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ВВЕДЕНИЕ  

В последние десятилетия отмечается бурное развитие отечественной 

науки. Отсюда произошел резкий рост объема новых знаний, что 

впоследствии повлияло на роль фундаментальных наук, в том числе и на 

физику.  

На основании этого в современной педагогике образование 

выступает как учебная модель, а задача преподавателя – научить учиться. 

Отсюда можно понять, что учителю физики необходимо не только 

научиться отличать главное от второстепенного, но и понимать различия 

прикладного от фундаментального, понимать структуру науки физики. 

Так, для реализации всех этих задач сегодня невозможно пользоваться 

только стандартными методами, поскольку в этом случае обучение физике 

будет носить узкопредметный характер. Отсюда возникает потребность в 

применении инновационных моделей обучения физике и методике ее 

преподавания.  

В 2021 году Министерством Просвещения РФ инициирован 

масштабный проект по созданию на базе педагогических вузов страны 

межфакультетских технопарков [24]. Под технопарком понимается 

интеллектуальная междисциплинарная образовательная среда, избыточно-

насыщенное лабораторным оборудованием учебное пространство для 

педагогического проектирования и коллаборации студентов в целях 

приобретения ими опыта междисциплинарного и метапредметного 

конструирования [30].  

Цель педагогического технопарка заключается в том, чтобы 

поддержать инновационные разработки в области педагогической науки, 

создать необходимую базу для того, чтобы по окончании университета из 

него вышли самостоятельные, компетентные, способные к инновационным 

открытиям специалисты, будущие педагоги.  
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С помощью такой образовательной среды преподаватели смогут 

заниматься подготовкой будущих педагогов, обучая актуальным 

надпрофессиональным компетенциям: коммуникации, использованию в 

будущей профессиональной деятельности информационно-компьютерных 

технологий, работе в условиях неопределенности и быстрой смены 

условий задач. Объединяя школьников, студентов, учителей и 

преподавателей вуза самых разных направлений, технопарк позволит им 

работать в коллаборации над совместными проектами. А 

высокотехническое оборудование позволит организовать научно-

исследовательскую работу [12]. 

Среди всех типов инновационных структур педагогический 

технопарк отличается тем, что он является многофункциональным и 

решает множество разнообразных задач [37]. 

Научная актуальность избранной темы обусловлена недостаточной 

ее изученностью. На данный момент, изучая опыт работы вузов, в которых 

реализованы проекты технопарков, наблюдается ряд проблем, решением 

которых занимается профессорско-преподавательский состав и сотрудники 

технопарка. 

В некоторых педагогических вузах технопарки были открыты в 

конце 2021 года [7]. В частности, первым обладателем такой 

образовательной среды стал Чеченский государственный педагогический 

университет. Прошли работы по созданию такого технопарка и на базе 

нашего вуза. Планируется реализовывать различные проекты на этой базе, 

в том числе готовить будущих учителей физики к организации проектной 

деятельности [25]. 

Перейдем теперь к вопросу об изменениях в системе высшего 

педагогического образования. Неизбежный переход на многоуровневую 

систему подготовки, появление стандартов высшего профессионального 

образования, необходимость подготовки учителя к работе в новых 
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условиях со всей остротой поставили вопрос об изменениях в системе 

профессиональной подготовки студентов педагогических вузов [4].  

Нами выделены основные противоречия, существующие в 

современной профессиональной подготовке студентов-физиков в системе 

высшего педагогического образования. Сформулируем их.  

Первое противоречие – между необходимостью учитывать в 

профессиональной деятельности современные педагогические идеи и 

слабой методической подготовленностью учителей к такой работе.  

Второе противоречие – между необходимостью формирования 

учителя, способного осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в новых условиях, и традиционной системой методической 

подготовки студентов высших педагогических учебных заведений.  

Третье противоречие – между потребностью в модернизации 

существующей системы методической подготовки студентов-физиков 

педагогических вузов и недостаточной разработанностью научной базы 

для ее реализации.  

Четвертое противоречие – между приоритетным значением 

методической работы в осуществлении профессиональной деятельности 

современного учителя и недооценкой значимости методической 

подготовки в педагогическом вузе. Мы можем предположить, что 

недооценка преподавателями-предметниками значимости педагогического 

аспекта своей профессиональной деятельности не позволяет им полностью 

реализовать свой личностный потенциал в деле формирования предметных 

компетенций. 

Мы связываем наличие отмеченных противоречий с тем, что в 

настоящее время недостаточно разработаны теоретические основы 

методической подготовки студентов физиков педагогических вузов с 

учетом современных условий профессиональной деятельности учителя 

физики.  
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Таким образом, назрела необходимость серьезного научного 

исследования по проблеме методической подготовки студентов-физиков в 

условиях вариативности системы высшего педагогического образования. В 

ходе этого исследования необходимо ответить на ряд вопросов. Наиболее 

важными из них являются следующие вопросы:  

1. Какие дополнительные профессиональные требования должны 

быть предъявлены к учителю физики на современном этапе?  

2. Что собой представляет современная теория и методика обучения 

физике как наука и как учебный предмет педагогического вуза?  

3. Обеспечивает ли существующая система методической 

подготовки формирование учителя физики, отвечающего новым 

требованиям?  

4. Какой должна быть методическая подготовка студентов-физиков в 

условиях вариативности системы высшего педагогического образования?  

Стоит отметить, что мы понимаем под словами «вариативность 

системы высшего педагогического образования». Как отмечает 

Министерство образования и науки Российской Федерации, на данный 

момент исторически в России сложилась система высшего 

профессионального образования, которая состоит из двух образовательных 

подсистем. Первая подсистема включает непрерывную подготовку 

дипломированных специалистов по 500 специальностям со сроком 

обучения, как правило, 5 лет. Вторая подсистема обеспечивает реализацию 

образовательных программ по ступеням высшего профессионального 

образования с присвоением выпускнику степени (квалификации) 

бакалавра (срок обучения – 4 года) и магистра (срок обучения – 2 года) по 

120 направлениям подготовки.  

