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Проблемный характер ПреПодавания 
курса общей физики как единство 
методики обучения и методологии 
научного исследования
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им. Н. П. Огарева» (г. Саранск, Россия)
В статье рассматриваются объективные причины изменения и развития теорети-
ческого содержания курса общей физики, его методологии в неразрывной связи  
с методикой обучения студентов; при этом особое внимание уделяется проблемному 
характеру преподавания и познания законов физических явлений. В эпоху научно-
технической революции целью обучения студентов в высшей школе должна быть 
передача им не просто определенной суммы знаний, а навыков к обучению. Ведь 
знания, полученные в вузе, не являются вершиной образованности на весь период 
трудовой деятельности будущих специалистов ‒ они должны быть способными са-
мостоятельно пополнять свои знания. Опыт показывает, что решение данной задачи 
возможно на основе значительного повышения уровня учебно-воспитательной и на-
учно-методической работы в процессе преподавания курса общей физики с исполь-
зованием проблемного метода обучения. Объективной основой данного метода об-
учения является проблемность самого содержания курса общей физики, предметом 
исследования которого является физическая форма движения материи. Ее сложность 
и динамичность в свою очередь обусловливает проблемный характер процесса по-
знания законов физических явлений. С учетом этого обучение может быть эффектив-
ным только в том случае, если будет обеспечено единство методики преподавания 
и методологии научного исследования физических процессов. Проблемное препода-
вание в своеобразной форме воспроизводит исследовательский процесс. При этом 
преподаватель ставит проблемы и решает их как бы вместе со студентами. Лекции 
и практические занятия приобретают форму своеобразного диалога с аудиторией. 
Творческая деятельность обучающихся происходит в результате постановки учебной 
задачи и ее разрешения в условиях создавшейся проблемной ситуации. Именно по-
этому основой проблемного обучения являются учебная проблема и проблемная си-
туация. Статья имеет большое практическое значение, поскольку в ней на конкрет-
ных примерах (чтении лекций, решении задач) убедительно изложено, как создается 
проблемная ситуация, стимулирующая студентов на восприятие нового материала. 

Ключевые слова: методология научного исследования физических явлений, учебная 
проблема, системность понятий, уровень научной методики преподавания курса об-
щей физики, проблемная ситуация.
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AND METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCH
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In the present article the author considers the objective reasons of change and development of 
the theoretical maintenance of a course “General physics”, its methodologies in indissoluble 
communication with a technique of training of students, paying special attention to problem 
nature of teaching and knowledge of laws of physical phenomena. During an era of scientific 
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and technical revolution the system of training of students at the higher school has to be al-
located not simply with transfer of a certain scope of knowledge to them, but mainly “to teach 
them to study”. After all the knowledge gained in higher education institution isn’t still educa-
tion top for the entire period of work of future professionals, they have to be independent to fill 
up their knowledge. Experience shows that the solution of this task is possible on the premises 
of substantial increase of level of teaching, educational, scientific and methodical work in the 
process of teaching a course of general physics using a problem method of training.
Objective basis of this method of training is problematical character of substance of general 
physics course on its own, object of research of which is the physical form of movement of 
matter. Complexity and dynamism of the considered matter form in turn also determines the 
problem nature of process of cognition of  physical phenomena laws. Taking this facts into ac-
count, the method of training can be effective only if technique of teaching and methodology 
of scientific research of physical processes is provided as a unity. Problem teaching reproduces 
research process in a peculiar form. Thus a teacher puts problems and solves them togeth-
er with students. Lectures, classes in the process of solution of a task stop being similar to  
a monologue and get a form of a peculiar dialogue which is carried on with audience. Creative 
activity of students results from a problem statement and its solution. That is why the basis of 
problem training is an educational problem and a problem situation.
The article has a significant practical value because it utilizes the concrete examples to con-
vincingly explain the process of creation of a problem situation, which encourages students to 
digest  new training material.

