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Робота вчителя над формуванням поняття про 
ЕРС продовжується в подальшому при вивченні зако
ну Ома для повного кола, що буде запропоновано для 
розгляду в наступних роботах.

Весь наведений матеріал може вивчатись за такою
структурною схемою:

Не викликає сумніву думка про те, що міцні 
знання та повноцінне формування фізичних понять 
базується на спостереженнях та дослідах, якими вчи
тель супроводжує навчальний процес.

Але в домашніх умовах, в позаурочний час та при 
самостійному вивченні навчального матеріалу, як до
помогу варто використовувати навчальні комп’ютерні 
демонстрації, до складу яких входять демонстраційні 
комп’ютерні моделі. Такі презентаційні ряди, фрагмен
ти яких показані на малюнках (рис. 8), розроблені 
нами до даної теми, пропонуються для використання 
студентами під час самопідготовки, викладачами при 
проведенні лекційних та практичних занять.

Використання таких програм дозволяє інтенсифі
кувати процес вивчення нового матеріалу, повторюва
ти покази відеозаписів класного експерименту, пере-

глядати комп’ютерні статичні та динамічні моделі, 
сприяє покращенню формування фізичних понять на 
базі активної самостійної роботи студентів.

Рис. 8
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Одним из главных положений Болонской декла- и учебного процесса [1]. На встрече в Саламанке в
рации, принятой за основу интеграции европейского 2001 году ректоры более чем 300 европейских вузов
высшего образования, является более тесная, чем ра- определили эту связь буквально так: «Поскольку науч
нее связь научных исследований, проводимых в вузе, ные исследования являются движущей силой высшего
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образования, то и создание зоны европейского образо
вания должно идти одновременно и параллельно с соз
данием зоны европейских научных исследований». Здесь 
особенно важной нам представляется первая часть 
цитируемого положения.

Переход образования в Российской Федерации и 
других странах СНГ на принципы, декларировавшиеся 
в Болонье, ставит перед работниками ВУЗов принци
пиально новые задачи. Это касается как администрато
ров и менеджеров образования, так и преподавателей 
всех специальностей. В дальнейшем мы будем говорить
о научных работах по физике и их связях с высшим 
физическим образованием. Однако результаты могут 
быть легко обобщены и на другие дисциплины.

Болонский процесс ставит перед нами, преподава
телями естественных наук в педагогическом вузе, раз
нообразные задачи. В короткой статье трудно проанали
зировать их все. Отметим только, что главными нам 
представляются две из них. Во-первых, это создание 
комплекса программ, позволяющих смягчить негатив
ные последствия введения двухуровневой схемы обуче
ния. Во-вторых, это анализ многогранных связей науч
ных исследований и преподавания на обеих уровнях. 
Первая из этих задач не будет здесь рассматриваться.

Связь науки с преподаванием всегда была в цен
тре внимания высшего образования. До начала 90-х 
годов существовала практика проведения научных ис
следований в специальных проблемных лабораториях, 
тесно связанных с академическими и отраслевыми 
НИИ. К настоящему времени таких лабораторий прак
тически не осталось, и слабая вузовская наука едва «те
плится». Такое положение совершенно не соответствует 
декларируемому переходу к Болонскому процессу и, 
следовательно, принимая европейскую систему высшего 
образования, мы должны не в последнюю очередь оза
ботиться состоянием науки в ВУЗах. В наибольшей 
степени это касается педагогических вузов.

При новом построении вузовской науки, соответ
ствующем сегодняшним реалиям, следует, в первую 
очередь обратиться к опыту ведущих отечественных 
вузов, которые в сложных условиях смогли сохранить 
и даже развить научные исследования. Одним из та
ких вузов является Московский педагогический госу
дарственный университет (М ПГУ) и, в частности, его 
физический факультет, опыт которого и будет ниже 
проанализирован.

Связь образования с научными исследованиями в 
рамках перехода к Болонскому процессу может осуще
ствляться по нескольким направлениям. Среди них 
следует отметить:
-  включение результатов, полученных при проведе

нии научных исследований на кафедрах, в норма
тивные курсы по общей и теоретической физике, 
истории науки, радиотехнике и другим предметам 
естественнонаучного цикла;

-  создание специальных курсов по вопросам совре
менной физики, которые включают результаты, 
полученные непосредственно авторами курсов;

-  разработка и создание специальных практикумов, 
посвященных вопросам современной физики, в ко
торых часть работ выполняется непосредственно на 
научных исследовательских стендах;

-  использование идей и методов, разработанных в 
научных лабораториях, для усовершенствования ла
бораторных работ общего физического практикума;

-  создание и развитие на основе научной деятельно
сти кафедр магистратуры науки, разработка про
грамм магистратуры, в которых указанная деятель
ность занимает ощутимое место;

-  разработка современных форм и методов итоговой 
оценки обучения студентов: использование науч
ных результатов для курсовых и дипломных работ 
студентов, диссертаций бакалавров и магистров;

-  создание студентами итоговых работ в виде ком
пьютерных презентаций, посвященных современ
ным научным проблемам;

-  развитие аспирантуры, существование которой воз
можно лишь при активной научной работе кафедр.

