
Все это придает профессиональную направленность курсу начертатель

ной геометрии при подготовке будущих инженеров-педагогов. Кроме того, та

кая профессиональная направленность занятий активизирует познавательную 

деятельность студентов, вызывает интерес к изучаемым разделам начертатель

ной геометрии.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧТЕНИЯ КУРСОВ ФИЗИКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Возрастающий в последние годы интерес молодежи к получению высше

го образования и, как следствие этого, высокие конкурсы в вузы, в том числе на 

естественнонаучные и инженерные факультеты (чего не наблюдалось уже поч

ти десять лет), выдвигают перед общеобразовательными естественнонаучными 

кафедрами новые требования к преподаванию соответствующих дисциплин, 

свободных от идеологической начинки прошлого. В этом плане особый разго

вор о преподавании общей физики как базовой дисциплины всех инженерных 

специализаций и играющей заметную роль в общефилософской, культурной, 

экономической и правовой подготовке будущих специалистов, в том числе и 

гуманитарного профиля.

Надо признать, что профессиональное обучение физике с последующим 

занятием наукой либо физической инженерией никогда не являлось (и не будет 

являться) массовым. Потеря интереса к естественнонаучным дисциплинам в 

предыдущие годы произошла уже на начальном этапе образовательного процес

са -  в школе, где резко снизился уровень преподавания физики и математики. И 

если думать о будущем, то в первую очередь надо решать проблему восстанов



ления уровня преподавания этих дисциплин хотя бы до уровня 1960 -  70-х гг., 

т.е. времен, из которых вышел основной костяк преподавателей настоящей выс

шей школы.

Еще недавно в нашем профессионально-педагогическом университете чте

ние курса общей физики охватывало наряду с традиционно инженерными фа

культетами и гуманитарные специализации. Последнее, как показывает опыт 

нашей кафедры, доставляло моральное удовлетворение преподавателям. Во- 

первых, учитывая высокий конкурс при поступлении, студентами гуманитарных 

специализаций становились достаточно сильные абитуриенты, в том числе со 

знанием школьного курса физики и математики. Разработанные нами для гу ма

нитариев сокращенные двухсеместровые программы по физике хорошо ими ус

ваивались, а средний балл контрольных испытаний был выше, чем на инженер

ных факультетах. Во-вторых, благодаря участию в соросовской программе гума

нитаризации естественнонаучного образования в высшей школе, кафедрой были 

созданы учебные программы специального лабораторного практикума, прибли

жающего физику к каждодневным бытовым потребностям человека, издан курс 

лекций по физике для чтения на гуманитарных факультетах. Планировалась 

дальнейшая инновационная деятельность, в частности, была разработана про

грамма и курс концепций современного естествознания для чтения на старших 

курсах гуманитарных специализаций университета. Повышение общефизической 

культуры студентов-гуманитариев способствовало закрытию тех “брешей” $ гу

манитарном образовании, которые появились от ушедших в небытие идеологи

зированных гуманитарных дисциплин ближайшего прошлого.

К сожалению, в последние годы согласно новому стандарту гуманитарного 

образования, разработанному Министерством образования, дифференцирован

ные естественнонаучные дисциплины, в том числе физика, были заменены ин

тегральным курсом “Основы современного естествознания”. Программой значи

тельное место отводится вопросам истории развития науки, ее общечеловеческо

му предназначению, роли в современном мире, философскому наполнению, ус



тановлению взаимосвязей между отдельными отраслями знаний. Однако изуче

нию современного состояния науки учебного времени отведено мало.

На инженерных факультетах и специализациях в последнее время также 

произошло сокращение учебных часов на преподавание естественнонаучных 

дисциплин. Поэтому и в нашем университете возросла степень их дифференциа

ции в общих курсах, были введены факультативы по специализациям выпус

кающих кафедр на старших курсах. Хотя разница в часовой нагрузке дисципли

ны “Общая физика” инженерных факультетов невелика, однако содержательно 

учебные программы существенно отличаются. В трехсеместровом курсе их 

стержнем являются традиционные разделы механики и основ молекулярной фи

зики, электричества и электромагнетизма, оптики, отдельные главы атомной и 

квантовой физики. Читаемый на отдельных потоках двухсеместровый курс более 

уплотнен, поэтому нагрузка на студентов выше. К сожалению, приходится на 

лекциях и лабораторных занятиях восполнять пробелы также сокращенного кур

са математики по разделам векторной алгебры и геометрии, теории относитель

ности и статистики, столь необходимым в курсе физики [1]. В специальные кур

сы, читаемые дополнительно на отдельных инженерных специализациях, вклю

чены главы физики твердого тела, полупроводников, микроэлектроники, сверх

проводимости. Это дает возможность преподавателям кафедры обращаться к 

своей узкой специализации, повышать свой профессиональный и педагогический 

уровень, знакомить студентов старших курсов с современным состоянием этих 

отраслей физической науки и технологии. Тем самым, как показывает практика, 

удовлетворение таким образом построенным учебным процессом обоюдное: 