Keywords: methodology of scientific research of physical phenomena, educational prob-
lem, systematicity of concepts, level of a scientific technique of teaching course of the 
general physics, problem situation.

Необходимость поиска новых мето-
дов обучения объективно обусловлена 
социально-экономическими и научно-
техническими процессами. В эпоху на-
учно-технической революции, создания 
инновационной экономики, внедрения  
в производство новейших технологий 
неизбежно должен меняться подход  
к обучению в высшей школе. В настоя-
щее время главное – не просто передавать 
студенту определенную сумму знаний,  
а «научить его учиться», поскольку зна-
ния, полученные в вузе, – не вершина 
образованности. Изучение опыта препо-
давания в передовых вузах и наша собст-
венная многолетняя практика убеждают 
нас в том, что значительно повысить уро-
вень учебно-воспитательной и научно-
методической работы в процессе курса 
общей физики можно на основе проблем-
ного метода обучения. Очень важно до-
биться того, чтобы лекции, практические 
занятия, лабораторные работы носили 
проблемный характер, отражали актуаль-
ные вопросы теории и практики, совре-
менные научно-технические достижения.

Объективной основой такого обуче-
ния является проблемность содержания 
предмета общей физики, объектом иссле-
дования которого является физическая 

форма движения материи. Ее сложность 
и динамичность обуславливает проблем-
ный характер процесса познания законов 
физических явлений. В данной области 
исследователь постоянно встречается  
с многообразными процессами и явлени-
ями, и его главная задача состоит в том, 
чтобы путем теоретического анализа 
вскрыть сущность физических законов. 
С учетом этого метод обучения может 
быть эффективным только в том случае, 
если будет обеспечено единство методи-
ки преподавания и методологии научно-
го исследования физических явлений. 
Проблемное преподавание в своеобраз-
ной форме воспроизводит исследова-
тельский процесс: преподаватель ставит 
задачи и решает их как бы вместе со сту-
дентами. Лекции, практические занятия 
приобретают форму своеобразного диа-
лога с аудиторией. Неслучайно психоло-
ги считают, что «снятие» противоречий  
в процессе обучения, творческая дея-
тельность обучаемых происходит имен-
но в результате постановки учебной 
проблемы и ее разрешения в услови-
ях создавшейся проблемной ситуации. 
Именно поэтому основой проблемного 
обучения являются учебная проблема  
и проблемная ситуация.
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Следует подчеркнуть, что учебная 
проблема – это задача, вопрос, требу-
ющий разрешения внутренних и внеш-
них противоречий в процессе обучения. 
Они, в отличие от научных, имеют го-
товое решение и являются проблемами 
только для студентов, которые этого 
решения не знают и должны прийти 
к нему самостоятельно, в результате 
своей учебной деятельности с помо-
щью преподавателя. Другими словами, 
студенты в процессе решения той или 
иной задачи должны идти по тому же 
или примерно по тому же пути, по ко-
торому в свое время шел исследователь, 
решавший ее. Только в этом случае их 
знания будут подлинными, поскольку 
приобретены усилиями мысли в ре-
зультате активной учебной деятельнос-
ти («человек доподлинно владеет лишь 
тем, что он сам добывает собственным 
трудом» [4, с. 34]).

Одной из основных задач препода-
вания в проблемном обучении является 
создание на занятиях проблемной ситу-
ации, которая характеризуется особым 
психологическим состоянием, возника-
ющим у субъекта при выполнении им 
задания. Оно «требует найти (открыть 
или усвоить) новые, ранее не извест-
ные субъекту знания или его способы 
действия» [3]. Сущность проблемной 
ситуации заключается в том, что в со-
держании задания или вопроса кроме 
известных данных, посылок, условий 
есть нечто неизвестное, которое обуча-
ющемуся необходимо найти, открыть. 
Проблемная ситуация возникает, когда 
перед студентами поставлена учебная 
проблема в форме вопроса, практиче-
ского задания, задачи и т. д. В услови-
ях проблемной ситуации обучаемые 
вместе с преподавателем разрешают 
учебные проблемы, в результате чего 
творчески усваивают новые знания  
и приобретают навыки их применения 
на практике. Безусловно, проблемность 
содержания учебного материала сама 
по себе не является средством активи-
зации мыслительной и познавательной 
деятельности студентов. Важно, чтобы 

