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инфляционных ожиданий; риск-аппетита; 

психологии и т.д. В заключение отметим, что 

потенциал наращивания инвестиционной ак-

тивности в России есть, а привлекательность 

тех или иных инвестиционных возможностей 

сильно изменчива. Скорее всего, население в 

условиях неопределенности еще больше бу-

дет стремиться к осознанному потребитель-

скому выбору и с осторожностью инвестиро-

вать в реальную экономику, а высокий про-

цент по депозитам и дальнейший рост клю-

чевой ставки может способствовать притоку 

средств на такой традиционный инструмент 

как банковские вклады. 
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Современное образование с появлени-

ем персональных компьютеров, интернета, 

мобильных телефонов, искусственного ин-

теллекта столкнулось с резко нелинейным 

возрастанием потока информации, её ради-

кальном охвате всех сторон жизни и легкой 

доступности. С одной стороны, свободное 

движение информации, распространение ин-

теллектуальной продукции и обмен идеями, 

способствует развитию творческого мышле-

ния, что востребовано во многих профессиях. 

Однако, с другой стороны, информационная 

перегрузка и сомнительные или неподтвер-

ждённые данные по разным сферам знаний 

затрудняют развитие критического мышле-

ния. 

Информационная перегрузка ведет к 

тому, что человек зачастую либо не воспри-

нимает информацию, либо воспринимает её в 

искаженном виде, либо понимание происхо-

дит с запозданием. Тогда как современному 

обществу необходимы компетентные специ-

алисты, способные быстро принимать реше-

ния. 

Для критического мышления харак-

терно построение последовательных умоза-

ключений, создание согласованных между 

собой логических моделей и принятие аргу-

ментированных решений, касающихся того, 

отклонить какое-либо суждение, согласиться 

с ним или временно отложить его рассмотре-

ние [1]. Корректное применение полученных 

знаний к конкретным ситуациям и пробле-

мам возможно, когда человек способен ста-

вить под сомнение поступающую информа-

цию [2]. 

В условиях «быстротечности» для 

каждой фундаментальной науки необходима 
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модель, согласно которой имеется ядро, 

сравнительно медленно изменяющееся со 

временем, и быстро деформирующаяся обо-

лочка [3]. 

Физика одна из немногих дисциплин, 

наряду с математикой, позволяющая создать 

благоприятные возможности для формиро-

вания целостного мировоззрения и навыка 

критического мышления у студентов при 

условии, что достаточен не только объем по-

лучаемых знаний, но и уровень понимания. 

Изменение задач преподавания влечет за со-

бой изменение в методах и формах препода-

вания дисциплины. 

Согласно [4], физика, может быть оха-

рактеризована: 1) методами, применяемыми 

в физических исследованиях, и полученными 

с их помощью результатами; 2) понятиями и 

выработанными теориями; 3) основными 

проблемами и направлениями исследований; 

4) ответвлениями физики, ведущими в дру-

гие отрасли наук и в практику.  

Физика является дисциплиной, в кото-

рой вводится язык понятий, являющийся ос-

новой технических специальных дисциплин. 

Овладение этим языком предполагает пере-

ход с одного уровня знаний на другой, а по-

этому требует усилий и последовательного 

обучения. 

Необходимо понимать, что изучение 

физики должно основываться на сочетании 

классических традиционных методик (лек-

ции, лабораторные работы, практические за-

нятия с разбором и решением задач и т.п.) с 

современными возможностями компьютер-

ных технологий (визуализация, тестирова-

ние, онлайн-лекции и т.п), которые являются 

дополнительным инструментом в освоении 

материала. 

Одной из ключевых составляющих 

усвоения материала на достаточном уровне 

является наличие межпредметных связей. В 

природе нет деления явлений на физические, 

химические или биологические - они органи-

чески взаимосвязаны. В науке и производ-

стве человек в зависимости от цели созна-

тельно разделяет или комбинирует их. В 

учебном процессе они также изучаются раз-

дельно, т.е. искусственно разрываются связи, 

нарушая не только логику предмета, но и 

время усвоения тех или иных понятий и за-

кономерностей. Изучение дисциплины с учё-

том межпредметных связей даёт целостное 

представление о структуре и организации 

материи, о качественных изменениях в физи-

ческих или химических процессах.  

