
использования приёма геминации демонстрирует его не только как 
разновидность фонетического повтора, а применяет его с определенной целью, 
то есть усиления, подчеркивания значения слова, повышения экспрессивности 
текста: -  Уша шербаччалар ким булибди (174-б.).

Писатель в целях изображения внутреннего мира героев и их мечт и 
чаяний, более глубокого проиникновения в сердце читателей использует 
двойные согласные: -  Мана, акам мазза цилиб гаплашяпти. («Куёнлар 
салтанати», 177-б.). Благодаря использованию такой формы усиливает 
значение в выражении избыточности признака и реализует экспрессивность.

В «Морфемном словаре узбекского языка» такое явление в гласных или 
согласных звуках обозначается как «фонетическая инородность», служащая 
выражению определенной стилистической цели [1]. Например: -  Рухсатсиз 
кетишга уаццимиз йуц-ку («Куёнлар салтанати», 44-б.).

В целом, в детской речи физико-акустический аспект звука, то есть 
долгота, сила, тембр, высота звука -  все в совокупности служат реализации 
художественно-эстетической функции.
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И злож ены  теоретические знания и практические примеры сохранения и превращ ения 
энергии при механических и тепловы х движ ениях с использованием  эквивалентности при 
вы полнении процесса механической работы  и теплопередаче. Также предлож ено 
непреры вное пополнение и возобновление знаний учащ ихся с использованием  
интерактивного метода, чтобы  сделать самостоятельны е выводы по использованию  явлений 
в производстве, технике, технологии.
Ключевые слова: механическое движение, молекула, температура, закон сохранения и превращения 
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В настоящее время в системе образования осуществляется ряд 
преобразований, направленных на интенсификацию учебного процесса 
интерактивными методами. В частности, технологии проектирования
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периодического физического обучения и особенности их использования в 
учебном процессе отражены в опыте преподавателей и в учебных пособиях [1]. 
Действительно, обновление содержания образования, повышение научного 
уровня, непрерывное совершенствование методов обучения, повышение спроса 
на качество знаний у учащихся требуют от учителя непрерывного пополнения и 
возобновления его предметных знаний, методических навыков и высокого 
педагогического мастерства. С этой целью в данной статье описывается пример 
методической разработки урока по физике на тему «Сохранение и превращение 
энергии при механическом и тепловом движении» и обсуждается его 
практическое применение с использованием интерактивного метода.

Обучающая цель урока -  объяснение на основе интерактивного метода 
сохранение и превращение энергии при механических и тепловых движениях с 
использованием эквивалентности при выполнении процесса механической 
работы и теплопередачи.

Воспитательная цель урока -  развитие научного мировоззрения и 
активное освоение темы учащимися путем количественного измерения всех 
форм движения энергии и опытное подтверждение закона сохранения и 
превращении энергии для механических и тепловых явлений.

Развивающая цель урока -  дать ученикам теоретические знания и 
практические навыки по этой теме.

Цель компетенции -  сделать самостоятельные выводы об использовании 
явлений в производстве, технике, технологии, основываясь на высоком уровне 
методологических навыков и тематических исследований, с высоким уровнем 
практических навыков и практической значимости учениками.

Принадлежности урока -  тематические слайды и видеопроектор, экран.
Методические рекомендации -  использование интерактивных методов 

для повышения знаний учеников по теме.
Ход урока: в жизни мы делаем больше всего механических движений, чем 

любых других физических движений, наблюдаем это сами или участвуем в них. 
Например, относительно Земли, человека, транспортного средства, самолета, 
ракеты, лодки и т. д. Все это примеры механического действия. Это означает, 
что изменение положения тела по отношению к другим объектам является 
механическим действием. Мы также знаем, что тело состоит из молекул. 
Молекулы находятся в постоянном движении. Поведение каждой отдельной 
молекулы -  это механический акт. Путь и средняя скорость отдельных молекул 
могут быть определены. Мы можем представить, как некоторые молекулы 
соединяются с другими молекулами, составляющими тело. Например, 
траектория миллионов сложенных частиц в водорастворимой краске может 
быть прослежена под микроскопом. Частицы движутся в результате удара 
молекул воды. Но траектория частиц сложна. Следовательно, движение всех 
молекул, взятых вместе, является гораздо более сложным процессом. Каждая 
молекула движется по очень сложной траектории. Трудно даже представить 
общее поведение этих молекул тела.

