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Другой важной закономерностью в развитии науки является наличие границ применимости 

физических понятий и законов на каждом этапе развития науки (т.е. каждый установленный закон 

имеет строгие границы применимости, за которыми эти знания уже неверны). Эта закономерность 

отражает одно из важнейших положений о соотношении относительной и абсолютной истины. 
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Подготовка офицеров Российской Армии – выпускников военных вузов во многом совпадает 

с подготовкой по физике в гражданских технических вузов. Типовые учебные программы по высшей 

математике и курсу общей физики созданы на основе типовых учебных программ, разработанных 

научно-методической комиссией при комитете по высшей школе. В процессе обучения используются 

учебники, пособия, сборники задач как для технических вузов, так и разработанные педагогическим 

составом училища.  

Физика является одной из фундаментальных наук, лежащих в основе развития техники и тех-

нологий военной промышленности, поэтому в решении проблем военно-прикладной направленности 

ей принадлежит ведущая роль. Разработка методов и средств реализации межпредметных связей 

между физикой и военными учебными дисциплинами является актуальной задачей. Сложность ре-

шения заключается в том, что выше названные дисциплины не является родственными и изучение их 

разделено временем. Проблема связи между фундаментальной и профессиональной компонентами 
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обучения не имеет достаточного теоретического обоснования. Не разработанность проблемы меж-

предметных связей между дисциплинами в военных вузах выражается отсутствием специальных ис-

следований, разработкой данной проблемы. 

Данная работа посвящена проблеме совершенствования методики преподавания физики в во-

енных вузах на примере Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Мар-

шала Советского Союза К.К. Рокоссовского. 

Проблема перестройки процесса обучения курса физики в военной школе связана с возник-

шим в конце ХХ в. кризисом российского естественно-научного образования. Понижения интереса к 

изучению курса физики в средней школе отразилось на качестве подготовки военных специалистов. 

Старая система образования в реальных условиях уже не годится для выполнения психолого-

педагогических и методических задач. В современных условиях главными целями курса физики яв-

ляются: – получение курсантами базовых представлений к описанию физических явлений в природе 

и технике; – развития научного мышления, самостоятельности; – расширению практических умений 

обобщенного характера. Преподавание, следуя развитию науки, должно непрерывно менять свои 

формы, ломать традиции, искать новые технологии. Однако в этом процессе необходимо проявлять 

большую осторожность. Выдвигая новые методики обучения, нужно постоянно помнить о требова-

ниях к курсантам, к их конечным знаниям. 

Система подготовки курсанта военного вуза не всегда отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к военной службе. Отсутствие гибких учебных планов, учебников и учебных посо-

бий не позволяет курсанту развиваться в полной мере. Многие учебники созданы без связи с военной 

профессией, дают лишь общие ориентиры. 

В настоящее время курсанты ДВОКУ изучают курс физики на 1-м курсе. Время, отводимое на 

изучение физики, всего 5% (216 ч) от общего бюджета времени. Курс физики не является профили-

рующим, а является базовой специальностью. Поэтому межпредметные связи физики с математикой, 

химией, технической механикой, РХБЗ и т.д. имеют векторный характер. 

Анализ знаний школьного курса физики выявил у первокурсников училища низкий уровень 

умения решать физические задачи. Большинство курсантов понимают значимость физики для их 

профессии. Они отмечают, что предмет способствует развитию мышления (26%), помогает понять 

смежные дисциплины (23%), углубляет представление о физических процессах протекающих в тех-

нике (22%). Однако курсанты отмечают, что практические занятия по решению физических задач са-

мые трудные (37%); не знают какие законы необходимо применить при решении задач (56%); с чего 

начинать решение задачи (36%). Для курсантов желательным является алгоритмический подход к 

решению задач (76%), так как он позволяет большинству из них справиться с решением типовых за-

дач. Практические занятия по решению задач нравятся лишь 11% обучающихся, в связи с отсутстви-

ем школьной базы, на которую опираются при решении задач. Лабораторные работы выбирают 53% 

обучающихся, экспериментальные задачи – 40%. Это свидетельствует о преобладании чувственно-

конкретного, а не абстрактно-логического мышления. 