В связи с этим мы и можем говорить о вариативности современной 

системы высшего (в том числе и педагогического) образования. Такую 

вариативность представляет в том числе внедрение новых 

образовательных технологий, а также особой предметно-пространственной 
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среды, которую и представляют технопарки педагогических компетенций, 

открываемые в педагогических вузах страны. 

Объект: образовательный процесс в межфакультетском технопарке 

педагогических компетенций. 

Предмет: методическая подготовка будущего учителя физики с 

использованием образовательной среды межфакультетского технопарка. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ и 

обоснование эффективности использования образовательной среды 

технопарка в подготовке будущего учителя физики. 

Задачи: 

1. Рассмотреть подходы к методической подготовке будущих 

учителей физики с использованием инновационных технологий; 

2. Провести анализ возможностей использования образовательной 

среды межфакультетского технопарка; 

3. Разработать основные подходы, методы и приемы в подготовке 

будущего учителя физики с использованием образовательной среды 

технопарка; 

4. Разработать задания методического характера в качестве 

дополнения к описаниям работ, выполняемых студентами-бакалаврами на 

базе технопарка.  

Практическая значимость работы состоит в разработке заданий 

методической направленности и заданий на основе кейс-технологии и 

коворкинга, выполнение которых позволит улучшить динамику 

профессионального развития будущего учителя физики.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимость серьезного научного исследования по 

проблеме методической подготовки студентов физиков обусловлена 

тенденцией повышения значимости подготовки будущих учителей физики 

в методическом плане, разработкой инновационных технологий обучения 

студентов, нуждаемостью в качественном росте и развитии педагогов. 
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2. Чтобы осуществлять методическую подготовку студентов 

педагогических вузов, необходимо особое внимание уделить проблеме, 

связанной с формированием понятий с использованием инновационных 

технологий. Одним их новых инновационных средств обучения в 

педагогическом вузе может стать межфакультетский Технопарк 

педагогических компетенций. Именно в условиях педагогического 

технопарка будущие педагоги смогут в полной мере овладеть всеми 

инновационными технологиями и с успехом применять их в своей 

будущей деятельности в роли педагога. 

3. Использование образовательной среды межфакультетского 

технопарка будет значима в подготовке будущего учителя-предметника и у 

студентов будут формироваться универсальные и профессиональные 

компетенции. 

4. Задания методической направленности с профессиональным 

контекстом являются одним из эффективных средств подготовки будущих 

учителей физики к педагогической деятельности. А также кейс-технологии 

в рамках коворкинга могут выработать у студентов навык решения 

практических задач. И применение такого подхода может послужить 

эффективным методом при работе в технопарке для становления будущего 

учителя физики.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

1.1 Основные подходы к методической подготовке учителей физики  

Общая система подготовки педагогических кадров включает в себя 

много частей. Одной из них является методическая подготовка учителей-

предметников. Также она и является завершающим этапом в 

профессиональной подготовке будущего педагога по своему направлению. 

Она характеризуется тем, что для нее свойственно не только освоение на 

глубоком уровне предметных, но и психолого-педагогических наук [33]. 

Так, на сегодняшний день теоретический анализ методической 

подготовки педагогов нуждается в том, чтобы переосмыслить весь тот 

опыт теории и практики, который бы накоплен годами педагогами, 

преподающими физику [40]. 

Для того чтобы осуществлять процесс по формированию 

методической подготовки будущих учителей физики необходимо 

руководствоваться следующими задачами: 

– определить точную структуру организации работы по 

формированию методической подготовки учителя физики; 

– разработать такие средства, формы и методы содержания, 

благодаря которым процесс по формированию методической подготовки 

педагога по физике будет являться продуктивным; 

– разработать перспективные задачи по формированию 

методической подготовки учителей, преподающих физику. 

Ниже рассмотрим способы, благодаря которым происходит процесс 

формирования методической подготовки учителей физики. При этом 

важно отметить, что осуществляется он на основе методического подхода: 

– внесение изменений в содержание методических курсов для 

учителей-предметников; 
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– адаптация курсов к культурно-просветительским изменениям в 

обществе; 

– использование новейших разработок в процессе образования и 

воспитания; 

– повышение продуктивности педагогической практики; 

– разработка методики по выполнению завершительной 

квалификационной работы через направление учащихся к исследованиям. 

При этом характер исследований должен быть творческим [29]. 

Если обобщить все аспекты методики преподавания физики в 

образовательных учреждениях, то можно понять, что они содержатся в 

учебных пособиях, учебниках, которые разработали знаменитые 

отечетсвенные методисты С. Е. Каменецкий, А. В. Усова, А. И. Бугаев, 

Э. Е. Эвенчик, А. В. Перышкин, Н. С. Пурышева и др. 

Таким образом, стоит отметить, что наполненная практическим и 

научным потенциалом литература по методике преподавания физики 

ориентирована на то, как преподавать физику в средних учебных 

заведениях. Так как это в большей части школьная методика, в приоритете 

которой стоит ответ на вопрос: как и чему учить, как воздействовать на 

учеников, чтобы осуществлять их развитие и воспитание с помощью курса 

физики. В том случае, когда педагог по физике будет признавать ценность 

и значимость своего предмета, тогда и произойдут существенные 

изменения в методики. На данный момент явно имеется проблема 

вузовской методики, так как именно этот вопрос освещен исследователям 

мало. Так, можно найти ограниченное количество кандидатских 

диссертаций, которые направлены были бы на изучение особенностей 

обучения физики в вузе. 

Тенденция повышения значимости подготовки будущих учителей 

физики в методическом плане, разработка инновационных технологий 

обучения студентов, нуждаемость в качественном росте и развитии 

педагогов приводит к тому, что вопрос изучения методики преподавания 
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физики в вузах нуждается в особом внимании и должен быть рассмотрен 

гораздо шире. Должно произойти это по причине того, что процесс 

обучения должен меняться, равно как и меняются особенности студентов. 

Для нашего исследования основное понятие – «методическая 

подготовка». 