методы, формы и средства процесса пе-
редачи и усвоения знаний соответство-
вали проблемному содержанию учебно-
го материала. Подобное обучение пред-
полагает всестороннее знание предмета 
преподавателем, его умение научно 
обосновывать свои мысли и четко, до-
ступно доказывать истинность выводов 
и законов.

На протяжении веков основным 
способом передачи знаний в вузах 
являлась лекция. В рамках разных 
исторических эпох этот метод препо-
давания воспринимался по-разному: 
его хвалили, критиковали, пытались 
усовершенствовать, отменить. Тем не 
менее, лекция продолжает занимать 
ведущее положение в образовательной 
политике высшей школы.

Согласно Платону, обучение долж-
но строиться в соответствии с интере-
сами общества и иметь своей целью 
воспитание граждан, способных обес-
печить нормальное функционирование 
государства. Хорошо организованный 
и дающий хорошие конечные результа-
ты учебный процесс может быть или 
искусством, или глубоко продуманным 
технологическим процессом. Искусство 
преподавателя основано на его интуи-
ции, технология – на науке.

Рассматривая пути активизации взаи-
модействия преподавателя и студента 
в учебном процессе, целесообразно не 
воспринимать последнего в качестве 
«ведомого», объекта педагогического 
воздействия. Студенческая аудитория 
послушно принимает определенный 
объем учебной нагрузки, не всегда 
успевая осознать каждое новое поло-
жение, выдвигаемое лектором. Есте-
ственный результат такого обучения –  
исчезновение интереса к предмету, низ-
кая усваиваемость и поверхностное 
понимание основных закономерностей 
науки.

Одним из возможных способов ор-
ганизации лекционного и семинарского 
занятия является диалог. М. М. Бахтин 
подчеркивал: «Истина не рождается  
и не находится в голове отдельного че-
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ловека, она рождается между людьми, 
совместно ищущими истину, в процессе 
их диалогического общения» [2, с. 61].

Настоящий диалог возможен толь-
ко на грани известного и неизвестного 
(как для лектора, так и для студентов). 
В критических точках диалога, точках 
его наибольшего напряжения, проблема 
является задачей, которую совместно 
решают и студенты, и преподаватель. 
При этом последний всерьез становится 
учеником, пытающимся разгадать по-
ставленную задачу. 

Обучение в диалоге – это обучение 
умению видеть проблемы в самых про-
стых, элементарных, привычных вещах, 
это развитие способности критического 
восприятия окружающего мира.

Постепенно увлекая собеседника 
ходом своих рассуждений, преподава-
тель внимательно изучает его реакцию  
и учитывает ее при развитии темы.  
У студента, вовлеченного в живой про-
цесс занятий, вырабатывается свое от-
ношение к материалу, формируется соб-
ственная, хоть и подсказанная препода-
вателем, точка зрения.

Постановка вопросов в начале лек-
ции стимулирует студентов к восприя-
тия нового материала. Кроме того, она 
помогает им выделять и записывать 
главное.

Приведем примеры таких вопросов 
для лекции на тему «Основы специаль-
ной теории относительности»:

1. Какие два принципа лежат в ос-
нове специальной теории относитель-
ности А. Эйнштейна?

2. Второй постулат специальной 
теории относительности противоречит 
классическому правилу сложения ско-
ростей и, следовательно, преобразо-
ваниям Г. Галилея. Говорит ли это об 
ошибочности преобразований?

