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Изложены концептуальные положения методики развития методоло-
гической культуры учащихся при комплексном подходе к обучению 
решению учебных задач. Даны пояснения к ним и приведены приме-
ры их реализации при обучении физике.
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Методологическая культура личности представляет собой многокомпо-
нентное, многоуровневое, многоаспектное качество личности, кото-

рое проявляется в умении и стремлении руководствоваться положениями 
научной методологии с целью рациональной организации деятельности 
[8]. Научная методология рассматривается как учение об организации де-
ятельности, основанное на достижениях методологии научного познания. 
Анализ содержания понятия методологическая культура личности и содер-
жания требований государственных органов управления образованием к 
достижениям выпускников средней школы позволяет сделать вывод о це-
лесообразности постановки образовательной задачи развития методологи-
ческой культуры школьников [9]. Возможность достижения выпускниками 
средней школы уровня сформированности методологических знаний, уме-
ний и убеждений, позволяющего говорить о сформированности у них ме-
тодологической культуры, ограничена многими факторами психолого-пе-
дагогического, физиологического и социального характера. Но постановка 
такой образовательной задачи позволяет создать условия для достижения 
ими этого уровня в процессе последующего обучения и освоения професси-
ональной деятельности. 

Концепция методики развития методологической культуры школьников 
при комплексном подходе к обучению решению учебных задач по физике 
требует реализации следующих положений [6, 7]:

Положение 1. Системное обучение основам научной методологии на-
чинается одновременно с началом обучения физике, чтобы использовать 
период развития личности, наиболее благоприятный для формирования 
всех компонентов методологической культуры, и иметь на это доста-
точное количество учебного времени. 

Пояснения. Психологический аспект. Именно в подростковом возрасте 
«происходит развитие способностей, процессов мышления, приводящее к 
росту сознания, воображения, суждений и интуиции» [2, с.. 513], «…проис-
ходит переход от непосредственной памяти к логической, …процесс сохра-
нения и обобщения материала становится единым целым, при этом момен-
тальные умозаключения присутствуют уже на этапе восприятия, помогая 
отсеивать ненужную информацию, не переводить её в долговременную па-
мять» [19, с. 293-294]. Подростковый возраст — это период «интенсивного 
формирования убеждений» [17, с. 294]. Таким образом, раньше подростко-
вого возраста начинать системное формирование методологической культу-
ры учащихся ещё рано в силу их неготовности к усвоению правил с высоким 
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уровнем обобщённости, а позже — может оказаться поздно, поскольку при 
отсутствии педагогического наставничества у подростков могут начать фор-
мироваться привычки антиметодологического характера, отказ от которых 
на последующих этапах развития становится проблемным. Методический 
аспект. Уже в 7 классе имеются возможности для ознакомления школьни-
ков с положениями методологических принципов (объяснения, причинно-
сти, системности, развития, простоты, симметрии, относительности, соот-
ветствия, согласия с практикой) [11], эвристических приёмов (разделение 
на части, решение обратной задачи, изменение степени конкретизации за-
дачи и других) [13]., обучения умению оценивать и учитывать погрешность 
аналоговых и цифровых приборов (часы, весы, динамометры), погрешность 
результата косвенных измерений [12]. В последующих классах эти знания 
дополняются, углубляются и систематизируются [3]. 

Положение 2. В качестве основного метода развития методологиче-
ской культуры учащихся принимается задачный подход, который пред-
полагает с помощью различных задач (проблем, проблемных ситуаций) 
создавать благоприятные условия для формирования всех компонентов 
методологической культуры, в том числе для формирования ценност-
ного отношения к приобретаемым предметным и методологическим 
знаниям и умениям; знакомить учащихся с новыми методологическими 
знаниями не только тогда, когда они оказываются необходимыми для 
усвоения предметных знаний, но когда они оказываются полезны для ре-
шения предметных и учебно-организационных задач. 