Предметное содержание курса физики строится по методическому принципу одинаковой 

плотности связей между разделами (механика, статистическая физика и термодинамика, электриче-

ство и магнетизм, колебания и волны, оптика, квантовая физика). В каждый раздел курса включен 

основной материал, усвоение которого следует добиваться, не останавливаясь на частных фактах. 

Таким основным материалом для всего курса физики служат: законы сохранения (энергии, импульса. 

электрического заряда), молекулярно-кинетические и электронные представления, законы термоди-

намики, понятия массы, плотности, силы и энергии, законы Ома и Ньютона, Кулона и Ампера, явле-

ние электромагнитной индукции, волновые и квантовые свойства света, постулаты Бора, протекание 

ядерных реакций. При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации физических 
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законов формируются знания курсантов о современной научной картине мира. В содержании курса 

физики отражены теоретико-познавательные аспекты учебного материала: границы применимости 

физических теорий, роль опыта в физике как источника знаний и критерий правильности теорий, 

сведения из истории развития физики, роль физики в развитии вооружения и военной технике. 

В аспектном ракурсе курсанты с помощью физики изучают пространственно-временные фор-

мы существования материи, проблемы методологии естественнонаучного познания. В объектном ра-

курсе изучают различные уровни организации вещества: микроскопический – элементарные частицы, 

атом и атомное ядро, молекулы; макроскопический – газ, жидкость, твердое тело, плазма, четыре ти-

па взаимодействия (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое). Свойства электромагнит-

ного поля (включая оптические явления), область технических применений физики и связанные с 

этим экологические проблемы. 

В своей работе преподаватели используют межпредметные методы, которые представляют 

собой способы, соответствующие эвристическому образованию: методы смыслового видения, графи-

ческих ассоциаций, гипотез, наблюдений, сравнений, эвристических бесед и т.д. 

Какие же задачи мы ставим? Первая – мотивация. По мере увлечения предметом переходим 

ко второй задачи – научность знаний, то есть идем от простого к сложному. Третья задача – творче-

ство. Для мотивации подходят демонстрации легкие и простые. Переход к научности осуществляется 

усложнением заданий к опыту (помимо наблюдений, например, проводить расчет погрешности ре-

зультатов эксперимента, выдвинуть гипотезу, спрогнозировать результат, рассчитать результат). Это 

достигается на лабораторных и практических занятиях. Широко используются интерактивные сред-

ства обучения. Третий этап является продолжением двух, так как творчество без мотивации и науч-

ности не возможно. Здесь используются творческие задания, участие в различных викторинах и т.д. 

При изучении курса такими методами курсанты осваивают физические понятия и термины. учатся 

работать с формулами и физическим оборудованием. В процессе преподавания важно научить при-

менять основные положения науки для самостоятельного объяснения физических явлений. Выделе-

ние основного материала в каждом разделе физики помогает преподавателю обратить внимание обу-

чающихся на те вопросы, которые они должны усвоить основательно и глубоко.  

Знания – это физические суждения, подлежащие усвоению. Их выделяют при анализе содер-

жания учебного материала. Они определяют образовательные цели занятия. Все физические знания 

(понятия, законы, теории, научные факты) представляют собой факты, которых в природе нет, а со-

здаются людьми в ходе их повседневной предметно-практической деятельности. Формирование са-

мостоятельности молодого поколения – важнейшая задача преподавателей. Лишь мыслящий, творче-

ский человек способен противостоять жизненным проблемам. В заключении можно выделить следу-

ющее. Реформирование системы профессионального высшего военного образования в качестве прио-

ритетных направлений предусматривает фундаментализацию базовой подготовки как основу профес-

сионализации образования. Установление новым стандартом требования к результатам обучающихся 

вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов межпредметности 

как условия достижения высокого качества образования. 

  

 


