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временном этапе произошли совершенно радикальные изме-
нения в стиле научного мышления, прежде всего физиков.

По мнению Ж.И. Алферова, удостоенного последней 
Нобелевской премии по физике 20-го века, «двадцатое сто-
летие называют веком войн и социальных революций, что 
совершенно справедливо… Но я бы назвал его веком кван-
товой физики, поскольку именно квантовая физика опреде-
лила лицо уходящего века».

Г. Гамов отмечал, что «развитие точных физических 
методов наблюдения и более глубокий анализ наблюдаемых 
соотношений привели современную науку к вполне опреде-
ленному выводу о том, что ее «классические» основы оказы-
ваются совершенно несостоятельными, когда их пытаются 
применить к подробному описанию явлений, обычно недо-
ступных наблюдениям, и что для правильного и непротиво-
речивого описания нашего утонченного опыта совершенно 
необходимо внесение некоторых изменений в фундамен-
тальные понятия – пространство, время и движение». 

Еще более категорично высказался А.Ф. Иоффе: «Фи-
зика перестала быть нагляд ной... Корни новых понятий лег-
ко найти в новых фактах, но их нет в представлениях клас-
сической физики... На примере физики XX в. мы ясно ви-
дим, что не внешний мир строится нами так, как нам удобно 
или привычно его себе представлять, а наоборот, наши идеи 
направляются под влияни ем фактов реальной действитель-
ности. Иногда приходится коренным образом перестраивать 
привычные представления…».

По мнению П. Дирака, «основные законы [природы] 
…относятся к таким понятиям, о которых мы не можем 
составить себе наглядных представлений, не впадая в про-
тиворечие. …Новые теории …построены на основе таких 
физических понятий, которые не могут быть объяснены с 
помощью известных ранее понятий, и даже не могут быть 
объяснены адекватно словами вообще …новые физические 
понятия можно освоить лишь при продолжительном знаком-
стве с их свойствами и их употреблением». 

По этой причине история физики «квантовой эры», 
начало которой по традиции мы относим ко времени от-
крытий рентгеновских лучей, радиоактивности и электрона 
(1895-1897), должна изучаться в несколько ином ключе, чем 
история классической физики: главной задачей становится 
анализ того, каким трудным и мучительным был путь, при-
ведший к квантовым представлениям [3,4]. Заметим, что 
этап развития квантовых идей в различных физических нау-
ках, занявший длительный период времени с начала 1930-х 
годов, недостаточно отражен в учебниках и учебных посо-
биях – редкое исключение составляют книги [5-10], значи-
тельная часть которых уже устарела. 

«История науки не может ограничиться развитием идей, – 
отмечал С.И. Вавилов, – в равной мере она должна касаться жи-
вых людей, с их особенностями, талантами, зависимостью от 
социальных условий, страны и эпохи». Персонифицированный 
подход к истории физики позволяет погрузиться в творческую 
ла бораторию ученого, в мысли и чувства, которые владели им 
в период совершения эпохальных открытий. 

Такая персонифицированная история физики хорошо 
известна на примере физиков-классиков, а также нескольких 

Постановка проблемы. Уровневая система высшего 
профессионального образования России предусматривает, что 
содержание образования в конкретном образовательном учреж-
дении определяется основной образовательной программой 
(ООП). Эта программа формируется и реализуется вузом само-
стоятельно, но с учетом соответствующего федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) [1]. Таким 
образом, в рамках академической свободы, предоставляемой 
сегодня университетам, возникает необходимость самостоя-
тельно осуществить наполнение основной образовательной 
программы подготовки бакалавра, магистра, аспиранта. 

Цель работы. На наш взгляд, в программе подготов-
ки будущего физика и педагога-физика не вызывает ника-
ких сомнений востребованность курса истории физики. 
Традиционно в отечественном образовательном процессе 
эта дисциплина всегда являлась органичным дополнением к 
физическим дисциплинам, изучаемым в рамках подготовки 
физика – исследователя и педагога. Несомненно, что отсут-
ствие глубоких знаний в области истории физики значитель-
но обедняет естественнонаучный кругозор специалиста – 
снижает уровень его профессиональной компетентности.

Очевидно также, что сегодняшние потребности в пре-
подавателях физики для школ с углубленным изучением 
предмета, лицеев и гимназий требуют модернизации про-
фессионального образования для соответствия его уровню 
последних достижений современной физики и её приклад-
ных применений. Курс истории физики должен в опреде-
ленной степени способствовать этому. По нашему мнению, 
изучение этого курса поможет обучающимся осознать, что 
физическая наука – это «живой организм», который продол-
жает расти и меняться на наших глазах.