В вузе междисциплинарные связи реа-

лизуются между физикой и разными специ-

альными дисциплинами (в зависимости от 

направления подготовки). Такой подход дает 

больше точек зрения и перспектив на одни и 

те же физические явления, показывает все-

общую связь явлений и их обусловленность, 

способствует развитию умений применять 

свои знания в разных ситуациях, что и фор-

мирует критическое мышление. 

Изучение физики невозможно без ре-

шения физических задач и самостоятельной 

работы, в которой студент обучается анализу 

изучаемого явления, пониманию физических 

законов, знанию формул, установлению гра-

ниц их применения. Каждый раздел физики 

кроме общих методов решения имеет свои 

специфические подходы к решению задач, 

связанные с особенностями физических яв-

лений в этом разделе. Потому изучение фи-

зики тесно сопряжено с использованием ма-

тематики, которая является важнейшим ин-

струментом физики. 

Не секрет, что одной из главных при-

чин плохого усвоения материала по физике 

является низкий уровень знаний по школь-

ной математике среди студентов первого 

курса, связанный и с системными проблема-

ми школьного образования, и с низкой моти-

вацией учащихся. Еще одна проблема обуче-

ния связана с тем, что всем людям свой-

ственны «индивидуально-своеобразные спо-

собы изучения реальности», которые опреде-

ляются когнитивными стилями, влияющими 

на выбор приоритетного способа представ-

ления информации [5]. Кроме того, инфор-

мация, преподносимая только в одной форме 

представления, может не совпадать с систе-

мой восприятия обучающегося, и тогда она 

воспринимается недостаточно полно и хуже 

усваивается [6]. 

Так, например, при решении задачи по 

физике учащимся сразу рекомендуется про-

читать условие вслух (вербальное представ-

ление), записать краткое условие (аналитиче-

ское представление), «сделать рисунок» (об-

разно-графическое представление), сообра-

зить, какими законами можно описать явле-

ние или объект, фигурирующий в задаче 

(вербальное представление), записать соот-

ветствующие формулы (аналитическое пред-

ставление) [6]. 
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Большинство физических задач как ме-

тод познания имеют абстрактный характер. 

Возможно поверхностное понимание физи-

ки, связано со сложностью у студентов опе-

рирования абстрактными понятиями (напри-

мер, «число», «материя», «энергия»), а также 

нахождения связи между ними. 

Так с первых занятий в разделе «Меха-

ника» при описании движения вводится аб-

страктное понятие «бесконечно малая вели-

чина», не являющаяся истинным числом, но 

подчиняющаяся тем же законам, что и обыч-

ные числа. Определение скорости частицы 

предполагает нахождения производной от 

кинематического закона движения. Физиче-

ский смысл производной – скорость измене-

ния одной величины (бесконечно малой) по 

отношению к другой (бесконечно малой) ре-

комендуется проиллюстрировать графиком 

зависимости перемещения от времени, где 

тангенс угла наклона прямой соответствует 

скорости частицы. При сравнении несколь-

ких графиков движения (рис.1) происходит 

анализ и включается образно-графическое 

представлениес переходом от абстрактных 

величин к конкретным соотношениям. 

 

 
Рис.1 Графики зависимости s=s(t) 

 

Если не подкреплять закономерности, 

используемые при решениях задач, конкрет-

ными примерами, то раскрытие физического 

смысла величин или понимание законов, 

вряд ли можно достичь. И тем не менее аб-

стракция входит в арсенал научной методо-

логии [7]. Физики намерено используют 

приблизительные методики для решения 

приблизительных моделей в задачах, абстра-

гируясь, т.е., сознательно не учитывая, пре-

небрегая с целью отсечь малозначительные и 

несущественные детали. 

Однако если физическим терминам, 

например, «материальная точка», «абсолют-

но твердое тело», «сила» даны точные опре-

деления, то «физический смысл» не имеет 

строгого определения. Он может относиться 

к понятию, формуле, величине или константе 

и определять их физическое содержание, от-

ражающее реалии природы. В одних случаях 

выразить его несложно, тогда как в других 

его определение затруднено или неочевидно. 

Чтобы сформулировать физический смысл 

для какой-либо физической величины, необ-

ходимо посмотреть на какой вопрос она от-

вечает или что характеризует. Например, 

скорость отвечает на вопрос: «как быстро и 

куда перемещается тело с течением време-

ни», а «масса является мерой инертности те-

ла в его поступательном движении». 