Пояснения. Уже на первых уроках в 7 классе школьникам можно пред-
ложить изобразить траекторию жука, бегущего с постоянной скоростью 
вдоль радиуса равномерно вращающейся карусели так, что за время одного 
оборота карусели жук добегает от центра до края. При поиске её решения 
оказываются полезным идеи методологических принципов относительно-
сти и суперпозиции (движение жука относительно земли можно предста-
вить как наложение движения жука относительно карусели на движение 
карусели относительно земли), методологических принципов системности 
и простоты (траекторию проще изобразить, если разбить это движение на 
восемь интервалов и учесть, что когда карусель делает одну восьмую своего 
оборота, жук пробегает одну восьмую часть радиуса, что отражает также 
идеи эвристического приёма «разбиение процесса на части». При обучении 
правилам формулирования ответов на качественные задачи, при обучении 
правилам оформления краткого содержания задачной ситуации, описания 
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хода решения, ответа, а также при обучении составления отчёта о ходе и 
результатах фронтальной лабораторной работы удобно знакомить школь-
ников с идеями методологического принципа объяснения. 

Положение 3. Методологические знания трактуются как универ-
сальные рекомендации и формулируются в наиболее обобщенном виде, 
удобном для применения в различной деятельности. Формирование ме-
тодологических знаний и умений осуществляется преимущественно в 
процессе и на примерах решения учебных задач по физике, предусматри-
вая эпизодические выходы на метапредметный уровень при методологи-
ческой рефлексии и решении задач межпредметного, политехнического и 
организационно-бытового содержания. 

Пояснения. Для реализации метапредметного подхода в методике обуче-
ния физике имеется достаточно много дидактических возможностей в силу 
особенностей физики как науки [20]. При обучении учащихся первого года 
обучения физике решению задач можно предложить следующую задачу: 
Ученик очень постарался и пробежал 100 метров за четверть минуты. С ка-
кой скоростью он бежал? За какое время он пробежит 3 километра? Ответ 
на первый вопрос очевиден: 24 км/ч. При ответе на второй вопрос многие 
школьники спешат указать 7,5 минут (3 км : 24 км/ч). После этого учитель 
обращает внимание, что скорость бега была велика, поэтому с такой ско-
ростью долго бежать невозможно, поэтому точное время забега, исходя из 
условий задачи, определить нельзя. Создавшаяся педагогическая ситуация 
оказывается благоприятной для донесения до учащихся формулировки ме-
тодологического принципа развития: состояние любого объекта и любой си-
стемы изменяется, если изменения несущественны, то ими пренебрегают, 
если существенны, то их учитывают и опирающегося на его положения эв-
ристического совета: учитывай изменяемость объектов, ищи возможность 
ими пренебречь! В старших классах появляется ещё больше возможностей 
для формирования умения учитывать идеи этого принципа: учёт или прене-
брежение силой сопротивления воздуха, гравитационным взаимодействием 
с Луной или Солнцем, теплообменом с окружающей средой, внутренним со-
противлением амперметра, изменения при переходах из насыщенного состо-
яния в ненасыщенное и обратно, от нагрева к кипению, от скольжения по 
поверхности к отрыву от неё; изменениями температуры, массы тела и др.

Положение 4. Методологические знания сообщаются в формулиров-
ках, адаптированных для учащихся основной школы, чтобы можно было 
в течение нескольких лет обучать школьников применению этих знаний 
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при решении различных задач; иерархически структурируются, чтобы 
было удобно их запоминать и припоминать; систематизируются, что-
бы учащиеся имели возможность выбирать из этой системы сведения, 
наиболее подходящие для решения конкретной задачи. 

Пояснения. Пример адаптированной формулировки принципа развития 
приведен выше. Пример осознанной поисковой мыслительной деятельнос-
ти алгоритмического характера можно отразить в виде последовательности 
всё более конкретизирующих алгоритмических предписаний: общий алго-
ритм решения задачи → алгоритм решения задачи из определённого раздела 
→ алгоритм решения задачи определённого типа → алгоритмический приём, 
удобный для применения в конкретном случае. 

