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физики и привлечения к методике их преподавания междисциплинарных 
связей и междисциплинарного планирования. В статье приведены приме-
ры планирования и разработки тематических блоков и разделов физики для 
изучения в завершенном виде (в контексте курса физики) и в рамках после-
довательного изучения смежных дисциплин и дисциплин специализации.
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О бласть физики на  современном этапе развития 
системы высшего образования относится к блоку 
фундаментальных дисциплин. Концептуальная 

сущность физической науки призвана отражать общие 
закономерности процессов и  явлений, происходящих 
в  окружающем природном пространстве, что является 
основным базисом любого инженерного образования. 
Это предвосхищает разработку методик преподавания 
сложных тем физики в  разностороннем образовании 
будущих инженеров технических вузов, которым знания 
физики необходимым в  достаточном базовом объеме 
с целью формирования знаний, умений, навыков и ком-
петенций в сфере узкой профессиональной специализа-
ции [1; 3].

Разработка содержания курса физики для студентов 
технических вузов, а  также методики ее преподавания 
должна регулироваться на  основании принципов це-
лостности и последовательности, однако, тем не менее, 
специфика специализации будущих профессионалов 
также должна учитываться в полном объеме, что предо-
пределяет возникновение проблем, связанных со слож-
ностью методологических задач при преподавании 
всего фундаментального курса. Такая стратегия препо-
давания влечет за  собой полномасштабное привлече-
ние междисциплинарных связей, обеспечивающих фа-
силитацию усвоения различных тем, модулей, блоков, 

а  также нетрадиционных (креативных) методов освое-
ния практического учебного материала [4].

Как известно, освоение будущими инженерами те-
оретических знаний по  дисциплине «Физика» немыс-
лимо без систематической реализации их в  практику-
мах: решении практических задач профессионально 
ориентированной направленности, выполнении лабо-
раторных работ и  т. п. «Погружение» будущих профес-
сионалов в  контекстное поле профессии путем совер-
шенствования навыков практических решений задач 
прикладного характера с привлечением знаний физики 
и синтеза знаний междисциплинарного характера зача-
стую требует реализации нестандартного подхода к вы-
полнению заданий сложного характера (например, при 
изучении раздела «Электростатика», «Термодинамика» 
и пр.).

Также, наличие у  большинства студентов проблем, 
связанных с недостаточным видением алгоритма реше-
ния задачи или отсутствием конструктивного мышления, 
функционирующего на основе синтетической стратегии 
восприятия, предвосхищает необходимость разработки 
методических решений в преподавании и закреплении 
сложного материала, на основе которых будет достигну-
та результативность компетентностного подхода в  ин-
женерном образовании.
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Такая проблема требует решений с  привлечением 
конкретных приемов к  решению нестандартных слож-
ных задач с нетиповыми формулировками условий и не-
стандартными проблемными ситуациями профессио-
нального контекста.

Так, например, рассмотрим алгоритм решения 
на основе дифференцированных мыслительных меха-
низмов, опосредующих целостность процесса мысли-
тельной деятельности студента в  условиях затрудне- 
ний:

 ♦ обратить внимание на  возможность редукции; 
если такова возможна, то  фасилитация путем 
упрощения условий задачи будет заключаться 
в типовом подходе к решению ее частей;

 ♦ при невозможности редукции полезно использо-
вать прием составления понятийного кластера 
для искомого элемента; расширение информа-
ционного контента позволит увидеть нужную со-
вокупность взаимосвязей и  определить логику 
пути решения;

 ♦ при невозможности редукции и  отсутствии 
результативности решения путем понятий-
но-кластерного подхода сложная задача будет 
представлять для студента фрагменты, связей 
между которыми он не  видит; в  таком случае 
дальнейшая логики решения будет выстраи-
ваться через поиск промежуточных неизвест-
ны, которые, в основном, не вызывают затруд-
нений.

Таким образом, данный подход позволит научится 
рационально и  творчески подходить к  решению слож-
ных задач.

Не  вызывает сомнений и  необходимость фасилита-
ции усвоения материала при изучении сложных тем в та-
ких разделах физики как, например, «Электродинамика», 
«Механика» и пр.

Нетрадиционные подходы к преподаванию тем таких 
разделов могут быть реализованы в рамках объяснения 
единства физики с позиций теории цикла:

Например,

Принимая во  внимание единственное уравнение 
цикла: 

= 

Видим, что величина  

характеризует направление сил, а величина  

их [сил] геометрию. Равенство этих двух величин оз-
начает, что направление сил приравнивается геометрии 
сил. Эти две противоположности можно определить 
в  различных полярных категориях: «частица-волна», 
«масса-энергия», «пространство-время», «вещество-по-
ле» и  пр. Концептуальный смысл уравнения состоит 
в  равенстве двух противоположностей, из  чего следу-
ет, что вывод основных уравнений в  физике доказыва-
ет сущность единства данной науки, фасилитирующий 
усвоение и понимание ее знаний.

Например,
«Механика»

Константа «К» характеризует количество сил, т. е. их 
направление, что тождественно пространству, а, следо-
вательно, и  объему. Однако, объем является не  совсем 
физической характеристикой. Возникает необходи-
мость поиска тождественной характеристики — «m». 
Тогда уравнение принимает следующий вид:

и может быть представлено в следующих формах:

а) кинетическая энергия

;  = ;  F = mv2

б) импульс

 = ; ; 

и другие уравнения механики.