Прокомментируем изложенные выше положения, 
опираясь на опыт МПГУ. На физическом факультете 
при кафедре общей и экспериментальной физики не
сколько десятилетий функционировала Проблемная 
радиофизическая лаборатория, имевшая значительные 
научные достижения в области радиофизики, физики 
полупроводников и сверхпроводников. Период пере
стройки негативно сказался на ее работе, однако руко
водство и коллектив лаборатории сумели приспосо
биться к новым реалиям, и в настоящее время, как и 
ранее, лаборатория является успешным научным кол
лективом. Основные направления исследований по- 
прежнему относятся к радиофизическим аспектам 
сверхпроводимости, причем на этом направлении дос
тигнуты успехи мирового уровня.

В числе сотрудников лаборатории есть целый ряд 
профессоров и преподавателей факультета. Естествен
но, что в курсы общей и экспериментальной физики, 
радиотехники, истории физики оказываются включен
ными разделы, относящиеся к физике сверхпроводи
мости, особенностям миллиметрового и субмиллимет- 
рового диапазонов волн, приемным устройствам мик
роволнового диапазона, истории радиофизики и физи
ки низких температур и т.д. Указанные темы легко и 
органично входят в лекционные курсы, что не удиви
тельно, учитывая научный и педагогический опыт их 
создателей. В этом направлении главное — суметь 
сохранить необходимые пропорции между основным 
материалом лекций и новациями, которые в них вно
сятся, что не всегда легко сделать.

Значительно проще задача создания специальных 
курсов, в которых используются результаты научных 
исследований, в первую очередь собственных. На фи
зическом факультете МПГУ таких курсов создано 
достаточно много. Их можно разделить на курсы, ка
сающиеся современной физики вообще (в широком 
смысле) и курсы с узкой тематикой, направленные на 
глубокое изучение некоторых частных вопросов физи
ки. К первым относится, например, много лет читае
мый на факультете спецкурс «Ф изика начала третьего 
тысячелетия». Он рассчитан на будущих учителей, 
охватывает практически всю микро-, макро- и мегафи
зику и излагается на качественном уровне. В спецкур
се заметное место занимают результаты исследований 
научной лаборатории: сверхпроводимость, терагерцо- 
вый диапазон электромагнитного излучения, системы 
с ограниченной размерностью (пленки), исторические 
аспекты этих тем.

Отметим, что указанный курс используется и в 
школе, в настоящее время факультативы с такой тема
тикой читаются аспирантами кафедры в ряде школ и 
колледжей Москвы, где имеют успех у слушателей.

В основополагающих документах Болонского 
процесса отмечается важность выравнивания уровней 
преподавания в разных университетах. Методы, кото
рыми этого можно добиться, различны. С нашей точки 
зрения весьма эффективными является обмен препо
давателями, сотрудниками и студентами, чтение лек
ций и целых курсов в периферийных университетах. В 
настоящее время сотрудниками кафедр физического 
факультета такие лекции читаются в Брянском госу
дарственном университете, Поморском государствен
ном университете (г.Архангельск), Пензенском госу
дарственном университете и Пензенском государст
венном педагогическом университете, в педагогиче
ских вузах Борисоглебска, Армавира и др. Эти лекции 
всегда имеют непосредственное отношение к научной 
деятельности кафедр. Среди них можно отметить спе
циальные курсы «Коллективные явления в конденси
рованных средах», «Сверхпроводимость», «Ф изика на 
пороге третьего тысячелетия» и др.

Распространению опыта научных исследований и 
его связи с преподаванием физики способствует также

206



Інтерактивні методи та мультимедійні засоби як важливі орієнтири в розбудові сучасної дидактики фізики

организация дочерних лабораторий в периферийных 
университетах, некоторые из которых выросли в само
стоятельные научные подразделения вузов, имеющие 
значительные научные и педагогические достижения. 
Так, организованная при нашей поддержке Лаборато
рия дисперсных систем при кафедре общей физики 
Поморского государственного университета стала ве
дущей в стране в данной области физики. Она имеет 
свою аспирантуру, является научной базой выпускаю
щей кафедры общей физики, издает свой сборник тру
дов, ежегодно публикует свыше 15 научных статей.