Миллиарды крошечных частиц движутся в разных направлениях с 
большой скоростью, сталкиваясь друг с другом и ударяясь о стенки контейнера.
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В  р езу л ь тате  и х  ск о р о сть  м ен яется , и  о н и  сн о в а  д в и гаю тся  до след у ю щ его  
сто л кн овен и я . К о гд а  м о л ек у л ы  стал к и ваю тся  д р у г  с д р у го м , тел о  н агр евается , 
то  есть  м ен я ет ся  т ем п ер ату р а  тела. З н ач и т , т ем п ер ату р а  т е л а  зав и си т  от 
ск о р о сти  д ви ж ен и я  со став л яю щ и х  его  м олекул . П о это м у  н ер егу л яр н о е  
п о вед ен и е  м о л ек у л , св язан н о е  с тем п ер ату р о й  тел а , н азы в ается  теп ло вы м  
п о вед ен и ем . Т еп л о во е  во зд ей стви е  во в л ек ает  м н о го  ч асти ц , и  к аж д ая  ч асти ц а  
д в и ж ется  н ер егу л яр н о . Т аки м  обр азо м , зн ан и е  вн у тр ен н ей  стр у кту р ы  в е щ е ств а  
и  теп л о в о го  п о в ед ен и я  п о зв о л яет  о б ъ ясн и ть  п р и ч и н ы  теп л о в ы х  явлени й . 
О д н ако  теп л о в о е  п о вед ен и е  о тл и ч ается  от  м ех ан и ч еск о го  д ви ж ен и я  [2].

С то л к н о вен и е  м о л ек у л  я в л я ется  п р и м ер о м  н ел и н ей н о го  сто л кн о вен и я  
од н о й  сф еры  (рис. 1), то  есть  он о  бы ло в м ех ан и ч еск о м  д в и ж ен и и  до  у д а р а  по 
ш ар и к ам  (рис. 1а). П о сл е  у д а р а  бы ло сп о к о й н ы м  (рис. 1б). К аж д ы й  ш ар и к  
о стан ови лся . О н и  п р ек р ати л и  своё  дви ж ен и е. Н о  п о сл е  у д а р а  тем п ер ату р а  
ш ар и к о в  п овы си лась .

Рис. 1а Рис. 2б
О ч ен ь  б о л ьш о е  зн ач ен и е  и м еет  н агр еван и е  ш ар и к о в  п р и  ударе. В  то  ж е 

в р ем я  м ех ан и ч еск о е  д ви ж ен и е  о б ъ ек то в  п р ев р ати л о сь  в х ао ти ч еск о е  
(н ер егу л я р н о е) теп л о в о е  д ви ж ен и е  м олекул , со став л яю щ и х  эти  объекты .

У ч ен и ко в  след у ет  сн ач ал а  н ау ч и ть , что  и звестн ы е  м ето д ы  вн у тр ен н его  
и зм ен ен и я  эн ер ги и  -  это  м ех ан и ч еск и й  п р о ц есс  и  п ер ед ач а  тепла. В  о б о и х  
сл у ч аях  в н у тр ен н яя  эн ер ги я  м ен яется .

Е сл и  о п р ед ел ен н о е  к о л и ч ество  р аб о ты  в ы п о л н яется  н ад  тел о м , н ап р и м ер , 
1 Д ж , то  его  в н у тр ен н яя  эн ер ги я  п ер ед ается  ем у  д р у ги м  тел о м , к ак  ко л и ч ество  
т е п л а  у вели ч и вается . И  н ао б о р о т , если  тел о  д ей ств у ет  1 Д ж , его в н у тр ен н яя  
эн ер ги я  у м ен ьш ается , п о ск о л ьк у  он  п ер ед ает  1 Д ж  т е п л а  д р у го м у  телу . Э то  
п о зв о л яет  у ч ен и к ам  п р и м ен ять  зак о н ы  со х р ан ен и я  эн ер ги и  д л я  м ех ан и ч еск о го  
и  теп л о в о го  возд ей стви я . О тсю д а  следует, что  к о л и ч ество  теп л а  п рям о  
п р о п о р ц и о н ал ьн о  в н у тр ен н и м  к о л еб ан и я м  эн ер ги и  и  тем п ер ату р ы . Затем  
у ч ен и к ам  б у д ет  п редлож ен о :

С л и ш ко м  м н о го  теп ла , ч то б ы  к и п я ти ть  вед р о  во д ы  и ли  ч ай н и к  с водой ?
К о н еч н о , у ч ен и к и  го во р ят , что  н у ж н о  б о л ьш е теп л а , ч то б ы  н агр еть  

б о л ьш у ю  м ассы  до  то й  ж е  тем п ер ату р ы . О н и  су м м и р о ван ы  и  зап и сан ы  Q  ~  m  
AT. Т еп ер ь  н ео б х о д и м о  р ассч и тать  р азл и ч н ы е  у р о вн и  н агр ева , н ео б х о д и м ы е  
д л я  н агр ев а  1 л и т р а  во д ы  и  1 л и тр а  м а с л а  до  о д и н ак о в о й  тем п ер ату р ы . М ы  
д ел аем  следую щ ее:

Опыт. Д ве  ц и л и н д р и ч еск и е  ф орм ы  и з д в у х  р азн ы х  м етал л о в  о д и н ак о во й  
м ассы  с л егк а  у д ер ж и в аю тся  в к и п я щ ей  воде. З атем  во зьм и те  и х  обо и х  
о д н о вр ем ен н о  и  п о м ести те  в д ва  о д и н ак о в ы х  со су д а  с водой . Т ер м о м етр ы  в 
со су д ах  п о к азы в аю т  р азн у ю  тем п ер ату р ы  во врем ен и .