При организации поисковой деятельности в условиях неопределённо-
сти может быть рекомендована следующая последовательность действий: 
вспомнить общий эвристический совет →вспомнить систему основных се-
мейств эвристических приёмов → выбрать из одного из этих семейств эв-
ристический приём, кажущийся подходящим → подобрать разновидность 
приёма удобную для решения конкретной задачи. 

При планировании рациональной организации деятельности алгорит-
мического или эвристического характера полезно припомнить систему 
опорных методологических принципов → прикинуть, положения какого прин-
ципа (принципов) целесообразно реализовать → вспомнить нормирующие 
положения и эвристические идеи этих принципов или припомнить положе-
ния (идеи) других методологических принципов логически или ассоциативно 
связанных с ними. 

При планировании и анализе результатов учебного (научного) экспери-
мента вспоминают общие сведения о правилах оценки и учёта погрешности 
измерений → правила оценки погрешности определённого типа → правила 
оценки погрешности с учётом особенностей исследуемых объектов → прави-
ла совместного учёта погрешностей различного типа → правила округления 
погрешностей и результатов измерения → правила записи результата изме-
рений с учётом погрешности.

Положение 5. Для обучения умению стандартизировать деятель-
ность по решению проблемных ситуаций применяется эвристико-ал-
горитмический подход, который предусматривает: обучение умению 
рационально действовать в стандартных ситуациях, опираясь на из-
вестные алгоритмические предписания; обучение умению рационально 
действовать в нестандартных ситуациях, опираясь на систему эври-
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стических приемов; обучение умению корректировать известные или 
составлять новые алгоритмические предписания для упрощения после-
дующей деятельности в схожих условиях. 

Пояснения. Структурно-логическая схема, отражающая предпочтитель-
ную последовательность действий учителя при эвристико-алгоритмическом 
подходе к обучению школьников конкретному способу стандартизации дея-
тельности, имеет вид: создание проблемной ситуации (постановка задачи) → 
эвристическое наведение на идею её решения → решение задачи →разработка 
формулировки алгоритма или эвристического приёма, которые оказались 
полезными для решения данной задачи и могут быть применены для реше-
ния схожих задач → тренинг на схожих задачах → тренинг на мало похожих 
задачах → придание формулировке алгоритма или эвристического приёма 
большей обобщенности и эвристической направленности и выбор его назва-
ния для упрощения его припоминания → отсроченное создание проблемной 
ситуации (задачи), которую можно решить с помощью изученного способа 
деятельности и её последующее решение. 

Параллельно с реализацией этой последовательности действий по об-
учению решению задач полезно показывать возможность других способов 
решения рассматриваемых задач. Благодаря этому создаются благоприят-
ные ситуации для углубления предметных знаний, формируется методо-
логическая убеждённость в достижении успеха при условии правильного 
применения знаний в области физики и математики вне зависимости от 
выбранного способа его достижения.

Положение 6. Различные формы, средства и методические приемы 
развития методологической культуры применяются комплексно и вари-
ативно с учётом личностных особенностей субъектов обучения (и учи-
теля и учащихся) и наличия благоприятных педагогических ситуаций. 

Пояснения. Многокомпонентность, многоуровневость и многоаспект-
ность методологической культуры требует такой организации учебного 
процесса, которая позволит обеспечить развитие всех компонентов этого 
личностного образования. Для этого необходимо вовлечение школьников 
в различные виды учебной деятельности, поскольку каждый вид деятель-
ности способствует формированию и развитию лишь нескольких качеств 
личности, относящихся к её методологической культуре; использование 
различных форм организации этих видов деятельности, поскольку различ-
ные формы организации того или иного вида деятельности поддерживают 
интерес обучающихся к этим видам деятельности и позволяют раскрывать 
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для них различные аспекты усваиваемых компонентов методологической 
культуры; систематическое вовлечение школьников в деятельность направ-
ленную на развитие каждого определённого компонента методологической 
культуры, для того, чтобы приобретаемые школьниками методологические 
знания и умения стали качествами их личности. В качестве форм органи-
зации учебной деятельности, способствующей развитию методологической 
культуры учащихся можно выделить:

Тематические уроки решения качественных задач. Уроки, посвящённые 
только решению качественных задач, проводятся на завершающем этапе 
изучения каждого раздела учебного курса физики. На этих уроках каждый 
учащийся в течение года обязательно хотя бы раз принимает участие в ка-
ждом из трёх видов учебной деятельности: решение качественных задач в 
процессе совместного обсуждения во время фронтального опроса, решение 
качественных задач в группах малого состава, решение качественных задач 
по индивидуальном заданию. Формируют умения понять задачную ситуа-
цию, принять решение и решить задачу, обосновывать свой ответ [14].

Комбинированные физбои. Проводящиеся во время школьных каникул 
интеллектуальные состязания между учащимися двух физико-математи-
ческих классов из разных школ. Включают в себя элементы классического 
физбоя [22].между наиболее сильными учащимися из каждой команды, со-
ревнования экспериментаторов, физические викторины, элементы КВН. [5].

Разгадывание учебных кроссвордов. (Разгадываются в группах по 3-4 че-
ловека. Проводится на первых уроках каждой учебной четверти по учебно-
му материалу, изученному в предыдущей четверти. Формирует знание тер-
минов и физических законов, умение заменять пространственные фразы на 
термины, умение работать в команде [1.].

Тестовые опросы по содержанию изученной на предыдущих занятиях 
темы [16].

Воспроизведение опорных конспектов или краткого содержания парагра-
фа (Проводятся на уроке, в течении 10-15 минут. Формирует умение кратко 
описывать содержание изученного ранее учебного материала.)

Контрольные и самостоятельные работы по решению расчётных задач.
Зачёты по терминам. (Устные опросы по проверке знания терминов. 

Проводятся в начале завершающего этапа изучения определённого раздела 
физики). 

Круговые зачёты по теории и эксперименту. Предусматривают поэтап-
ный переход каждого учащегося от одного эксперта к другому после по-
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лучения оценки от эксперта за ответ на заранее известный теоретический 
вопрос и правильное пояснение или предсказание физического явления, 
демонстрируемого экспертом.

Решение квазиэкспериментальных задач. Содержание заданий таких 
задач, требует выполнения многих видов деятельности, характерных для 
решения экспериментальных задач, но без непосредственного проведения 
эксперимента. Вместо этого в них могут быть уже приведены результаты из-
мерений и указаны их погрешности, могут быть даны описания эксперимен-
тальных установок и приведены фотографии с показаниями измерительных 
приборов, могут быть перечислены средства измерения, оборудование и на 
основании этих сведений выдвинуты требования найти результат измере-
ний, придумать наиболее точный из возможных способ измерений, срав-
нить точность описанных методов и результатов измерения, предполагая, 
что все приводимые числовые данные получены экспериментально [4].