В более широком смысле данный курс направлен на гу-
манитаризацию физического образования, так как личност-
но ориентированный подход в изучении истории физики, 
безусловно, требует определенных гуманитарных знаний и 
методологий [2]. 

Изложение основного материала. По мнению 
Л. де Бройля, «введение истории науки в учебные програм-
мы… было бы весьма желательным. Она может дать моло-
дым умам представление об условиях, в которых развива-
лась наука, об ее прошлом и будущем; она послужила бы по-
лезным дополнением к научному образованию...». Это тем 
более важно сегодня, когда наука стала производительной 
силой, в существенной степени формирующей окружаю-
щий нас Физический мир. Как отмечал С.П. Капица, сегодня 
«история науки стала интересовать всех, кому хочется по-
нять, как возникла эта грандиозная и могущественная сила, 
имеющая теперь такое влияние не только на всю нашу куль-
туру, но и на саму нашу жизнь…».

С одной стороны, история физики – это дисциплина, 
которая рассматривает историю возникновения и развития 
физики как единого целого – безусловного двигателя совре-
менного цивилизационного прогресса. С другой стороны, 
физика 20-го века, часто именуемая квантовой физикой или 
даже «современной физикой», имеет разительные отличия 
от предшествующих этапов своего развития. Именно на со-

© Никифоров К. Г., Мыслинская Н. Л., 2016



209

“"S2%гл д…,. мS! %KSƒ…=…%“2S 3ч…S" (“23де…2S") ƒ -Sƒ,*,

основоположников квантовой теории (в частности, Бора, 
Эйнштейна, Шрёдингера). С другой стороны, практически 
нет научных биографий выдающихся физиков – наших стар-
ших современников, которые во второй половине 20-го века 
сумели внести заметный вклад в развитие физики.

Авторы ставили перед собой задачу создания курса по 
истории физики «квантовой эры» на основе её персонифициро-
вания. Особое внимание уделено анализу достижений челове-
ческого гения, которые последовали за величайшим в истории 
интеллектуальным прорывом – построением квантовой физики. 
А. Эйнштейн отмечал, что «моральные качества замечательного 
человека имеют большее значение для его поколения и для исто-
рического процесса, чем чисто интеллектуальные достижения. 
Эти последние сами зависят от величия духа…». 

Следует отметить несколько основополагающих прин-
ципов, которым следовали авторы. Во-первых, каждый блок 
курса о конкретном ученом-физике является логически за-
вершенным, и поэтому неизбежны определенные повторы, 
в частности, в описании других учёных, учебных или науч-
ных центров, с которыми он был связан. 

Во-вторых, эти блоки сопровождаются перекрестны-
ми ссылками, которые демонстрируют и наднациональный 
характер науки, и роль научных контактов (выражаясь со-
временным языком, академической мобильности) в форми-
ровании личности ученого-физика.

В-третьих, подробное изложение современных физи-
ческих теорий и явлений не входило в задачу данного курса, 
и поэтому авторы рассматривали их в сжатой форме, пола-
гая достаточный уровень знаний читателя в области совре-
менной физики. 

В-четвертых, авторы стремились показать, что совре-
менные естественные науки, особенно физика, – в суще-
ственной степени коллективное творчество. Многие осново-
полагающие экспериментальные открытия второй половины 
20-го века, с одной стороны, были сделаны большими науч-
ными коллективами, а с другой – зачастую одновременно в 
разных научных центрах.

Необходимо отметить, что даже в пределах 20-го века 
развитие физики проходило совершенно по-разному в пер-
вой и второй его половине. Как писал Л.А. Арцимович, «с 
каждым годом физикам приходится пробиваться через все 
более глубокие слои все более твердой породы. Все то, что 
лежало на поверхности, давно открыто, исследовано и поня-
то…». И еще одна особенность, выделенная им же в 1960-е 
годы: «физики, работающие сейчас…, не уступают по яр-
кости талантов своим далеким предшественникам. …Самое 
важное для гения – это вовремя родиться. …Если же основ-
ные опорные позиции в данной области уже завоеваны…, то 
…мерой таланта физика должна служить в первую очередь 
степень трудности тех задач, которые ему удалось решить». 

Именно поэтому научные открытия второй половины 
20-го века зачастую кажутся не такими фундаментальными и, 
конечно, не так хорошо известны, как открытия начала кванто-
вой эры. Авторы курса стремились ликвидировать эту неспра-
ведливость, рассмотрев в его рамках творческий путь таких 
создателей квантовой эры, как Абдус Салам, Ж.И. Алфёров, 
Дж. Бардин, Ф. Блох, Н. Бор, М. Борн, Л. Бриллюэн, Г. Гамов, 
В. Гейзенберг, М. Гелл-Манн, Л. Де Бройль, П. Дирак, А. Зом-
мерфельд, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, П. Лан-
жевен, Л. Ледерман, Л. Неель, В. Паули, И. Пригожин, 
А.М. Прохоров, И.Е. Тамм, Р. Фейнман, Э. Ферми, Я.И. Френ-
кель, Э. Шрёдингер, А. Эйнштейн, Л. Эсаки.

