретический анализ 

проблемы, планируют и проводят 

экспериментальное исследование, обрабатывают 

полученные результаты. 

Выполнение второго условия достигнуто 

путѐм полного согласования учебно-

тематического планирования основного курса и 

факультативных занятий: то или иное физическое 

понятие «задействуется» на факультативных 

занятиях только после его первоначального 

изучения на уроках основного курса. При этом 

вектор деятельности учителя направлен не на 

умножение числа физических понятий, 

сообщаемых учащимся, а на их творческое 

применение в нестандартных ситуациях.  

Третье условие реализовано через широкое 

использование в факультативных пособиях для 7-

9 классов экспериментальных задач, задач 

конструкторского и исследовательского 

характера, результатов решения которых является 

определѐнный, осязаемый интеллектуальный 

«продукт».  В качестве примера приведѐм 
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описание экспериментальной работы «Изучение 

крутильных колебаний», выполняемой учащимися 

9-го класса на факультативных занятиях. 

Оборудование: картонный диск диаметром 

25-26 см, набор стограммовых грузов, пластилин, 

прочная нить, лабораторный штатив с муфтой и 

кольцом, струбцина, линейка измерительная, 

секундомер. 

Картонный диск с помощью трѐх длинных 

нитей подвесим к кольцу штатива так, чтобы 

плоскость диска была горизонтальна. Если диск 

повернуть на некоторый угол относительно 

вертикальной оси, проходящей через центр диска, 

и отпустить, то диск будет совершать 

крутильные  

колебания. 

Задание 1. На диске на расстоянии R=12 см 

от его центра закрепите (можно использовать 

пластилин) несколько стограммовых грузов, 

расположив их симметрично по диску. Выясните, 

как период колебаний диска  зависит от массы 

грузов m. 

Задание 2. Выясните, как период колебаний 

диска  зависит от положения грузов 

относительно центра диска. При выполнении 

этого задания удобно взять 6 стограммовых 

грузов. Грузы следует расположить на диске 

симметрично, на одинаковых расстояниях от 

центра диска. 

Задание 3. Выясните, как период колебаний 

диска  зависит от высоты подвеса диска на 

нитях H. При выполнении этого задания удобно 

взять 6 стограммовых грузов, расположив их 

симметрично на расстоянии R=12 см от центра 

диска. 

Рассмотрим далее результаты 

проектирования дидактических пособий «О 

физике и физиках», используемых для 

организации работы учащихся по 

самообразованию в 7-9 классах. «Мозговой 

штурм», проведѐнный совместно с коллегами, 

позволил сформулировать следующие 

дидактические требования к данным пособиям 

(Рис. 2): 

 
Рис. 2. Дидактические требования к пособиям для организации работы учащихся по самообразованию «О 

физике и физиках» (7-9 классы) 

 

Учѐт данных требований привѐл к созданию 

пособий, предметное «наполнение» которых 

определяется: 

– календарно-тематическим планированием, 

заложенным в учебной программе основного 

курса;  

– адаптацией содержания широкого круга 

научно-популярных источников, использованных 

автором-составителем при написании статей 

пособий, под уровень познавательных 

возможностей учащихся основной школы, 

использованием «интригующих» читателя 

названий статей;  

– включением в текст пособий 

продуктивных заданий, связанных с содержанием 

статей. 

Подтвердим выполнение данных 

требований, приведя в качестве примера перечень 

статей пособия «О физике и физиках» (9 класс): 

– Вращательное движение. 

– Первый закон Ньютона.  

– Современные исследования Солнечной 

системы.  

– Что такое трибология». 

– Пространственно-временная симметрия и 

законы сохранения. 

– Реактивное движение в живой природе. 

– Как возникает подъѐмная сила крыла 

самолѐта. 

– Ультразвук. Инфразвук.  

– Эффект Доплера.  

– Сейсмические волны. 

– Электромагнитные волны: гениальное 

предвидение, теоретическое обоснование, 
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экспериментальное открытие, практическое 

применение.  