П о сл е  это го  оп ы та  у ч ен и к ам  за д а ю т  во п р о сы , ч то б ы  п о м о ч ь  и м  понять:
И зго то в л ен ы  и зд ел и я  о д и н ак о в о й  м ассы  из р азн ы х  м атери алов: дерево , 

п л ас тм а сс а  и  т.д . Ч то  тер м о м етр ы  м о гу т  п о к азать , к о гд а  м атер и ал  о п у ск ается  в 
тёп л у ю  в о д у  сосуда?
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Относительная теплоемкость составляет: C = Q / m AT.
Они учатся находить сравнительные значения теплоемкости для 

различных веществ в таблице. Обладая этими знаниями, нетрудно изучить 
первый закон термодинамики, а уравнение Q = AU + A представляет закон 
сохранения энергии для механических и тепловых движений [3, 4].

Теперь мы используем кубический интерактивный метод для укрепления 
знаний студентов по теме [5]. Потому что после того, как тема пройдена, у 
ученика возникнет идея. Предлагается написать эти сформулированные 
понятия в следующем порядке. Как известно, у куба есть 6 сторон: 1. 
Описывайте. 2. Сравнивайте. 3. Найдите аналоги. 4. Анализируйте. 5. 
Примените к конкретным случаям. 6. Полезные стороны.

Используя этот интерактивный метод, ученики объясняют тему примерно 
следующим образом.

1. Описывайте -  ученики описывают, как применяют известный закон 
сохранения и превращения энергии для механических и тепловых явлений.

2. Сравнивайте -  движение механически движущихся шариков 
сравнивается с процессом преобразования тепла.

3. Найдете аналогию -  движение тела по электрическим проводам, 
световые явления и т. д. независимо от того, какое явление происходит, все это 
происходит вместе с передачей тепла и законом сохранения энергии.

4. Анализируйте. Анализирует, что механическое движение тела, вне 
зависимости от количества движения, может иметь другие измерения, которые 
необходимы в случае изменения движения материи. Такой мерой является энергия.

5. Применение изученнного -  мы всегда наблюдаем механического 
движение тело в жизни, его выполняем или в нём участвуем. Также конвекция 
и теплопроводность широко используются в быту и технике.

6. Полезные стороны -  энергия широко используется в повседневной 
жизни. Например, человек, который делает много работы, считается 
энергичным и энергоемким. Или люди всегда используют дешевые и 
доступные источники энергии.

Таким образом, интерактивные методы в преподавании физики обеспечивают 
прочное усвоение знаний и формирование компетенций обучающихся.
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VALUE OF THE INTERACTIVE METHOD IN IMPROVING THE METHOD
OF TEACHING PHYSICS

O.A. Karimova, A.M. Karimov
Navoi State Pedagogical Institute, Navoi, Uzbekistan

Sets out theoretical knowledge and practical examples of energy conservation and conversion during 
mechanical and thermal movements using equivalence in performing mechanical work and heat transfer. It is
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also proposed the continuous replenishment and renewal of students' knowledge using the interactive method 
to draw independent conclusions on the use of phenomena in production, engineering, technology.
Keywords: mechanical motion, molecule, temperature, law of conservation and transformation of energy, 
thermal motion, amount of heat, specific heat, internal energy.
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Дана характеристика потенциала отечественной и всеобщей истории в процессе 
формирования исторического сознания учащихся классических гимназий периода второй 
половины XIX -  начала XX вв. Сделан анализ содержательного компонентов отечественной 
и всеобщей истории в классических гимназиях второй половины XIX -  начала XX вв. 
Отражено содержание данных предметов в содержании курса истории современного 
школьного образования.
Ключевые слова: историческое сознание учащихся, классическая гимназия, отечественная и 
всеобщая история, вопросы развития культуры, современное школьное образование.

Осмысление процесса формирования исторического сознания учащихся 
является не новым направлением современной педагогики и школы. 
Целесообразно обращение к опыту учебных заведений прошлого и прежде всего 
к опыту классических гимназий периода второй половины XIX -  начала XX вв.

Потенциал различных предметов в формировании и развитии 
исторического сознания обучающихся нами рассматривался на примере 
дисциплин гуманитарного цикла, таких как Закон Божий, словесность, древние 
языки [1, с. 268-275].

Особая роль в формировании исторического сознания гимназистов 
наряду с другими предметами принадлежала отечественной и всеобщей 
истории. Из анализа объяснительных записок к учебным программам и 
содержания ряда учебников по всеобщей и отечественной истории 
прослеживается возможность определения основных черт содержания курсов 
истории, способных влиять на формирование исторического сознания 
гимназистов рассматриваемого периода. К ним можно отнести:

-  сдержанный стиль изложения исторического материала, который 
соответствовал позитивистскому подходу к исторической науке, характеризовался 
отражением интересов политической истории и потребностью формирования 
национально-государственной идентичности в XIX -  начале XX вв.;

-  осознанное избегание в курсе истории преобладающего влияния 
различных исторических и философских концептуальных воззрений и при этом 
выделение причинно-следственных связей, событий и явлений: «Курс должен 
развить в учениках способность к пониманию связи между событиями, к 
различению причин и следствий, побуждений и поводов» [3, с. 174];

-  скрупулезный отбор исторических фактов и событий, которые
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