Так, если обратиться к педагогике и методике преподавания, то 

термин «методическая подготовка» практически не описывается, даже 

несмотря на то, что большинство исследователей в этих областях 

применяют его в свои трудах. 

Например, О. А. Абдуллина в своей работе пишет о том, что 

методическая подготовка – часть педагогической подготовки, но только та, 

которая основывается на том, чтобы изучать частные методики. Для 

учителей физики – это методика преподавания физики [1]. 

А. Б. Варнавских говорит о том, что методическая подготовка 

студентов педагогических колледжей и вузов должна быть реализована в 

полном объеме. При этом она подробно объясняет из чего должна быть 

составлена такая подготовка для тех, кто проходит обучение на физико-

математическом факультете [8]. 

З. Н Кудебаева и З. И. Еремина утверждают, что методическая 

подготовка должна исходить из методики преподавания конкретного 

предмета, в нашем случае это физика, и реализоваться через специальный 

курс. 

К. Б. Есипович в своих трудах указывает на то, что для методической 

подготовки свойственна системность по отношению к подготовке педагога 

в целом, то есть такой вид подготовки должен быть реализован неотрывно 

от других видов подготовки педагогов. Она также говорит о том, что в 

каждом курсе должен быть в обязательном порядке проработан вопрос об 

элементах профессиональной активности.  

Полностью соглашается с предыдущим автором и С. Е. Дурнев, 

который пишет о том, что методическая подготовка должна иметь своей 
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целью формирование у будущих педагогов определенного представления о 

том, каким образом обучать детей своему предмету и как в целом вести 

педагогическую работу. 

В. Н. Ретюнский, Т. В. Амельченко, Г. Д. Урастаева, А. В. Петров в 

своих трудах указывают на то, что в работе по обучению будущих 

педагогов должно быть единство, состоящее из педагогической, 

психологической и методической подготовки. При этом последняя должна 

являться центральным звеном в системе профессиональной подготовки 

студентов, получающих педагогическое образование.  

Л. М. Панчешникова говорит, что для усовершенствования 

методической подготовки студентов необходимо смотреть на этот вопрос 

межпредметно. То есть не стоит ограничиваться лишь рамками того 

предмета, который будут преподавать студенты после окончания вуза, 

нужно осознавать, что вся методика преподавания одного предмета имеет 

тесную связь с методиками преподавания остальных вузовских дисциплин. 

Общая и методическая подготовка по своему направлению – вот как 

объясняет понятие «методическая подготовка» исследователь в области 

педагогики и методики обучения физике А. В. Усова [40].  

Также важно отметить, что большая часть авторов считает, что 

одной из самых важных частей профессиональной подготовки будущих 

педагогов является именно методическая подготовка. Так, они говорят о 

том, что вся профессиональная подготовка есть единый процесс по 

формированию методических, педагогических, психологический и общих 

знаний, умений и навыков. Сюда можно отнести имена таких 

исследователей, как Ф. Н. Гоноболин, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, 

В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др. 

Так, в связи с тем, что актуальна и по сей день проблема 

оптимизации обучения, то такой знаменитый педагог, как Ю. К. Бабанский 

в своих трудах описывает новое понятие – «специальная научно-

методическая подготовка педагога» [3]. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 
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Также была разработана структура профессиограммы учителя, где 

подробно описан тот раздел, который обосновывает и подробно разъясняет 

это понятие. При этом раздел так и называется – «Содержание 

методической подготовки по специальности». Стоит обратить внимание на 

то, что данный раздел В. А. Сластенин описывал, взяв в качестве примера 

подготовку в плане методики учителей биологии и физики [35]. 

В. И. Земцова дала свое определение понятию методической 

подготовки. Она говорит о том, что это важнейшая часть 

профессионального обучения педагогов, которая состоит из непрерывного 

управляемого процесса, направленного на формирование у молодых 

педагогов готовности осуществлять методическую деятельность. При этом 

данный процесс имеет интеграционное свойство касательно 

профессиональной подготовки в целом. Данное понимание методической 

подготовки мы берем за основу в своей работе [16]. 

Таким образом, можно выделить, что методическая подготовка – 

процесс, являющийся управляемым и непрерывным, направленный на 

подготовку будущих учителей физики к тому, чтобы осуществлять 

развитие, воспитание и обучение школьников с использованием средств 

учебного курса «Физика». 

Нами были рассмотрены статьи из сборников, написанные ведущими 

методистами. Среди них мы выделили две, на наш взгляд, самые важные в 

вопросах методики. Это статья С. Е. Каменецкого «Новое в подходе к 

содержанию программы курса «Теория и методика обучения физике», 

которая была составлена в 2006 году и опубликована в журнале «Наука и 

Школа» под номером 2 [17]. Также интерес возник и к работе 

А. В. Усовой. Ее статья посвящена программам и учебникам физики и 

опубликована в том же журнале [38]. 

Далее кратко опишем содержание этих научных работ и сделаем 

соответствующие выводу касательно рассматриваемой нами проблемы. 

Также стоит обратить внимание на то, что в статье С. Е. Каменецкого 
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прослеживается призыв к дискуссии относительно вопросов, которые он 

рассматривал [17]. 

Так, указанная статья направлена на то, чтобы донести до читателя 

необходимость изменения курса преподавания методики обучения физике. 

С. Е. Каменецкий обосновывает это тем, что произошел переход от 

единообразного преподавания, где ранее педагоги по одному принципу 

вели уроки, к многообразию в преподавании к современной школе, для 

которой характерно то, что в ней много самых разных видов учебной 

деятельности, много разнообразных учебных заведений и существует 

возможность самому педагогу выбирать программу, по которой он будет 

работать и учебные пособия к ней. Также появилась и возможность 

учителям самостоятельно составлять планирование своей работы и 

разрабатывать программу. И поэтому, как считает автор, курс «Теория и 

методика обучения физике» должна быть пересмотрена полностью, а 

также обязательно необходимо внести изменения в учебный процесс 

педагогических вузов. В особенности должна быть пересмотрена часть 

методики, в которой описывается методика изучения отдельных разделов 

курса «Физика» [17]. 