Демонстрация опытов с подвохом. (Благоприятная эмоциональная си-
туация для углубления предметных знаний и формирования критичности 
мышления возникает при использовании задач-демонстраций «необыч-
ных» явлений или свойств объектов, сопровождающееся первоначальным 
ненаучным объяснением. Например, демонстрация плавающего на поверх-
ности воды пластиково-бумажнного гуся (со спрятанным в нём магнитом), 
подплывающего только к тому концу к деревянной палочки, на которой 
расположен корм (прикреплённый стальной скрепкой); демонстрация по-
вышенной устойчивости наклонной призмы, которая остаётся в равновесии 
(из-за прикреплённого к её основанию скрытого дополнительного груза), 
даже тогда, когда отвес, опущенный из её центра (предполагаемого цента 
тяжести), уже не пересекает площадь её опоры; демонстрация явления не-
сжимания или сжимания по воле учителя (учащегося) после охлаждения 
предварительно прогретой, а затем плотно закупоренной пластиковой бу-
тылки (причина волшебного поведения в наличии маленькой дырки в кор-
пусе бутылки, которую учитель может незаметно закрывать пальцем или не 
закрывать. В выпускном классе на уроке при изучении давления света мож-
но продемонстрировать вращение радиометра «под пристальным взглядом 
человека на зачернённую поверхность лепестков радиометра» в сторону 
противоположную ожидаемому вращению под действием давления света. 
Безусловно, он и должен так вращаться из-за радиометрического эффекта, 
однако школьники об этом не знают, но уже знают о давления света. По-
сле такой демонстрации и правильного объяснения рассказ о технических 
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сложностях, которые смог преодолеть П.Н. Лебедев, чтобы устранить ради-
ометрический эффект и провести измерение давления света, воспринима-
ется учащимися со значительно большим пониманием [10].

Экспериментальные задачи с быстрой экспериментальной проверкой 
правильности результата [15]. Сознание того, что критерием правильно-
сти выполнения задания выступают более объективные показатели, чем 
авторитетное, но субъективное мнение учителя, подталкивает учащихся к 
более тщательной подготовке, методологически корректному проведению 
измерений и последующих вычислений. Заданий подобного типа в учеб-
ной литературе встречается немного, но некоторые экспериментальные 
задачи можно такими сделать, если скорректировать их условия и требо-
вания. Например, в 7 классе вместо фронтальной лабораторной работы по 
проверке правила условия равновесия рычага можно заменить на измере-
ние массы камня с помощью рычага, груза известной массы и линейки. Та-
кая постановка задания исключает возможность подгона данных, а прове-
рить точность результата можно с помощью взвешивания на электронных 
весах. В 9 классе вместо выполнения лабораторной работы по измерению 
ускорения свободного падения при помощи маятника можно предложить 
выполнить работу по измерению длины подвеса маятника с помощью ча-
сов. Проверить точность измерений можно с помощью рулетки. При та-
ком задании учащихся не надо принуждать к многократным повторным 
измерениям, рекомендовать использовать наиболее точное числовое зна-
чение ускорения свободного падения, перепроверять результаты расчётов 
и измерений — всё это они сделают сами в стремлении добиться поло-
жительного эффекта и получить высокую оценку. Крайне эмоционально 
позитивно проходит финальная часть выполнения лабораторной работы, 
которая составлена по мотивам работы физического практикума «Изме-
рение начальной скорости, дальности полёта и высоты подъёма тела, бро-
шенного под углом 45°» [18, с.54]. Её можно назвать «Измерение дальности 
полёта и наибольшей высоты подъёма шарика при стрельбе из баллисти-
ческого пистолета под углом α к горизонту». Ход работы выглядит при-
мерно так: учащиеся получают шарик от учителя; несколько раз стреляют 
им из пистолета вертикально вверх с целью определения начальной ско-
рости шарика при выстреле по высоте его подъёма; отдают шарик учителю 
и узнают у него значение угла α (в пределах от 30° до 70°; теоретически 
вычисляют дальность полёта и наибольшую высоту подъёма шарика при 
стрельбе под заданным углом; устанавливают соответствующим образом 
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баллистический пистолет, на расстоянии вычисленной наибольшей даль-
ности полёта кладут двойной лист или лист формата А4, на уровне ожи-
даемой наибольшей высоты подъёма укрепляют кольцо диаметром 10-12 
см; берут свой шарик и приглашают учителя для наблюдения контроль-
ного выстрела; производят выстрел и, если предварительные измерения 
и расчёты были сделаны правильно, то шарик пролетает через кольцо и 
попадает на бумагу. 

