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Продуктивная учебная деятельность является ключевым механизмом 

формировaния личности и развития интеллекта учащихся. Необходимым 

условием её успешности является сосредоточенность, которая может быть 

нарушена непониманием изучаемого материала, слабым запоминанием и, как 

следствием – снижением внимания к изучаемому предмету. В психологии под 

вниманием понимается «направленность и сосредоточенность сознания 

человека на определённом объекте при одновременном отвлечении от всех 

других» [1]. Важную роль в привлечении внимания играет характер 

раздражителя. Фактор новизны пробуждает ориентировочный рефлекс.   

Известно, что демонстрации в преподавании способны привлечь внимание 

учащихся. В школьном курсе физики достаточно широко используется 

демонстрационный эксперимент, предполагающий демонстрацию опытов и 

экспериментов и имеющий определенную структуру, соответствующую цели и 

содержанию урока [1]. 
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Демонстрационный эксперимент как метод обучения появился практически 

одновременно с началом преподавания курса физики, так как объяснить многие 

явления и закономерности природы, используя только словесный метод, 

достаточно сложно, а порой и невозможно. При демонстрации немалое значение 

имеет и слово учителя. Оно должно направлять и концентрировать внимание на 

главном в наблюдаемом объекте, делать выводы. 

В работе [2] отмечается, что «эффективность демонстрационного 

эксперимента определяется не только выбором содержания и места 

демонстрируемых опытов в процессе сообщения знаний учащимся, но и целым 

рядом других факторов, обусловленных: 

✓ условиями наблюдения физических явлений и закономерностей; 

✓ особенностями психологии зрительного восприятия; 

✓ подготовкой учителя к проведению демонстрационного эксперимента» [2]. 

В разделе физики «Тепловые явления» в средней школе рассматриваются 

следующие понятия: тепловое движение, внутренняя энергия, способы 

изменения внутренней энергии, количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, изменение агрегатных состояний вещества (плавление и 

кристаллизация, испарение и конденсация) их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений, превращения энергии в 

механических и тепловых процессах, тепловые двигатели. Как видим, число 

понятий в разделе довольно велико и при формировании представлений о том 

или о ином понятии (явлении) учитель безусловно должен опираться на знания 

учащихся о строении вещества, полученные в VII классе, на понятия о работе и 

энергии [3]. При изучении раздела «Тепловые явления» возникают трудности в 

связи с устаревшей терминологией, которая сформировалась в период 

теплородных представлений, когда под теплотой понимали особую 

материальную среду. Вот в таком случае при возникновении трудностей в 

изучении тем и нужно широко использовать демонстрационный и лабораторный 

физический эксперимент, приводить примеры из жизни, быта и природы [4].  

В VIII классе учащиеся должны усвоить, что базисом (частью) внутренней 

энергии тела является молекулярно-кинетическая (энергия хаотического 

движения молекул) и молекулярно-потенциальная (энергия взаимодействия 

молекул) компоненты. 

Формирование понятия «внутренняя энергия» можно провести различными 

приёмами. Как отмечается в статье [5], «в основу первого приёма положена идея 

о кажущемся «нарушении» закона сохранения энергии при соударении 

неупругих тел – свинцового шара и свинцовой пластинки, в основе второго – 

мысль о том, что работа совершается в процессе изменения или превращения 
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энергии и что работа представляет собой меру этого изменения или превращения 

энергии. Другими словами, если тело может совершать или совершает работу, то 

оно обладает энергией» [5]. 

Далее в курсе физики учащихся знакомят со способами изменения 

внутренней энергии тел. Изменение может происходить при совершении 

механической работы и при теплопередаче. Учащимся демонстрируются опыты, 

в которых внутренняя энергия рассматривается только как энергия движения 

молекул: «Баллон, соединенный с манометрической трубкой или 

микроманометром, натирают сукном и наблюдают изменение уровня жидкости 

в трубках манометра. Явление объясняют расширением воздуха в баллоне, 

которое, в свою очередь, обусловлено увеличением кинетической энергии 

молекул воздуха. В данном опыте происходит увеличение внутренней энергии 

тела (воздух) в результате совершения механической работы»[6]. 

Анализируя опыты и примеры из повседневной жизни учащиеся делают 

выводы, что внутреннюю энергию тела можно изменить путём теплопередачи 

(теплообмена) окружающим телам и совершения механической работы (трение, 

удар, сжатие). Целесообразно при изучении этих вопросов рассмотреть 

процессы, при которых происходит уменьшение внтуренней энергии тела.  

Соответствующий пример, когда совершённая работа приводит к 

уменьшению внутренней энергии тела рассмотрен в работе [7]: «В стеклянный 

толстостенный сосуд, закрытый резиновой пробкой, с помощью насоса 

нагнетается воздух, содержащий водяной пар. Через некоторое время пробка 

вылетает из сосуда, а в самом сосуде образуется туман, представляющий собой 

мельчайшие капельки воды. Накачивая воздух в сосуд, мы совершаем работу. 

Число молекул в сосуде возрастает, увеличивается частота и сила их ударов, 

возрастает скорость их движения, и, следовательно, увеличивается внутренняя 

энергия и температура воздуха в сосуде. Затем сжатый воздух выталкивает 

пробку, совершая работу. При этом его внутренняя энергия уменьшается, и 

температура воздуха в сосуде понижается» [7]. 

В контексте темы «Теплопроводность» учитель может провести опыт, 

который показывает то, как происходит перенос эннергии. Для этого к медному 

стержню с помощью воска или пластилина прикрепляют несколько гвоздиков 

(можно спичек). Свободный конец стержня нужно нагревать на пламени 

спиртовки. В результате можно заметить, как сначала отпадут гвоздики, 

находящиеся ближе к пламени, а затем поочередно все остальные. Объясняется 

это тем, что частицы в твёрдом теле взаимодействуют между собой. При этом 

они совершают колебательные движения. В пламени спиртовки температура 

свободного конца медного стержня повышается. А это значит, что увеличивается 
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средняя кинетическая энергия колебательного движения его частиц. Так как 

частицы взаимодействуют, то усиливаются колебания и соседних частиц, а от 

них – следующих и так далее по всему стержню. Нужно заметить, что в этом виде 

теплопередачи переноса самого вещества не происходит . 

Данный опыт можно выполнить и со стержнями из разных веществ: 

алюминия, меди и железа. К каждому из них прикрепляют гвоздики, а свободные 

концы одновременно нагревают с помощью спиртовки. Гвоздики сперва упадут 

с медного стержня, далее с алюминиевого, а потом и с железного стержня. 

Данное явление объясняется тем, что теплопроводность у веществ неодинаковая. 

Теплопроводность меди больше, чем теплопроводность алюминия и железа [3]. 

Первый эксперимент помогает сформировать представление о таком 

явлении, как теплопроводность,  а второй показывает учащимся, что каждое тело 

имеет свою теплопроводность. 

Таким образом, привлекая возможности демонстрационного 

и лабораторного физического экспериментов, можно последовательно 

рассмотреть все понятия темы «Теплопроводность», обеспечивая при этом  

наглядность и доступность, которые помогуть снизить трудности 

в формировании у школьников  сложных абстрактных понятий, удерживая при 

этом их внимание.  
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