А. В. Усова в свое время достаточно серьезно изучала проблему 

резкого спада качества образования в российских школах. Она писала о 

том, что в отечественной школе и дореволюционной гимназии действовали 

одни и те же пособия, учебники, программы. И с помощью этих средств 

учились все дети нашей страны. Более того, такие учебники переводили на 

разные языки и отправляли в другие страны для того, чтобы по ним 

учились и другие дети. Сюда она относит такие учебники, как 

А. В. Перышкина, И. И. Соколова, Г. И. Фалеева, так как именно 

разработки этих авторов на то время были признаны самыми 

эффективными [38]. 

При этом автор отмечает и то, что в тот момент, когда к обучению 

был единый подход, любой ребенок при переезде и переходе в новую 
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школу мог быстро включиться в учебный процесс. Сегодня же, по ее 

мнению, в разных школах даже одного города в одном и том же классе 

обучают абсолютно по разным учебникам. И в этом случае при переезде 

ребенок вдруг понимает, что учиться в новой школе ему трудно, поскольку 

обучение здесь ведется по другой программе и по другому учебнику. 

Обосновывает автор это тем, что школам на сегодняшний день дано много 

свободы в плане выбора программ и учебников. И на основании этого 

А. В. Усова в своей статье пишет, что необходимо всему обществу 

выразить свое истинное отношение к тому «хаосу», который сегодня 

происходит в школах [38].  

Также автор говорит о том, что если государству необходимо, чтобы 

качество образования выросло, то нужно вновь пересмотреть задачи 

школы, делая упор уже на современные требования. Более того, она 

утверждает, что нужно менять содержание предметов, внедрять новые 

методы и формы обучения, использовать результаты научных 

исследователей. Самое важное, по мнению А. В. Усовой – необходимость 

переработки школьных учебников и возвышение роли обучения в плане 

духовного воспитания обучающихся. А. В. Усова говорит о том, что для 

любого предмета должен быть только один учебник и одна программа, 

которая будет единой для всех школ страны. А для того, чтобы создать 

такую программу и учебник необходимо глубоко изучить вопросы 

методики и прийти к общему мнению [38]. От себя отметим, что введение 

Федеральных образовательных программ на уровне общего образования в 

2023 году должно снять указанную проблему. 

Так, если более детально провести анализ статей, представленных 

нами в настоящей работе, то можно понять, что все они имеют своей 

целью указать на то, каким образом работать современному учителю, а 

также то, как реализовать подготовку будущих педагогов в плане методики 

преподавания в современных условиях.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26 



16 

Но, прежде чем переходить к рассмотрению конкретных проблем, 

поставленных в нашей работе, необходимо дать ответ на следующий 

вопрос: «Какие изменения коснулись системы образования в современном 

обществе?» Так, к началу ХХI века, т.е. более 20 лет назад, появились 

следующие тенденции образования: 

– возникли новые образовательные учреждения, такие как колледж, 

лицей, гимназия; 

– для каждого учебного предмета появились свои стандарты, в 

которых прописаны требования к уровню образовательной подготовки 

школьников; 

– обязательной частью процесса образования стала информатизация; 

– учитель приобрел прав на самостоятельный, свободный выбор 

программы и учебников по своему предмету; 

– обучение стало личностно-ориентированным; 

– начался постепенный переход обычного обучения в старших 

классах на профильное; 

– появился новый единый государственный экзамен с новой формой 

сдачи и контроля. 

Мы считаем, что такие изменения позволяют судить о том, что 

образование претерпело серьезную модернизацию или реорганизацию. 

Более того, за истекшие годы с начала нынешнего века мы видим, как 

информатизация превратилась в цифровизацию, настолько глубоко ИКТ 

вошли во все сферы нашей жизни, школьники поголовно пользуются 

различными гаджетами, разрабатываются цифровые образовательные 

ресурсы и электронные формы учебников, что приводит к появлению 

новых тенденций и новаций в образовании. 

Одновременно с этим стоит сказать о том, что те изменения, которые 

происходят в системе образования неоднозначны. Так, установление 

ложных понятий гуманитаризации и гуманизации образования привели к 

тому, что конкретно в физико-математическом школьном образовании 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26 



17 

появились серьезные трудности. Так, из школьной программы убрали 

астрономию. При этом еще в 2017 году этот курс был введен как 

обязательный для изучения на базовом уровне в старшей школе (впрочем, 

введение ФОП СОО снова отменяет изучение этой науки в виде 

отдельного учебного предмета). Также отмечается и уменьшение 

количества часов, отведенных предмету «Физика». Отсюда последовал тот 

факт, что физика как самостоятельный учебный предмет и вовсе исчезла из 

программ обучения в тех классах, которые не являются профильными. 

Одновременно с этим возникает проблема недостаточного 

финансирования образовательных учреждений среднего образования, что 

также сказывается на материально-технической базе кабинетов физики. 

Особое внимание следует уделить также и вопросу свободы выбора 

педагогами учебных программ и учебно-методического комплекса. 

Является ли такое нововведение положительным или отрицательным? 

Для этого вновь обратимся к статьям, описанным нами выше. Так, из 

содержания данных статей понятно, что каждый автор освещает свое 

мнение касательно этого вопроса. С. Е. Каменецкий, в свою очередь, 

утверждает о том, что на основании введения свободы выбора программ и 

учебников задачей системы образования теперь является то, чтобы 

выпускники вузов смогли самостоятельно создавать и планировать 

процесс преподавания, выбирать разделы и соответствующие им темы 

[17]. При этом А. В. Усова представляет резко отличающуюся точку 

зрения на этот вопрос. Так, она говорит о том, что унификация программ и 

учебников – прекрасное начало для того, чтобы все могли получать 

достойное образование. Свободу выбора она видит как некий хаос, 

который несет негативную тенденцию в образование, разрушает его и 

снижает качество [38]. Истина, традиционно, лежит где-то посередине. 