Чаще всего физический смысл неот-

рывно связан с формулами или закономерно-

стями и позволяет понимать, какие физиче-

ские явления происходят в конкретной ситу-

ации. Например, на первом уровне понима-

ния силы гравитационного взаимодействия 

физический смысл можно раскрыть, подста-

вив в закон (1) массы тел, равные 1 кг и рас-

стоянии между ними 1 м.  

𝐹 = 𝐺
𝑚1 ∙𝑚2 

𝑅2            (1). 

В этом случае сила взаимодействия 

двух тел станет равной по величине гравита-

ционной постоянной, равной G=6,6710-11 

(Нм2)/кг2. То есть проявиться гравитацион-

ные силы могут, когда взаимодействующие 

тела (или одно из них) сопоставимы с плане-

тами по массе.  

Здесь же можно использовать метод 

аналогий и продемонстрировать на примере 

другого закона – закона Кулона, с похожей 

структурой формулы, что силы электроста-

тического взаимодействия более ярко выра-

жены в действии, чем гравитационные. Для 

этого в формулу (2) необходимо подставить 

заряды в 1 Кл и единичное расстояние: 

𝐹 = 𝑘
𝑞1 ∙𝑞2 

𝑅2              (2), 

где 𝑘=9109 (Нм2)/Кл2– коэффициент про-

порциональности.  

Следующим шагом перехода от пони-

мания физического смысла можно рассмат-

ривать выстраивание логических цепочек из 

формул, теорем и законов, которые и явля-

ются основным связующим звеном в постро-

ении целостной картины научного подхода и 

критического мышления. 
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Рассмотрим одну простую логическую 

схему применения второго закона Ньютона и 

вытекающих из него формул динамики для 

частицы, находящейся в прямолинейном 

движении. 

Известно, что действие силы на части-

цу вызывает ускорение: 

�⃗� = 𝑚�⃗�             (3), 

Ускорение характеризует изменение 

скорости по времени: 

𝑎 =
𝑣−𝑣0

∆𝑡
                            (4). 

Скорость входит в формулы определе-

ния таких величин как импульс 𝑝 = 𝑚�⃗� и 

кинетическая энергия 𝐸𝑘 =
𝑚𝑣2

2
. Под дей-

ствием силы происходит изменение состоя-

ния движения тела, что отражается на вели-

чине скорости (направление исходя из 

начальных условий не меняется), значит, из-

меняется импульс тела и кинетическая энер-

гия.  

Второй закон Ньютона имеет альтер-

нативную запись – сила пропорциональна 

скорости изменения импульса тела: 

�⃗� =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
или (при �⃗�=const) �⃗� =

∆�⃗�

∆𝑡
 (5). 

А приращение кинетической энергии 

равно работе силы на участке пути: 

∆𝐸𝑘 = 𝐴                            (6), 

где 𝐴 = |�⃗�| ∙ |∆𝑠⃗⃗⃗⃗⃗|                   (7). 
Тогда действующая на частицу сила, 

вызывает ускорение (3), которое характери-

зует изменение скорости и соответствующих 

динамических характеристик (5), (6). 

Действие силы можно рассматривать 

за промежуток времени ∆𝑡(5), или на участке 

пути ∆𝑠 (7): 

𝑚�⃗� − 𝑚�⃗�0 = 𝐹 ⃗⃗⃗⃗ ∆𝑡                     (8), 
𝑚𝑣2

2
−

𝑚𝑣0
2

2
= |�⃗�| ∙ |∆𝑠|             (9). 

Полученную систему уравнений удоб-

но использовать при решении разного типа 

задач динамики точки, а установленные за-

кономерности показывают причинно-

следственные связи между действующей си-

лой и характеристиками движущейся части-

цы во времени и пространстве. 

Упражнения учат правильной поста-

новке физической задачи, применению мате-

матики для её решения, оценке приближений 

и границ применимости и являются суще-

ственным этапом в понимании и формулиро-

вании физического смысла. 

Усвоение таких основных принципов 

как законы сохранения, принципы соответ-

ствия, относительности, инвариантности и 

т.д. составляет важнейший этап в формиро-

вании мировоззрения специалиста инженер-

но-технической области. 

Курс физики в современном вузе оста-

ется одним из основных в демонстрации 

единства подхода к самым различным клас-

сам и видам явлений. Разные уровни после-

довательного обучения физике наряду с дру-

гими дисциплинами обеспечивают много-

плановость восприятия информации и разви-

тие критического мышления. 
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