Для проведения удачной диалого-
вой лекции необходимо помнить выска-
зывания известного физика Э. Ферми: 
«<…> в физике нет места для путаных 
мыслей, и физическая сущность дейст-
вительно понимаемого вопроса может 
быть объяснена без помощи сложных 

формул» [1, с. 34]. Именно поэтому  
к подготовительному процессу нужно 
подходить с особой тщательностью,  
и только в этом случае можно будет вос-
пользоваться всеми преимуществами 
данной технологии.

Диалогический характер присущ 
всем формам занятий, в том числе пра-
ктическим.

Умение владеть качественными ме-
тодами характеризует наивысший уро-
вень понимания, при котором удается 
находить ответы на вопросы относи-
тельно тех явлений и процессов, для ко-
торых нам неизвестны описывающие их 
конкретные законы.

Ни одна задача в физике относи-
тельно реальных явлений природы не 
решается точно. Самым важным в такой 
задаче является то, что она идеализиро-
вана путем введения множества допол-
нительных условий, упрощающих за-
дачу и искусственно отсекающих связи 
рассматриваемого физического явления 
с другими. Также предполагается, что 
влияние некоторых дополнительных воз-
действий мало и ими можно пренебречь, 
т. е. выстроить физическую модель. 
Таким образом, физическая задача –  
это задача о «чистом», «идеализирован-
ном» явлении. Очень часто объектом 
рассмотрения в науке выступает не ре-
альная вещь, а ее идеальный образ. Это 
объясняется тем, что реальные объекты 
и явления настолько сложны и взаимос-
вязаны, что их изучение и количествен-
ное исследование с учетом всех сторон 
и взаимодействий вызвало бы непреодо-
лимые математические трудности. Раз-
умная идеализация конкретных физиче-
ских задач является важнейшей чертой 
физики как науки. Если бы ученые не 
идеализировали их, они не смогли бы 
решить до конца ни одной. При этом 
нужно уметь оценивать отбрасываемые 
величины. Кроме того, до получения 
количественного результата желательно 
исследовать изучаемое явление качест-
венно, т. е. оценить порядок изучаемой 
величины и по возможности найти ха-
рактер решения. Очень часто упрощаю-
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щие условия и ограничения формулиру-
ются в самой задаче, но иногда присут-
ствуют в скрытом или неявном виде.

Приведем пример: «Снаряд выпу-
щен из орудия под углом α  к горизонту 
с начальной скоростью v0 . Определить 
дальность полета снаряда. Сопротивле-
нием воздуха пренебречь».

Задача поставлена. Она идеализи-
рована. В формулировке явно указа-
но одно дополнительное упрощающее 
условие – сопротивлением воздуха пре-
небречь. Однако другие упрощающие 
условия только подразумеваются: 

1) считается, что орудие расположе-
но на Земле;

2) снаряд принимается за матери-
альную точку;

3) предполагается, что вектор уско-
рения свободного падения �q  в любой 
точке траектории снаряда имеет одно  
и то же направление;

4) ускорение свободного паде-
ния на Земле считается постоянным: 
q M c= 9 8 2, / ;

5) не учитывается скорость вращения 
Земли вокруг Солнца и свободной оси.

В рассматриваемой задаче влияние 
упрощающих условий 3), 4), 5) мало, 
и ими можно пренебречь, однако они 
очень сильно упрощают задачу. Ведь 
если считать Землю шаром, то век-
тор ускорения свободного падения �q  
в различных точках траектории имеет 
неодинаковое направление (при отбра-
сывании, например, пункта 3), и сле-
довательно, задача усложняется. Чем 
больше дополнительных условий учи-
тывается, тем более сложной становит-
ся задача.

Существующие упрощающие усло-
вия разнообразны, но общим для всех 
способов идеализации задачи является 
пренебрежение несущественными или 
второстепенными связями и взаимодей-
ствиями.

В заключение отметим, что в ходе 
учебного диалога возникает особое об-
щение между студентами и преподава-
телем, в котором все участники не про-
сто проявляют те или иные знания, но 
прежде всего, высказывают собствен-
ный взгляд на возможности решения 
поставленной задачи. 
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