Таким образом становится понятно, что российская школа стала 

совсем другой. Если обратиться к закону «Об образовании в Российской 
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Федерации» [26], то можно ознакомиться со следующими принципами 

образования: 

– «гуманистический характер образования; 

– приоритет общечеловеческих ценностей; 

– свобода развития личности; 

– адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся».  

Так, произошли изменения и в подходе к обучению. Теперь учителя 

ориентируются не на среднего ученика, а обращают внимание на личность 

каждого школьника и его потенциал. И именно поэтому обучение стало 

базироваться на личностно-ориентированном подходе. Отсюда, по нашему 

мнению, за счет того, что учителям предоставлена свобода в выборе 

учебников и программ появляется возможность осуществлять творческий 

подход к преподаванию, брать во внимание индивидуальные особенности 

личности каждого школьника, школы и возможности, и особенности самих 

педагогов. Но важно понимать, что положительный эффект от этого будет 

только тогда, когда выбор программы и учебника будет целесообразным и 

осознанным. Так, при обучении будущих педагогов в вузах их нужно 

готовить к такому выбору, и реализовать эту подготовку в ходе 

методической подготовки и производственных педагогических практик. 

Более того, на местах должно быть представлено это многообразие выбора, 

который позволит педагогу серьезно подойти к вопросу и сделать 

правильный выбор.  

Но, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что в большей части 

регионов такой выбор предоставлен быть не может. Именно поэтому 

значительная часть российских педагогов работают по тем программам, 

которые им даны и не могут, даже при всем своем желании, выбрать 

подходящие, более эффективные, на их взгляд, учебники. Только часть 

учителей настоятельно добивается того, чтобы работать по другому 
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учебнику. Соответственно, тогда невозможен переход ученика от одной 

программы к другой, о чем и говорила в своей работе А. В. Усова [41].  

Ранее уже упоминалось, что основное понятие для нашей 

исследовательской работы – «методическая подготовка». Мы столкнулись 

с тем, что чаще всего происходит то, что данное понятие сужается только 

лишь к изучению частных методик, то есть касательно физики это понятие 

определяется лишь методической подготовкой студентов по дисциплине 

«Теория и методика преподавания физики».  

Более общее понимание рассматриваемого нами определения 

представляет В. И. Земцова. Она является первой из тех, кто завел разговор 

о современной методике и разработала соответствующий понятийный 

аппарат, благодаря которому появилась возможность описать 

методическую подготовку будущих педагогов и методическую 

деятельность учителей, преподающих физику в школе. Так, она пишет о 

том, что «Методическая подготовка – это наиболее существенная часть 

профессиональной подготовки учителя, представляющая собой 

непрерывный управляемый процесс формирования готовности к 

методической деятельности (методической готовности) и обладающая 

интеграционным свойством по отношению к профессиональной 

подготовке как к целому» [16].  

После чего В. И. Земцова также дополняет свое понятие тем, что 

интеграционное свойство, присущее методической подготовке дает 

возможность определять ее как специфическую систему, которая 

связывает и объединяет базовые навыки и знания, которые будущие 

педагоги приобрели во время изучения дисциплин учебного плана, а также 

частично осуществили при прохождении производственной практики в 

школах.  

И. Л. Беленок в своих трудах пишет о том, что требования к 

профессиональной подготовке будущих педагогов должны быть 

составлены на разных языках, при этом им необходимо проводить через 
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систему тех умений, навыков и знаний, которые важны для осуществления 

педагогической деятельности, а также через систему профессиональных 

задач. Последние два подхода имеют между собой тесную связь, так как их 

профессиональная цель может представлять из себя серьезный элемент 

профессиональной деятельности, а решение такой задачи подразумевает 

под собой выполнения определенных операций и действий [6]. 

Классическая подготовка учителей состояла в том, что она была 

ориентирована на модель педагога, для которого целью является донести 

до учеников конкретный объем знаний. Но этот подход ориентирован на 

то, чтоб учитель получил лишь определенный набор знаний и умений для 

своей деятельности, отсюда его принято называть условно 

профессиографическим.  

Сегодня же ведущие исследователи говорят о том, что для того, 

чтобы реализовать все требования к профессиональной подготовке 

будущих педагогов необходимо смотреть гораздо шире, а не только 

перечислять список необходимых умений и знаний. 

Так, деятельностный подход базируется на психологической теории 

деятельности, согласно которой все психические процессы 

активизируются в деятельности, одновременно развиваясь в момент ее 

выполнения. Иными словами, можно утверждать следующее – только в 

процессе деятельности может происходить развитие всех качеств человека 

и формирование психики. 

Так, И. Л. Беленок пишет о том, что в значительной части 

педагогических и психологических работ можно выявить недостаточность 

деятельностного подхода, отсюда возникает проблема в решении 

педагогических задач, обосновывается это тем, что данный подход 

разграничивает деятельность и личность, делает упор на целеполагание, на 

функции обратной связи. Данный подход целесообразно использовать в 

контексте с личностным и индивидуальным [6].  
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Один из вариантов – задачный подход к подготовке будущих 

педагогов. По мнению И. Л. Беленока, основная задача данного подхода 

состоит в том, что содержание предметов представляется в качестве 

совокупности задач, то есть своеобразной системы заданий, а процесс 

изучения данного содержания понимается как процесс деятельности по 

решению задач [6].  

При этом саму профессиональную деятельность в этом плане видят, 

как практическую деятельность, направленную на решение разнообразных 

проблем и задач, для которых характерен свой собственный продукт 

(предмет или процесс), который был создан специфическими, 

индивидуальными средствами и методами. И тогда содержание обучения 

раскрывается только через систему типовых задач профессии. 

Профессиональная деятельность при этом рассматривается как род 

практической деятельности по решению разного рода задач и проблем, 

имеющий свой особый продукт (процесс или предмет), произведенный 

своими особыми методами и средствами, а содержание обучения 

раскрывается через систему типовых профессиональных задач.  

За последние годы возрос интерес к применению компетентностного 

подхода к профессиональной подготовке будущих педагогов, 

обучающихся в педагогических вузах. Отсюда основными понятиями 

являются «компетенция» и «компетентность». По данному вопросу 

действуют три точки зрения. Рассмотрим каждую из них. 