Создание практикумов (общих и специальных) 
обычно очень сложно в силу того, что требует нема
лых материальных и трудовых затрат. Поэтому, только 
в симбиозе науки и образования мы видим возмож
ность создания подобных практикумов. Именно так и 
происходит как в МПГУ, так и в ПГУ. Из-за недос
татка места этот достаточно объемный вопрос мы 
здесь не рассматриваем, отсылая читателя к [2].

Болонская конвенция предполагает переход обра
зования на двухступенчатую систему. Оставляя в сто
роне вопрос о целесообразности такого подхода в пе
дагогических ВУЗах, рассмотрим характер взаимодей
ствия научной деятельности кафедр со второй ступе
нью образования — магистратурой. По нашему мне
нию, именно в этом случае подобное взаимодействие 
реализуется наиболее оптимальным образом. Магист
рант с первых дней обучения вовлекается в плановую 
научную деятельность, получает научного руководителя 
и начинает исследовательскую работу, которую сможет 
продолжить, уже обучаясь в аспирантуре. Опыт пока
зал, что такой подход оказывается весьма продуктив
ным. Закончившие магистратуру студенты имеют зна
чительный научный задел, который могут использовать, 
уже в аспирантуре. Наряду с этим, обучение в магист
ратуре позволяет им приобрести также специальность 
«преподаватель вуза». Разумеется, программы обучения 
в магистратуре содержат целый ряд нормативных и 
специальных курсов, которые в значительной мере оп
ределяются направлениями научной работы кафедр. 
Подобное обучение магистрантов представляется нам 
очень продуктивным; они получают не только специ
альную подготовку, но и широкие физические знания, в 
том числе в области самой современной физики.

Фактически все сказанное выше еще в большей 
степени относится и к аспирантуре, развитие которой 
составляет важную часть к принципов Болонской кон
венции.

Введение в РФ  Европейской Системы Перевода 
кредитов (зачетных единиц) (ЕСТ8), применяющейся 
в европейских университетах, — дело будущего. Одна
ко уже сейчас мы должны готовиться к ее введению, 
используя для этого в том числе и традиционные за
четные формы — курсовые и дипломные работы, бака

лаврские и магистерские диссертации и т.д. Естест
венно, что результаты научных исследований, которые 
выполняются на кафедре, входят в эти работы органи
ческой частью [3].

Отметим, что в последнее время студенты и 
школьники предпочитают письменным реферативным 
работам, посвященным тому или иному разделу ф изи
ки, или какому-то физическому явлению, компьютер
ные презентации. Их создание в программе Power 
Point несложно и может быть легко освоено. С другой 
стороны, использование компьютерных средств для 
создания зачетных работ вызывает большой интерес 
студентов, что приводит лучшему усвоению учебного 
материала. Подчеркнем также, что созданные студен
тами презентации могут быть в дальнейшем использо
ваны в учебных целях. Подобные зачетные работы в 
дальнейшем могут быть использованы и в качестве 
зачетных единиц-кредитов, хотя методика такого ис
пользования пока не разработана.

Аспирантура и защита диссертаций — важнейшая 
часть содержания образования, которое определяется 
Болонской конвенцией. Конечно же без использования 
всей мощи научного потенциала кафедр функциониро
вание аспирантуры невозможно. Этот вывод настолько 
естественен, что здесь его можно не обсуждать.

Описанные выше принципы развития вузовской 
науки в период перехода к Болонскому процессу не 
являются исчерпывающими. Цель данной работы — не 
столько научить коллег, как следует поступать, сколь
ко призыв к ним — думать над этим. Времени у нас 
мало, и следует сделать максимально многое, чтобы 
переход к новой системе образования оказался ступе
нью в повышении его уровня, а не очередной модер
низацией образования, которая не приводит к улуч
шению последнего.
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ПРОФЕСІЙНА ОСОБИСТІСНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЯКІСНИЙ АСПЕКТ НОВОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ

Подана стаття присвячена проблемі особистісної підготовленості викладачів вищого навчального закладу, 
що закладено у назві статті. Стаття також стосується питань якісної підготовки студентів відповідно до сучас
них вимог Болонського процесу.

Ключові слова: здатність до адаптування до професійної діяльності, спроможність викладача до самовизна- 
ченості, послідовність якості у фахових дисциплінах, динамічність професійного розвитку особистості виклада
ча, дієвість контролю.

Характерною рисою сучасної цивілізації є суттєве спільства. Безумовно, їх психолого-педагогічний дис-
оновлення усіх сфер суспільного життя. Проблеми курс є найвагомішим у визначенні стратегії державної
виховання, формування духовно-моральних якостей політики. Наразі ми є свідками зародження нової па-
особистості, її соціалізації в суспільстві завжди були і радигми духовності, зумовленої небувалим раніше
залишаються одними з головних у виборі поступу су- пробудженням громадянської свідомості.
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