Так же могут быть выведены и уравнения электроди-
намики (первое уравнение поля, второе уравнение поля 
и пр.), квантовой механики (уравнение Планка, соотно-
шение Гейзенберга и пр.), термодинамики и т. д.

Такой подход позволяет преодолеть сложность в раз-
работке программной и  методической части образова-
тельного процесса путем аккумуляции знаний физики 
с  содержательной частью общетехнических, инженер-
ных, общеинженерных дисциплин и  дисциплин специ-
ализации, в  процессе преподавания которых необхо-
димо не  только сформировать техническое мышление 
студентов, но и мотивацию к активной познавательной 
деятельности к изучению сложных вопросов физики.

Так, например, при формировании разделов рабо-
чих программ необходимо учитывать, что ряд разделов 
физики не имеет своего логического продолжения в по-
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следующем изучении дисциплин профессионального 
цикла, но тем не менее их изучение является необходи-
мым структурно-компонентным элементом фундамен-
тальной знаниевой и компетентностной основы будуще-
го инженера. К  таким разделам физики можно отнести 
основы специальной и общей теории относительности, 
ряд тем по разделу волновой и квантовой оптики, кван-
товой механики и т. д. [2].

В связи с этим при разработке методики препода-
вания данных разделов и  тем необходимо произво-
дить своеобразную дифференциацию тематических 
блоков, которые являются завершенными в рамках из-
учения курса физики и не имеют продолжения в даль-
нейшем изучении дисциплин специализации. Завер-
шенность изучения данных тем и  разделов, в  связи 
со  спецификой их так называемой «обособленности» 
в  системе фундаментального знания, должна пред-
полагать получение студентами достаточно глубоких 
и  подробных знаний в  рамках данных тематических 
блоков. Необходимо также помнить, что критерии 
«прочности» знаний должны включать глубокую ос-
ведомленность обучающихся о физической сущности 
процесса или явления, основных законов, сопрово-
ждающих данный процесс или явление, а  также диа-
пазон их практического применения. Сложность пре-
подавания данных разделов связана также и с тем, что 
формирование знаний, умений, навыков и  компетен-
ций (будущих инженеров), опосредованное изучени-
ем данных тем и разделов, не обеспечивается иными 
кафедрами и подразделениями.

Такое построение содержания тематической части 
и  планирования курса физики в  техническом вузе, тем 
не менее, не ограничивается сложностью методики пре-
подавания именно «завершенных» тем и  разделов. Ряд 
вопросов, касающихся решения проблем сложности 
преподавания тем, которые подкреплены междисци-
плинарными связями с  другими дисциплинами, также 
требуют своего решения. Это относится к тем разделам, 
которые имеют приложение к дисциплинам профессио-
нального цикла.

Так, например, закономерности циклических процес-
сов в жидкостях и газах встречаются студентам на этапе 
изучения термодинамики и  гидравлики, что логично 
влечет за собой перераспределение часов в пользу раз-
делов и тем завершенного характера.

Также необходимо отметить, что при изучении кур-
са физики в  техническом вузе с  целью преодоления 
сложности усвоения материала необходима и  внутри-
предметная интеграция, предполагающая фасилита-
ционный характер именно самостоятельного синтеза 
«нового» знания студентами с привлечением уже име-

ющегося из  ранее изученных тем и  разделов. Напри-
мер, при изучении тематического раздела «Электро-
ника» необходимо включать учебный материал, более 
подробно освещающий практическую реализацию воз-
действия электрических полей на заряженные объекты 
в  контексте прикладных технологических процессов, 
а  элементы квантовой оптики целесообразно приме-
нять при решении задач, связанных с  явлениями све-
тотехники и пр.

Такие методологические решения обеспечивают вы-
сокий поддерживающий уровень творческой активно-
сти студентов при реализации процесса так называемых 
самостоятельных научных открытий, которые делают 
усвоение нового знания более законченным и глубоким. 
Помимо этого, активизация познавательного интереса 
студентов при решении прикладных практических за-
дач позволяет избежать сокращения учебных часов при 
распределении их в  тематическом планировании «за-
вершенных» разделов и  разделов, встречающихся при 
изучении дисциплин специализации.

Говоря о  сложности преподавания ряда тем учеб-
ного курса физики, необходимо учитывать также и  то, 
что те разделы, которые требуют реализации межпред-
метных связей, должны быть органично включены 
в  последовательность изучения смежных дисциплин. 
Например, логика последовательности преподавания 
математики важна для соблюдения последовательно-
сти изучения курса физики: так, изучение основ теории 
пределов и  непрерывности функций должно предва-
рять важные для физики разделы дифференцирования 
и  интегрирования; данная последовательность влияет 
на  эффективность развития способностей будущих ин-
женеров к  конструированию математических моделей 
физических явлений и пр.

Данный принцип последовательности междисципли-
нарного планирования в  изучении дисциплин специ-
ализации также должен сохраняться, что максималь-
но активизирует исследовательский интерес будущих 
специалистов для привлечения знаний физики к реше-
нию прикладных профессионально ориентированных 
задач: например, «Вращательное движение твердых тел» 
и  «Использование гироскопов в  системах навигации» 
и т. п.

Таким образом, преподавание сложных тем «завер-
шенного» характера и  тем профилирования на  основе 
междисциплинарных связей и  междисциплинарного 
планирования позволяет не  только глубоко и  с  ин-
тересом освоить курс физики в  техническом вузе, 
но  и  использовать полученные знания для решения 
прикладных профессиональных ситуаций в  условиях 
производства.
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