Выводы. Разработанный нами авторский курс зна-
комит обучающихся с историей физической науки XX-
XXI столетий через персонификацию авторов фундамен-
тальных открытий и ориентирован на все физические 
дисциплины в той их части, которая связана с квантовыми 
представлениями. По сути дела, курс инициирован требова-
ниями модернизации профессионального образования буду-
щих физиков – исследователей и преподавателей – для его 
соответствия уровню достижений современной физики и её 
прикладных применений. 

На основании разработанного курса авторами подго-
товлено учебное пособие «Физики квантовой эры» (объё-

мом 530 с.), которое может быть полезно научным работ-
никам, специализирующимся в области физических наук, 
преподавателям физики, а также всем, кто интересуется 
развитием физики.
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ПЕДАГОГА-ФІЗИКА
Обговорено шляхи формування освітньої програми 

підготовки бакалавра і магістра педагогічної освіти (про-
філь «фізична освіта»). Авторський курс «Історія сучасної 
фізики» описаний як модуль варіативної частини програми. 
Авторами розроблений курс історії фізики «квантової ери» 
на основі її персоніфікації. З іншого боку, автори прагну-
ли показати, що сучасна фізика, – це колективна творчість. 
Багато відкриття, з одного боку, зроблені великими на-
уковими колективами, а з іншого – одночасно у різних на-
укових центрах. Автори курсу розглянули в його рамках 
творчий шлях таких творців квантової ери, як Абдус Салам, 
Ж.В.  Алфьоров, Дж. Бардін, Ф. Бліх, Р. Гамов, М. Гелл-
Манн, А.Ф. Іоффе, П.Л. Капіца, Л.Д. Ландау, П. Ланжевен, 
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THE HISTORY OF MODERN PHYSICS IN THE CURRICULUM 
TEACHER-PHYSICS

Ways of formation of the educational program of training of 
the bachelor and the master of pedagogical physical education are 
discussed. The author’s course «Modern Physics History» is de-
scribed as the module of a variable part of the program. Authors 
have developed a course of history of physics of the quantum 
era on the basis of personifi cation. On the other hand, authors 
sought to show that the modern physics is a collective creativ-
ity. Many developments are made by research teams and – at 
the same time – in different scientifi c centers. In this framework 
authors have considered the quantum era creators such as Abdus 
Salam, Zh.I. Alfyorov, J. Bardin, F. Bloch, G. Gamov, M. Gell-
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ФИЗИКЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Рассматривается пути повышения знаний учащихся по физике через решение задач. В гимназических классах предлагается 

использование методов наглядности и современных интерактивных технологий, в стаpших классах – при решении задач желатель-
но основываться на сформированных ранее компетенциях в комплексе. Предлагается решение задачи на «Тело, брошенное с баш-
ни высотой h0 вертикально вверх с начальной скоростью v0» в рамках использования понятия «вектор» и уравнения движения. 

Ключевые слова: решение задач, наглядность, обучающие интерактивные средства, компетенции, свободное падение.

«предметник» который прошел переквалификацию и полу-
чил право преподавать физику в гимназических классах. 

Если мы задумаемся над тем, почему школьники не 
умеют решать задачи, то для объяснения найдем целый ряд 
причин: непонимание материала; абстрактность поставлен-
ной задачи, которая не связана с практикой и не вызывает 
интерес; незнание математики и отсутствие веры в себя. 
Кроме того, часто для получения хорошей оценки ученику 
достаточно запомнить и воспроизвести материал из учебни-
ка, а решение задач требует усилий. 

Расширение обучающих интерактивных средств за счет 
современных технических новшеств [2] (использование ком-
пьютерной техники, цифровых видео средств и др.) значительно 
повышают интерес учащихся к обучению, увеличивают его эф-
фективность и позволяют привлечь их к решению конкретных, 
реальных задач. При этом у преподавателя есть возможность 
представлять объекты в движении, в увеличенном или умень-
шенном видах, в разрезе или в составе сборной конструкции и 
т.д. Современные технологии, в частности, создание связанных 
в сеть компьютерных классов позволяют перевести возмож-
ности процесса обучения на другой, более высокий уровень. 
Интерактивные системы дают возможность совместить инте-
рес к использованию компьютера с обучением физике. Методы 
и формы интерактивного обучения изменяются в зависимости 
от аудитории учащихся. Использование наглядных средств, при 
преподавании физики, представляется непременным условием 
эффективности учебно-воспитательного процесса, поскольку 
они включают все предметы и орудия деятельности, которыми, 
пользуются преподаватель и учащиеся для более эффективной 
реализации задач образования [3]. 

