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Ф изика -  особая наука. Её законы  окруж аю т человека всегда и везде. И х то и долж ен 
видеть в повседневной ж изни  учен ик  после изучения ш кольного курса физики. Н о добиться 
этого слож но, так  как даж е в случае хорош его усвоения теоретического  м атериала прим енение 
его на практике часто вы зы вает затруднения. П ом очь в дан н ой  ситуации м ож ет реш ение 
ф изических задач. О дним  из м етодов обучения учащ и хся реш ать задачи является 
алгоритм ический метод. О н основан  на психологических особен н остях  человека. Так, при 
овладении лю бы м  п рактическим  ум ением  мы действуем  п оследовательно: наблю даем  
подраж аем в элем ен тарн ы х дей ствиях  выполняем  сам остоятельно. С уть алгоритм ического 
м етода состоит в использовании  при реш ении задачи алгоритм а -  п редписания о вы полнении в 
определённой п оследовательности  элем ентарны х операций, приводящ и х к реш ению  лю бой 
задачи определённого  класса. Н о понятие элем ентарности  относительно, что приводит к 
индивидуализации алгори тм и ческого  подхода: для получения м аксим ального  результата 
каж дому конкретном у учен и ку  требуется индивидуальны й алгоритм  и такой  ж е подход работы 
с ним. П оэтом у м ож но разработать алгоритм  максим ум  для группы  учащ ихся, с более или 
менее одинаковы м  уровнем  развития. Часто в предлагаем ы х алгори тм ах  этот уровень завы ш ен 
даж е для «средних учеников». В данной ситуации п редставляется полезны м  пользоваться 
поуровневы м и алгоритм ам и, степень ослабления детерм ин и рованн ости  которы х для разны х 
учеников и на разны х этап ах  обучения изм еняется. П ричём  при её ум еньш ени и  более подробно 
долж ны  расписы ваться не все этапы  реш ения задачи, а лиш ь наиболее проблем ны е.

Д ля уточнения содерж ан ия поуровневы х алгоритм ов в ш коле № 23 г. Гродно был 
проведён эксп ери м ен т (общ ая вы борка составила 203 ученика). У ченикам  предлагалось 
ответить на ряд  вопросов, клю чевой  блок которы х представляли  вопросы  типа: К акого порядка 
действий при реш ении  задач  вы придерж иваетесь? К огда ф изическая задача считается 
реш ённой? Н уж но ли  п роверять и исследовать полученны й результат? П очем у? Как это 
сделать? К акие из ниж е перечи слен ны х этапов при реш ении задач  у  вас вы зы ваю т наибольш ие 
затруднения (либо какие из н их вы вообщ е не вы полняете): 
а) изучение условия задачи ; Ь) запись условия в буквен ны х обозначениях;
c) вы полнение чертеж а, схем ы ;
d) анализ ф и зи чески х  п роцессов, описанны х в заданной ситуации  и вы яснение тех  законов, 

которы м подчиняю тся эти  процессы ; е) составление плана реш ения;
f) запись уравнений законов и реш ение полученной систем ы  уравн ен ий  относительно 

иском ой величины  с целью  получения ответа в общ ем  виде;
g) исследование получен н ого  реш ения в общ ем виде;
h) вы раж ение всех величин  в ед и ни ц ах  М еж дународной систем ы  (С И );
І) проверка реш ения путём  дей ствий  над единицам и изм ерения величин;
j)  подстановка численны х значений  величин для нахож дения ответа;
k) оценка разум ности  и д остоверн ости  полученного результата;

Результаты  представлены  в виде 
диаграм м ы . А нализ результатов 
приводит к следую щ им выводам: 
больш инство учащ ихся не 
придерж иваю тся никакого
порядка действий при реш ении 
задач, что приводит к тому, что 
больш ой процент учащ ихся не 
ум еет реш ать даж е простые 
типовы е задачи; около 80 %



считаю т задачу реш ённой, если получен численный ответ; по результатам теста 65 %  учеников 
считаю т ненуж ным проверять полученны й результат. С учётам данны х результатов разработаны 
поуровневые алгоритм а на прим ере некоторы х разделов механики.
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П роблем а реф лексии  достаточно ш ироко изучена в отечественн ой  и зарубеж ной 
психологии, в основном  прим енительно к педагогической  деятельности . К  сож алению , 
рефлексии подростков уделяется недостаточно внимания, а реф лекси и  девиантн ы х подростков 
в особенности.