преподаватели пользуются результатами научных публикаций, в том числе и 

своих; студенты-старшекурсники (будущие инженеры-педагоги) приступают к 

дипломированию со знанием достижений и проблем современной физической 

науки. При этом спецкурсы, читаемые специалистами кафедры, не вызывают 

возражений со стороны выпускающих инженерных кафедр. Более того, они про

водятся нашими преподавателями по просьбам этих кафедр, в результате отпада



ет необходимость в привлечении специапистов-почасовиков со стороны, что, как 

известно, накладно в современных условиях.

Специфика нашего университета, где достаточно высока психолого

педагогическая составляющая учебного процесса, обуславливает необходимость 

особого подхода к технологии преподавания современных специальных инже

нерных дисциплин. Недостаток базовых математических и физико-теоретических 

знаний наших студентов требует большей наглядности в ходе лекционного изло

жения и лабораторного практикума, что, в связи с имеющимися на кафедре фи

нансовыми трудностями в современном обеспечении последнего, хоть в какой-то 

мере удается частично компенсировать использованием видео- и компьютерного 

эксперимента, программы и сценарии которого создаются преподавателями с 

участием студентов [2]. Индивидуальный подход позволяет добиться лучших 

результатов у обучающихся, владеющих современными компьютерами. Это от

носится и к отчетности студентов по лабораторному практикуму. Как правило, 

составление и распечатка компьютерного отчета по работам с построением необ

ходимых рисунков и графиков способствуют более глубокой проработке практи

кума и ясному пониманию физической сущности работы или явления.

Возможности и результаты индивидуализации обучения наших студентов 

четко прослеживаются на примерах читаемых кафедрой специальных физиче

ских дисциплин. В некоторых публикациях наряду с вышеназванными подробно 

изложены содержание и технология преподавания курсов “Физические основы 

экологии” и “Техническое творчество в экологии” на машиностроительном фа

культете университета, широко представлено как индивидуальное, так и кол

лективное творчество (и отчетность) студентов: создание стендов, демонстраци

онного оборудования и пр. [3, 4]. Надо отметить, что в традициях российской 

школы, в том числе высшей, всегда преобладали технологии коллективизма в 

обучении, в отличие от западной и североамериканской школ. Они сохраняются 

и у нас, хотя жизнь и существующие ныне широчайшие информационные воз

можности телевидения и компьютеризации требуют их совершенствования в 

учебном процессе. Например, некоюрые наши преподаватели внедряют нестан



дартный опыт проведения теоретических коллоквиумов по программам прочи

танных курсов физики в группах в виде “пресс-конференций”. Отвечают (за сто

лом президиума или у доски), дополняя друг друга, сразу двое-трое человек, а 

вопросы из аудитории задают сами же студенты. После получения нескольких 

правильных ответов происходит ротация. Преподаватель следит как за точно

стью ответов, так и за тем, чтобы вопросы не повторялись. Проведение подобной 

“пресс-конференции” не избавляет обучающихся от предусмотренной учебным 

планом дальнейшей индивидуальной отчетности на зачете или экзамене, но в 

большей мере способствует получению повышенных оценок при испытаниях, 

вплоть до возможности освобождения от них в случае демонстрации высокого 

рейтинга знаний.

Первоначально подобная технология контроля знаний отрабатывалась в 

группах студентов-заочников в периоды проведения экзаменационно

лабораторных сессий, так как заочная форма обучения наиболее соответствует 

индивидуальной. Студенты проявляли коллективизм и взаимовыручку, группо

вую озабоченность в поиске правильных ответов. При выполнении лабораторно

го практикума такие групповые отчеты о работах способствовали лучшему ус

воению их содержания и методики выполнения.

Студенты дневного отделения сначала восприняли этот опыт как некую 

“игру”, но затем настойчивость и требовательность преподавателя заставила их 

относиться к подобному виду отчетности более серьезно и заранее готовиться к 

“пресс-конференции” -  коллоквиуму. Вместе с тем у студентов приобретаются 

опыт публичного выступления, умение держать себя перед аудиторией. Хотя 

преподавателю приходится часто поправлять и дополнять ответы, в целом заня

тие проходит интересно и побуждает самих студентов к активному участию.