Перечень различных форм и средств обучения, способствующих разви-
тию методологической культуры учащихся можно существенно расширить.

Положение 7. Учителя учитывают фактор личного примера в демон-
страции образцов методологически корректной деятельности. 

Пояснения. Учитель стремящийся развивать методологическую культуру 
своих учеников должен учитывать и использовать фактор личного приме-
ра. Наиболее часто обучение под девизом: «Делай как я!» учителя физики 
используют при формировании у школьников методологического умения 
решать задачи с опорой на алгоритмические предписания. Однако приме-
ром методологически корректных действий служить и многие другие виды 
деятельности учителя. Отметим некоторые из них:
1. Пример методологического умения решать стандартные задачи (про-

блемные ситуации) с опорой на известные алгоритмические предписа-
ния. (Чтобы учащиеся осваивали методику осознанной деятельности 
по готовой инструкции.)

2. Пример решения сложной, новой для учителя задачи, сопровождаю-
щийся его оперативными комментариями к действиям по эвристи-
ческому поиску путей решения проблемы. (Чтобы учащиеся имели 
пример организации осознанного эвристического поиска решения 
нестандартной проблемы, видели, что учитель тоже может принимать 
ошибочные решении и видели, как можно находить правильные идеи 
решения, опираясь на результаты ошибочных действий, наблюдали за 
моментами интуитивных догадок, приходящих неожиданно, но после 
упорных попыток найти решение.) 

3. Пример методологически корректной речи. (Чтобы учащиеся пони-
мали и учились корректно использовать научную и методологическую 
терминологию [22]).

4. Пример решения учителем экспериментальных задач с оценкой по-
грешности. (Чтобы обучающиеся не только учились на примере учи-
теля, но и видели, что учитель тоже считает необходимым оценивать 
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погрешность своих измерений, а не только требует это делать от своих 
учеников.) 

5. Пример-инсценировка, в ходе которой учитель сначала изображает 
мошенника от науки или от бизнеса, который, используя научную тер-
минологию, ложно интерпретирует результаты демонстрируемых экс-
периментов, а затем совместно с учащимися разоблачает обман. (Что-
бы обучающиеся были готовы противодействовать попыткам обмана с 
помощью псевдонаучных рассуждений.) 

6. Пример комплексного подхода учителя к выяснению качества зна-
ний и умений каждого учащегося с использованием различных форм 
контроля. (Чтобы учащиеся понимали возможность и необходимость 
использования различных подходов и средств получения информации 
об исследуемом объекте или проблемной ситуации.) 

7. Пример методологически корректного подхода учителя к оценке учеб-
ных действий учащихся. (Часто причиной неправильных ответов ста-
новится разработка учащимися моделей задачных ситуаций, отлича-
ющихся от авторских. Но не всегда в этом виноваты сами школьники. 
В некоторых случаях объём знаний учащихся, оказывается недоста-
точным, чтобы понять, какие физические процессы, влияющие на 
ситуацию, являются доминирующими, а какими можно пренебречь. 
Встречаются и такие задачи, которые при отсутствии дополнительных 
уточнений допускают состоятельность нескольких, иногда прямо про-
тивоположных ответов. Выясняя причину «неправильного» ответа, 
учитель показывает пример умения выслушивать мнение оппонента, 
терпимого отношения к иным интерпретациям событий, к иным спо-
собам достижения цели. 

8. Пример рациональной организации учителем своего рабочего места в 
кабинете физики в лаборантской. 

9. Примеры управления действиями коллектива учащихся.. 
10. Пример методологически корректного общения с коллегами и учащи-

мися.
Изложенные в данной статье концептуальные положения методики раз-

вития методологической культуры учащихся и пояснения к ним, подтвер-
ждённые личным опытом автора и серией педагогических экспериментов 
[1, 4, 7, 15], показывают возможность и целесообразность постановки и 
решения задачи развития методологической культуры учащихся в средней 
школе.  
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