Т ак как для  п одросткового  возраста характерен  кризис, связанны й со стрем лением  к 
освобож дению  от д етски х  отнош ений  зависим ости , к сам остоятельности , ж еланием  повы сить 
свою  значим ость в глазах  сверстников, то неправильное разреш ение дан ного  возрастного 
кризиса м ож ет стать причиной  ф рустрации, агрессии, алкоголизм а, что зачастую  приводит 
подростка к противоправном у поведению .

А ктуальность проблем ы  исследования связана с резким  ростом  преступности  среди 
учащ ейся м олодеж и, вследстви е чего возникает проблем а проф илактики  детской  преступности. 
Д ля того, чтобы  п редупредить преступления или не дать  подростку  соверш ить преступление 
повторно, необходим о глубокое, всестороннее изучение личности  такого  подростка.

Из всего м ногообразия личностны х особенностей  подросткового  возраста наиболее 
интересны м представляется изучение реф лексии, как процесса поним ания себя через осознание 
партнера по общ ению .

Д ля изучения реф лекси и  подростков с девиантны м  поведением  бы ли  использованы : 
метод репертуарны х реш еток, м етодики  «Н езаконченны е предлож ения» и «Ц ветопись».

Результаты  и сследования свидетельствую т о зан и ж ен н ой  сам ооценке, неуверенности  в 
себе и своих силах, стрем лен ие объяснять неудачи слож ивш ейся ситуацией , искать причины  в 
других лю дях. Д ля н их характерн о  отсутствие личной, активной  позиции, что зачастую  и 
является пусковы м  м еханизм ом  для асоциального поведения как  попы тки  сам оутверж дения

В связи с низким  уровнем  развития личностной  реф лексии  для девиантного  подростка 
очень важ ны  мнения зн ачим ы х для него лю дей: брата (сестры ), матери, друга 
(ком м уникативная реф лексия). Работники м илиции, ш кольны е психологи , социальны е 
педагоги не отн осятся к числу реф ерен тны х лиц  для подростка, что необходим о учиты вать в 
процессе социальн о-п едагоги ческого  взаим одействия с девиантн ы м  подростком .

Д евиантны е п одростки  достаточно часто и остро  п ереж иваю т отсутствие 
взаим опоним ания со сверстни кам и  и взрослы ми, с которы м и они общ аю тся. П одростки 
стрем ятся учесть  м нения зн ачи м ы х  для них лю дей, что д ает возм ож ность всесторонне оценить 
себя и, как следствие этого процесса, приводит к сам оразвитию  и сам осоверщ енствованию .

П одростки  сп особны  адекватно оценивать круг лиц, зн ачим ы х для них как  в прош лом, 
так  и в настоящ ем , что зачастую  связано со специф икой их воспитания. О ни вы соко оцениваю т 
такие качества, как надеж ность, доброж елательность, возм ож ность поделиться своими 
проблем ами, способность понять и помочь.

В целом, зн ан ие особен н остей  реф лексии девиантного  п одростка см ож ет способствовать 
повы ш ению  эф ф ективности  социально-педагогической  работы  психологов, разработке более 
эф ф ективны х способов взаим одействия учителей  и работников м илиции с трудны ми 
подросткам и, оказан ию  п одросткам  помощ и в поиске адекватного  вы хода из кризисны х 
ситуаций.
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