Существующий отрицательный момент в практике подобных инноваций -  

по-прежнему почти ежегодно сокращающийся ресурс учебного времени на базо

вые естественнонаучные дисциплины, о чем говорилось выше. В результате пе

ред преподавателем возникает дилемма: либо не отвлекаться от изложения теку

щего учебного материала, либо, уменьшая его объем, заниматься в это время



инновационной деятельностью. Проводимая таким образом “гуманитаризация” 

физического образования будущих инженеров может дорого обойтись народному 

хозяйству и экономике страны в целом.

Нынешним реформаторам сложившейся и признанной в мире системы 

российского образования пора понять, что дальнейшее сокращение учебных про

грамм по естественнонаучным дисциплинам в школах и вузах недопустимо. В 

условиях переживаемого страной системного экономического кризиса, упадка 

промышленного производства и науки возможное сокращение уровня инженер

ного и естественнонаучного образовательного процесса в высшей школе на поро

ге XXI в. способно нанести вред безопасности державы. Если, по прогнозам спе

циалистов, промышленность России просто обязана “конверсироваться” и на 

базе модернизации производства понемногу начинает восстанавливать свой уро

вень и входить в мировой рынок, то с наукой и образованием дело обстоит слож

нее - здесь отставание может оказаться необратимым. Сегодня и в нашем, и в 

друг их технических вузах содержание читаемого курса общей физики по отво

димому на него в учебных планах времени составляет менее трети того, что ре

комендовано примерной программой [5]. Нынешнее поколение студентов войдет 

в активную жизнь без знания современных высокотехнологичных физических 

промышленных процессов, основы которых должны даваться вузами. Для этого 

не хватает не только отечественных специалистов, большинство из которых соз

дают и обучают этим технологиям на Западе, но и необходимого научного и 

учебного оборудования. *

Вместе с тем, понимая естественный интерес учащихся технических фа

культетов к имеющимся возможностям и достижениям современной физической 

науки, с целью привлечения внимания студентов к учебному процессу прихо

дится на лекциях выкраивать время и для освещения последних открытий и ис

следований, а также уделять внимание формированию современного понятийно

го аппарата физики. Студентов особенно привлекают новшества в твердотельной 

науке, материаловедении, обязанные достижениям высокотемпературной и сла



бой сверхпроводимости, магнетизма, разработкам новых физических принципов 

работы сред -  носителей информации, элементов микроэлектроники.

Проводимые в этом плане на кафедре совместно с институтами Российской 

академии наук фундаментальные исследования легли в основу дополнительных 

глав спецкурсов, читаемых на ряде выпускающих кафедр. Хоть в какой-то мере 

удается знакомить будущих инженеров-педагогов с современной физической 

терминологией и новыми понятиями. Надо признать, что классическое, отрабо

танное десятилетиями толкование многих законов физики в учебном процессе, 

методически построенное на исторической последовательности, сегодня вступает 

в противоречие с временными возможностями. Построение лекционного процес

са по блочно-модульному принципу в физике возможно, но при этом теряются 

многие ее взаимосвязи и единство понятий. В частности, это касается аппарата, 

понятий и демонстраций в квантовой физике. Хотя надо готовиться к тому', что в 

будущем, по-видимому, преподавание физики в высшей школе будет основано 

именно на этом аппарате. Ведь уже к концу нашего века благодаря успехам сла

бой сверхпроводимости и компьютеризации физического эксперимента кванто- 

ванность многих физических процессов становится наглядной, как говорится, на 

“бытовом” уровне. Заинтересованность студентов в получении таких знаний на

ходит отражение в рефератах и частично в дипломных проектах. Есть надежда, 

что какая-то часть нынешних студентов, занимаясь в будущем профессионально 

инженерией, самостоятельно углубит свои познания в уже существующих техно

логиях и тем самым послужит прогрессу России. Но без заботы государства об 

этом такая надежда может оказаться призрачной -  повсеместное углубленное 

изучение английского (что само по себе и неплохо!) и “живой” пример части 

поколения студентов 1980 -  90-х гг., успешно создающих эти самые технологии 

в высокоразвитых странах, -  перед глазами.
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А.В.Куликов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА

В условиях развивающейся и формирующейся рыночной экономики про

блема развития технического творчества требует рассмотрения еще одного ас

пекта, а именно экономического -  экономической направленности. Техническое 

творчество направлено прежде всего на развитие тех качеств личности, которые 

необходимы для успешной творческой деятельности.

По мнению К.К. Платонова, высшим структурным элементом личности 

является ее направленность, которая включает в себя систему побуждений, по

требностей, интересов, идеалов, обеспечивающих избирательное отношение к 

конкретной действительности.

Нас непосредственно интересует такая разновидность направленности, как 

экономическая. Под экономической направленностью мы будем понимать инте

рес. Желание, умение и готовность личности к реализации банка экономических 

знаний, умений и навыков в условиях конкретной социальной действительности,