– Как работает микроволновая печь.  

– Радиоастрономия – новый взгляд на мир.  

– Физика радуги.  

– Наземные оптические телескопы.  

– Глаз и Солнце  

– Электронно-квантовый бильярд.  

– Физики дописывают историю. 

В качестве примера продуктивного задания 

приведѐм задание, которым завершается статья 

«Ультразвук. Инфразвук»: 

Зафиксировали инфразвуковые станции, в 

том числе, и инфразвуковые волны, порождѐнные 

падением Челябинского метеорита (точнее, 

фрагмента небольшого астероида). Первой о 

пролѐте метеороида сообщила инфразвуковая 

станция, расположенная на Аляске (США) на 

расстоянии более 6460 километров от 

Челябинска; самая дальняя станция, которая 

зафиксировала данное событие, расположена в 

Антарктиде в 15 000 км от источника. 

Инфразвуковые волны обогнули Землю несколько 

раз. По оценкам специалистов размеры небесного 

странника составляли около 17 м, масса была 

порядка 10 000 тонн, а вошѐл он в атмосферу 

Земли со скоростью около 18 км/с.  

Оцените кинетическую энергию 

Челябинского метеорита в джоулях и 

«тротиловом эквиваленте». (Под тротиловым 

эквивалентом понимают энергию, выделяющуюся 

при взрыве 1 т  

тротила.) 

Проведѐнный в дальнейшем педагогический 

эксперимент подтвердил дидактическую 

эффективность комплекса проблемного обучения 

«Физика – 7-9» в целом, и в том числе и 

элементов модуля формирования повышенной 

компетентности учащихся информационно-

технологического блока комплекса. 

Разработанные дидактические пособия «Физика в 

опытах и задачах», «О физике и физиках» могут 

быть успешно использованы учителем физики 

при решении им задачи дифференциации 

познавательной деятельности учащихся «при 

которой учитываются их индивидуальные 

склонности, интересы и проявившиеся 

способности» [9, С. 223]. 

О.В. Лебедева (Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского), разрабатывая методику 

проведения внеурочных занятий по физике, 

направленных на формирование у учащихся 

основных познавательных умений, выделила три 

уровня организации учебно-познавательной 

деятельности учеников: 

– на уроке физики (отдельные базовые 

элементы учебно-познавательной деятельности); 

– внеурочная деятельность с коллективной 

формой еѐ организации (например, факультатив); 

– индивидуальная учебно-исследовательская 

деятельность ученика (выполнение проекта), в 

ходе которой «учащиеся последовательно 

выполняют все этапы исследования в течение 

длительного времени» [12, С. 67].  

Это перекликается с результатами, 

полученными нами в ходе опытно-

инновационной работы, проводившейся с 

учителями физики. Было высказано обоснованное 

предложение о необходимости дополнения 

модуля формирования повышенной 

компетентности учащихся элементом, 

ориентированным на организацию проектной 

деятельности учащихся, что особенно актуально с 

учѐтом современного стандарта основного 

общего образования.  

Первым шагом в этом направлении стало 

проведение вебинара «Факультативные занятия и 

проектная деятельность как способы организации 

внеурочной деятельности учащихся по физике» 

[4]. В программу вебинара были включены 

следующие вопросы: 

1. Содержание понятий «внеурочная 

деятельность», «факультатив», «проект». 

2. Факультатив «Физика в опытах и 

задачах» (7-9 кл.): 

– особенности данного факультативного 

курса; 

– примеры заданий, выполняемых учащимися 

на факультативных занятиях. 

3. Организация проектной деятельности 

по физике в школе: 

– критерии выбора темы проекта; 

– структура проекта; 

– примеры проектов (на материале курса 

физики основной школы). 