Первая точка зрения основана на том, что представленные понятия 

являются синонимами и их нельзя разграничивать между собой. 

Вторая точка зрения – компетентность в виде наборе определенных 

компетенций.  

Третья точка зрения является самой востребованной на сегодняшний 

день. Так, рассмотрим более подробное понимание этой точки зрения, 

описанное в трудах А. В. Хуторского [46] относительно учащегося: 

«Компетенция – отчужденное, наперед заданное социальное требование 
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(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для 

качественной продуктивной деятельности в определенной сфере».  

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности.  

Компетентность – уже состоявшееся личностное качество 

(совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. Компетенции предлагаются ученикам для овладения, 

формирования у них соответствующих компетентностей» [46].  

Еще один исследователь – Г. К. Селевко – пишет о том, что 

компетентность – достаточно широкое понятие, чем умение, навык, 

знание, так как оно содержит в себе не только операционально-

технологическую и когнитивные составляющие, но и этическую, 

поведенческую, когнитивную, социальную и мотивационную 

составляющие [34].  

Так, для того чтобы педагог овладел компетентностью он должен 

быть ментально организован, у него должен определяться высокий уровень 

интеллектуального развития (сюда относится критическое мышление, 

абстрактное мышление, самооценка, саморефлексия, определение своей 

личной позиции). 

Что касается подготовки будущих педагогов в вузах, то здесь 

целесообразно применять такое понятие, как «педагогическая 

компетентность». Так, А. К. Маркова пишет о том, что педагогическая 

компетентность – способность и готовность учителей решать 

разнообразные профессиональные задачи [23].  

В. А. Адольф в своих трудах пишет о том, что профессиональная 

педагогическая компетентность есть своего рода обобщенное образование 

личности, которое состоит из высокого уровня практической, 

методической, теоретико-методологической, психолого-педагогической 

подготовки. Также он утверждает, что профессиональная компетентность 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26 



23 

учителей в любом случае выступает в качестве средства, благодаря 

которому сознательно решаются профессиональные задачи. А также она 

выступает своего рода критерием становления педагога в качестве 

профессионала в своей сфере [2].  

В. А. Адольф признает, что именно на владении технологией 

педагогического труда, эмоционально-ценностном отношении к своей 

деятельности, фундаментальном научном образовании и основывается 

профессиональная компетентность. За счет этого можно выявить степень 

готовности педагога к самореализации, к творческому подходу в решении 

культурно-образовательных задач [2].  

Сегодня в научном обществе появилось и устоялось мнение о том, 

что для того, чтобы реализовывать профессиональную подготовку 

будущих педагогов в вузах необходимо сочетать разные подходы. Так, 

нами были сформулированы положения, которые будут являться основой 

для системы методической подготовки студентов педагогических вузов, 

проходящих профессиональную подготовку по физике: 

1. Методическая подготовка будущих учителей физики должна 

быть направлена на то, чтобы выпустить квалифицированного, 

творческого преподавателя, который может эффективно работать в 

условиях современной школы, который может пользоваться 

разнообразными инновационными методами и приемами обучения, 

который стремится к тому, чтобы постоянно развиваться; 

2. Подготовку будущих учителей, преподающих физику, 

необходимо проводить с учетом индивидуальных особенностей и на 

основании личностно-ориентированного, системного, компетентностного 

подходов. При этом важно принимать во внимание современные 

изменения в области образования; 

3. Методические знания, умения и навыки входят в содержание 

высшего педагогического образования и являются важнейшим и 

определяющим компонентом готовности студентов-физиков к 
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профессиональной деятельности в современных условиях. Поэтому 

методическая подготовка представляет собой подсистему системы 

профессиональной подготовки студентов-физиков педагогических вузов.  

4. Методическая подготовка студентов-физиков в системе 

высшего педагогического образования должна базироваться на 

фундаментальной предметной подготовке и активно использовать знания и 

умения, полученные студентами при изучении психолого-педагогических 

дисциплин.  

5. Методическая подготовка студентов-физиков в условиях 

вариативности системы высшего педагогического образования должна 

основываться на научно обоснованном отборе содержания, технологий, 

методов и приемов обучения с учетом задач профессиональной 

подготовки, решаемых на каждом уровне.  

6. В целях активизации учебной деятельности студентов-физиков 

в процессе методической подготовки в педагогическом вузе необходимо 

широкое использование всех возможностей рейтинговой технологии.  

7. Теория и методика обучения физике является центральным 

звеном всей методической подготовки студентов-физиков в системе 

высшего профессионального образования.  

8. Необходимым условием эффективной методической 

подготовки студентов-физиков педагогических вузов должна стать 

творческая, профессионально ориентированная самостоятельная работа 

под руководством преподавателя, организуемая на основе системы 

заданий, разработанных для каждой методической дисциплины.  

9. Методическая подготовка студентов-физиков представляет 

собой непрерывный процесс, включающий в себя не только высшее 

профессиональное образование, но и послевузовскую подготовку. 

Методическая подготовка на этапе постдипломного образования должна 

осуществляться с учетом стажа и опыта работы, квалификации и 

профессиональных запросов учителей в рамках специально 
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организованной системы, целью функционирования которой является 

развитие профессионализма педагога.  

10. Для успешной реализации системы методической подготовки 

студентов-физиков необходимы специальная подготовка преподавателей 

высших педагогических учебных заведений и наличие разработанных 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам методического 

цикла» [2]. 

1.2 Методическая подготовка бакалавров педагогического 

образования 

Современный мир – это очень динамичное общество, постоянно 

меняющееся в различных областях. В частности, в правовой сфере. 

Поэтому современным людям нужно постоянно адаптироваться к 

различным изменениям в законодательстве, а также иметь 

психологическую готовность. В работе педагогов это качество особо 

актуальное, так как поведение учителя – пример для обучающихся. 

Поведение учителя должно соответствовать действующим правовым 

нормам в данный момент. Именно поэтому правовой компонент 

педагогического образования приобретает особую актуальность. 