Наглядность содействует выработке у учащихся эмо-
цио нально-оценочного отношения к сообщаемым знаниям. 
Средства наглядности повышают интерес к знаниям, делают 
более легким процесс их усвоения, поддерживают внимание 
ребенка [4]. Прежде чем отобрать для урока тот или иной 
вид наглядности, необходимо продумать место его примене-
ния в зависимости от его дидактических возможностей. При 
этом следует иметь в виду, в первую очередь, цели и задачи 
конкретного урока и отбирать такие наглядные пособия, ко-
торые четко выражают наиболее существенные стороны из-
учаемого на уроке явления и позволяют ученику вычленять 
и группировать те существенные признаки, которые лежат в 
основе формируемого на данном уроке представления или 
понятия [5]. Умение адекватного выбора целей и задач кон-
кретного урока при изучении физики определяется готовно-
стью учителя к профессиональной деятельности.

Рассмотрим, возможность использования программы 
презентации slide show Power Point при решении задач. Эта 
программа очень проста и не требует каких-либо особых 
знаний, в то же время польза от ее использования очевид-
на. Условие задачи задается с помощью слайдов с анима-
цией, что способствует активизации и концентрированию 
внимания учащихся. Рассмотрим, например, задачу по теме 
«Постоянный электрический ток». 

На первом слайде (рис. 1) появляется электрическая 
цепь с генератором тока, лампой накаливания, амперметром 

Введение. Современное общество ставит перед мо-
лодежью и, следовательно, перед школой задачи, акцент 
которых смещается в сторону активизации умственной дея-
тельности учеников, которая, в свою очередь, способствует 
выработке умений, навыков и компетенций практической 
деятельности. Существенную помощь в достижении данной 
цели может оказать развитие у учащихся интереса к дис-
циплинам, связанным с законами и явлениями природы. К 
таким дисциплинам в первую очередь относится «Физика», 
которая позволяет пройти весь путь познания: от простого 
наблюдения – к анализу и пониманию сути явления, систе-
матизации накопленных знаний, что в результате, укажет 
возможности их практического применения. Знание мате-
матической формулировки явления и умение применять ее 
при решении задач или выполнении какого-либо другого 
экспериментального проекта дает, в конечном счете, при-
обретение устойчивых компетенций и развивает интерес к 
приобретению новых знаний [1]. 

Цель данной статьи состоит в анализе недостатков 
сформировавшихся с преподаванием физики в школе и пред-
ложении конкретных путей, которые позволят их преодо-
леть, стимулируя рост интереса к этой базовой дисциплине 
о законах природы.

Актуальность поставленной задачи. Опыт и статис-
тика показывает, что в настоящее время в гимназиях и ли-
цеях сложилась, можно сказать без преувеличения, ката-
строфическая ситуация с преподаванием физики. Особые 
проблемы возникают у учащихся при решении задач, что 
объясняется не только сложностью самого материала, но и 
недостаточной разработкой методики преподавания в этой 
области. Интерес к решению задач желательно начинать вы-
рабатывать у учащихся с первых дней преподавания физики, 
а именно, с гимназических классов. В младших гимназиче-
ских классах преподаваемый материал больше носит описа-
тельный и экспериментальный характер. Обычно наиболь-
ший интерес у школьников вызывает показ опытов и выпол-
нение лабораторных работ, они с удовольствием обсуждают 
природные явления и ищут их причину. В то же время актив-
ность школьников резко падает при необходимости решить 
какую-либо задачу, что объясняется как неумением увлечь 
школьников этой деятельностью, так и их слабой подготов-
кой по математике, a также неуверенностью в своих силах. 
Повышение интереса учащихся к решению задач является 
одним из столпов физики, так как одной из основных целей 
дисциплины «Физика» является подготовка школьников к 
будущей взрослой жизни, к умению применять полученные 
знания и решать несложные практические задачи. 

Изложение основного материала. Одним из индика-
торов, характеризующим положение дел с преподаванием 
физики является сдача экзаменов на степень бакалавра на 
выпускных экзаменах в лицее. Все меньше и меньше уче-
ников выбирают эту дисциплину, а преподаватели сетуют 
на уменьшение числа часов, частое изменение учебного 
плана и, просто, элементарную нехватку учителей физики. 
Участились случаи, когда физику в школе преподает другой 
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