При рассмотрении первого вопроса вебинара 

было отмечено, что для ученика в качестве целей 

и задач такой формы внеурочной деятельности 

можно выделить: 

– приобретение им опыта продуктивной 

деятельности; 

– развитие познавательного интереса; 

– развитие творческих способностей; 

– создание условий формирования 

коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и учителем; 

– реализация ситуации успеха, который 

оценѐн и отмечен окружающими; 

– создание возможностей для 

«профессиональных проб».  

В свою очередь для учителя организованная 

им проектная деятельность это: 

– полигон его профессионального роста; 

– свидетельство успешности организуемого 

учителем процесса обучения; 

– возможность укрепления 

профессионального авторитета; 

– область его продуктивной коммуникации с 

учениками и коллегами; 
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– возможность самореализации и развития 

творческого потенциала вне сферы прямых 

профессиональных обязанностей. 

При обсуждении второго вопроса вебинара 

было отмечено, что целый ряд продуктивных 

заданий, имеющихся в факультативном курсе, 

могут быть успешно «развѐрнуты» в 

исследовательские проекты. 

В заключительной части вебинара были 

сформулированы и обоснованы критерии выбора 

темы исследовательского проекта по физике: 

– в процессе выполнения проекта ученик 

углубляет свои знания по школьному курсу 

физики (не «расширять», но «углублять»); 

– результатом выполнения проекта должна 

быть ситуация успеха (тезис «отрицательный 

результат – это тоже результат» неприемлем); 

– возможность выполнить не только 

экспериментальное исследование, но и провести 

теоретический анализ полученных результатов 

(например, используя метод размерностей); 

– субъективная (для ученика) новизна 

исследуемой им проблемы (проблемная ситуация 

«включает» и развивает мышление). 

Непосредственно структура 

исследовательского проекта достаточно 

традиционна и содержит: 

– введение (здесь указывается актуальность 

исследования, его цели и задачи, выделяется 

объект и предмет исследования, отмечается, 

какова значимость выполненного проекта); 

– основная часть (содержит теоретическое 

обоснование, описание экспериментальной 

установки, указываются результаты 

экспериментов и проводится их обсуждение); 

– заключение; 

– библиографический список; 

– приложения. 

Приведѐм в качестве примера ряд тем 

исследовательских проектов, выполненных в своѐ 

время учащимися под руководством автора 

статьи: 

– Определение плотности воздуха. 

– Вращательные весы. 

– Сравнение теплопроводности металлов. 

– Оценка времени тепловых процессов или 

как зависит время варки картофеля от его 

размера. 

– Физика гейзера. 

– Определение энергии электрического поля 

заряженного конденсатора. 

– Об измерении энергии магнитного поля. 

Выполнение учениками подобных 

исследовательских проектов самым эффективным 

образом развивает их физическое мышление, 

активизирует и «структурирует» их 

познавательную деятельность.  Как результат, 

такие учащиеся ориентированы на получение в 

дальнейшем естественно-научного образования в 

вузах, что, безусловно, вносит свой вклад в 

решение современной задачи достижения и 

сохранения технологического суверенитета 

страны. 

Заключение. Проведѐнное исследование 

подтвердило эффективность конструирования 

дидактических средств в случае его опоры на 

теоретический базис – результаты, полученные в 

ходе дидактического проектирования и 

прогнозирования.  

Так, после проведения педагогического 

моделирования и создания модели 

дидактического комплекса проблемного обучения 

«Физика – 7-9» было осуществлено 

проектирование элементов модуля формирования 

повышенной компетентности учащихся 

информационно-технологического блока 

комплекса и прогнозирование структуры и 

предметного содержания дидактических пособий 

– элементов модуля. Это позволило провести 

целенаправленную работу по практическому 

созданию пособий для факультативных занятий и 

пособий для организации работы учащихся по 

самообразованию с учѐтом тех требований к ним, 

что были сформулированы в процессе 

дидактического проектирования и 

прогнозирования. 

Последующая опытно-инновационная работа 

выявила необходимость разработки элемента 

комплекса, «ответственного» за организацию 

проектной деятельности учащихся. 
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