Обязательные требования по правовой подготовке педагога 

содержатся в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» [42]. 

Статья 48 Закона об образовании устанавливает обязанность 

педагогических работников «соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики» [26]. 

Профессиональный стандарт педагога, принятый в 2013 году и 

вступивший в силу с 1 января 2017 года, в свою очередь, устанавливает 
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необходимость наличия у педагога знания следующих правовых 

источников в сфере образования: 

 законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 основы законодательства о правах ребенка и трудового 

законодательства. 

Статья 11 Закона об образовании гласит, что требования к 

реализации основных образовательных программ высшего образования (в 

том числе, педагогического) устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

В связи с этим, считаем интересным проследить направление 

развития требований, предъявляемых государством к уровню правовой 

грамотности и компетентности выпускников педагогических вузов за 

последние 10 лет. 

В 2009 году Министерством образования и науки Российской 

Федерации был принят Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование 

(квалификация (степень) «бакалавр»)», относившийся к государственным 

образовательным стандартам 2 поколения (ГОС-2). Он ставил перед 

высшими учебными заведениями задачи по формированию следующей 

правовой компетенции у студентов педагогических вузов – способность и 

готовность «использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13)» [42]. 
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В 2011 году был принят вариант данного Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, устанавливающий возможность 5-

летнего срока обучения для некоторых профилей данного направления 

подготовки. Здесь правовая компетенция была сохранена без 

изменений [42]. 

В 2015-2016 годах в правовом обеспечении стандартов 

педагогического образования произошло знаменательное событие. В этот 

промежуток времени Министерство образования и науки Российской 

Федерации разработало новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования 3+ (ФГОС ВО 3+). По 

нашему мнению, главным нововведением и особенностью данной 

реформы стало разделение направлений подготовки в области 

педагогического образования. Появилось два отдельных государственных 

стандарта педагогического образования уровня бакалавриата. Сначала, в 

декабре 2015 года, был принят Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата)». Затем, в феврале 2016, появился Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки (уровень бакалавриата)». Также изменилось 

название данной ступени образования – вместо «высшего 

профессионального образования» появилось «высшее образование». 

Вышеупомянутые стандарты ввели новые требования, 

предъявляемые к правовой подготовке студентов педагогических вузов и 

направлений подготовки. Согласно ФГОС ВО 3+ по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки (уровень бакалавриата)», «выпускник, освоивший программу 

бакалавриата» должен обладать следующими правовыми компетенциями – 
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«способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7)», «готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-

4)» и «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК- 1)» [42]. Требования к правовой подготовке учащихся, 

содержащиеся в ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) были полностью 

аналогичны требованиям стандарта по направлению подготовки 44.03.05 

[42]. Приѐм студентов на обучение в соответствии с вышеуказанными 

образовательными стандартами, был прекращѐн в 2018 календарном году. 

В феврале 2018 года Министерство образования и науки Российской 

Федерации приняло новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС ВО) поколения 3++, которые 

действуют на сегодняшний день. Среди прочих, были утверждены новые 

стандарты высшего педагогического образования уровня бакалавриата – 

по направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). В 

данных стандартах среди прочих общепрофессиональных компетенций, 

которые должны быть сформированы у выпускника педагогического вуза, 

указаны правовые и этические основы профессиональной деятельности 

(ОПК-1). Результатом формирования данной компетенции должна стать 

способность человека «осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики» [42].  

Теперь давайте сравним правовой компонент всех вышеупомянутых 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

050100 «Педагогическое образование (квалификация (степень) 
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«бакалавр»)» (ГОС 2). Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы 5 лет. Период действия с 27.05.2010 г. до 

13.01.2016 г. Формируемой правовой компетенцией является способность 

и готовность выпускника «использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-13)».  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (уровень 

бакалавриата)». Период действия с 14.01.2016 г. до 26.03.2018 г. 

Формируемыми правовыми компетенциями являются способность 

«использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(OK-7)»; готовность «к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4)»; готовность 

«реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1)». 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

Период действия с 27.03.2018 г. По настоящее время. Формируемой 

правовой компетенцией является (ОПК-1) способность выпускника 

«осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики». 

Таким образом, как видно из написанного выше, правовой 

компонент педагогического образования претерпел одно существенное 

изменение. Если в 2011 году основной целью правового образования 

будущих педагогов было формирование у них способности использовать 

правовые документы в своей деятельности, то теперь, педагогические вузы 

обязаны выстраивать правовое образование обучающихся с учѐтом норм 

профессиональной этики. При этом действующий Федеральный 
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государственный образовательный стандарт педагогического образования 

ещѐ раз подтверждает актуальность обучения студентов действующим 

нормам образовательного законодательства.  

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) направленность (профиль) Физика. Математика, 

приведены в приложении к ФГОС-3++. Профессиональный стандарт, 

соответствующий профессиональной деятельности выпускников, на 

основе которых сформированы профессиональные компетенции, 

установленные программой бакалавриата, является стандарт ПС 01.001 

Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель). 

ФГОС 3++ в отличие от предыдущих имеет более выраженную 

ориентацию на компетенции и компетентностный подход. На основе 

сравнения ФГОС 3+ и ФГОС 3++ можно прийти к выводу о том, что в 

новом стандарте произошли существенные изменения с компетенциями: 

«перестроена структура компетенций, они разбиты на категории, введены 

универсальные компетенции, которые, как ожидается, будут совпадать для 

разных направлений подготовки внутри уровня подготовки. 

Профессиональные компетенции перемещены в ПООП, разделены на 

обязательные и рекомендуемые. Введено понятие индикаторов достижения 

компетенции».  

ФГОС 3+ содержит в общей сложности 29 компетенций: ОК 

(общекультурные компетенции) – 9; ОПК (общепрофессиональные 

компетенции) – 6; ПК (профессиональные компетенции) – 14.  

ФГОС 3++ включает в себя 19 компетенций: УК (универсальные 

компетенции) – 10; ОПК (общепрофессиональные компетенции) – 9. Что 

касается профессиональных компетенций (ПК), то они «определяются 
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организацией самостоятельно на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности (при наличии)».  

Профессиональные компетенции во ФГОС 3+ делятся на 4 категории 

в соответствии с видами «профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата»: педагогическая 

деятельность (ПК-1 – ПК-7), проектная деятельность (ПК-8 – ПК-10), 

научно-исследовательская деятельность (ПК-11 – ПК-12), культурно-

просветительская деятельность (ПК-13 – ПК-14), т.е. за определенный вид 

профессиональной деятельности отвечает группа компетенций.  

Во ФГОС 3++ нет выделения подобных групп: каждая компетенция 

имеет свою категорию. Всего таких категорий 18 (9 для универсальных 

компетенций и 9 для общепрофессиональных компетенций): системное и 

критическое мышление (УК-1), разработка и реализация проектов (УК-2), 

командная работа и лидерство (УК-3), коммуникация (УК-4), 

межкультурное взаимодействие (УК-5), самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе здоровьесбержение) (УК-6 – УК-7), безопасность 

жизнедеятельности (УК-8), экономическая культура, в том числе 

финансовая грамотность (УК-9), гражданская позиция (УК-10); правовые и 

этические основы профессиональной деятельности (ОПК-1), разработка 

основных и дополнительных образовательных программ (ОПК-2), 

совместная индивидуальная учебная и воспитательная деятельность 

обучающихся (ОПК-3), построение воспитывающей образовательной 

среды (ОПК-4), контроль и оценка формирования результатов образования 

(ОПК-5), психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-6), взаимодействие с участниками образовательных 

отношений (ОПК-7), научные основы педагогической деятельности (ОПК-

8), информационно-коммуникационные технологии для профессиональной 

деятельности (ОПК-9). 

Большая часть компетенций ФГОС 3++ имеют определенные 

аналоги во ФГОС 3+. Исключением являются компетенции УК-9 
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(способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности), УК-10 (способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению), ОПК-5 (способен осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении), ОПК-8 (способен 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний) – они есть только во ФГОС3++. Также во ФГОС 3+ нет 

прямого аналога компетенций УК-1 (способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач), которая отвечает за поиск и 

критический анализ информации; а также ОПК-2 (способен участвовать в 

разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий).  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

различия в компетенциях в двух федеральных государственных 

образовательных стандартах.  

Во ФГОС 3++ обозначена установка на развитие у выпускника 

способностей осуществлять индивидуализацию обучения (способность 

организовать индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся (ОПК-3), использовать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания (ОПК-6)). Сюда же можно отнести индивидуализацию по 

отношению к самому себе: способность выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития (УК-6). 

ФГОС 3++ предъявляет к выпускникам направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

более высокие требования в том смысле, что выпускники этой программы 

должны будут проявить способность не только реализовывать 

образовательные программы, но и участвовать в разработке основных и 
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дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (ОПК-2). 

Основная профессиональная образовательная программа 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

направленность (профиль) Физика. Математика конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на следующие типы задач профессиональной 

деятельности выпускников:  

 педагогический тип задач, который подразумевает осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики, 

организацию индивидуальной и совместной учебной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

осуществление мониторинга личностных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы с использованием 

современных средств информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), организацию научно-исследовательской и проектной работы 

учащихся в рамках предметной области; 

 проектный тип задач, который подразумевает проектирование 

содержания образовательных программ и их элементов с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые учебные предметы, проектирование, 

планирование и реализацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

использование возможностей информационно-образовательной среды для 

проектирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 методический тип задач – это задания, используемые в 

методической подготовке на уровне осмысления, проектирования и 
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реализации практических методических, педагогических 

профессиональных действий с целью развития методической компетенции 

как основы профессионального педагогического роста; 

 культурно-просветительский тип задач – это система задач, 

направленных на знание теоретических основ культурных потребностей 

различных социальных групп. 

Одним их новых средств обучения в педагогическом вузе может 

стать межфакультетский Технопарк педагогических компетенций, которые 

создаются и начинают работать в педагогических вузах страны, о чем мы 

уже говорили ранее. 

Технопарк – это интеллектуальная междисциплинарная 

образовательная среда, современное лабораторно-насыщенное учебное 

пространство для педагогического проектирования и коллаборации 

студентов в целях приобретения ими опыта междисциплинарного и 

метапредметного конструирования [28]. Также мы считаем, что 

использование образовательной среды межфакультетского технопарка 

будет значима в подготовке будущего учителя-предметника и у студентов 

будут формироваться универсальные и профессиональные компетенции.  

С помощью такой образовательной среды преподаватели смогут 

заниматься подготовкой будущих педагогов, обучая их актуальным 

надпрофессиональным компетенциям: коммуникации, использование 

ИКТ, работе в условиях неопределенности и быстрой смены условий 

задач. Объединяя школьников, студентов, учителей и преподавателей вуза 

самых разных направлений, технопарк позволит им работать в 

коллаборации над совместными проектами. А высокотехническое 

оборудование позволит организовать научно-исследовательскую работу.  

Главными задачами функционирования таких центров станут: 

 содействие реализации инновационного потенциала вуза путем 

вовлечения профессорско-преподавательского состава, научно-

педагогических кадров, студентов, аспирантов и докторантов в 
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инновационную деятельность и повышение на ее основе качества 

образовательной деятельности высшего учебного заведения;  

 приобретение опыта реализации междисциплинарных и 

метапредметных проектов; 

 организация исследовательской работы; 

 организация практических занятий студентов и освоение новых 

технологий, фундаментальных знаний; 

 организация допрофессиональной педагогической подготовки, 

позволяющей студенту выступить в роли наставника; 

 повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций; 

 формирование функциональной грамотности [27]. 

Решения перечисленных задач согласуются с требованиями ФГОС 

ВО, где выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК), соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

 способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний (ОПК-8); 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

1.3 Инновационные технологии в методической подготовке будущих 

учителей физики 

В основе повышения продуктивности процесса методической 

подготовки будущих педагогов, обучающихся в вузах, лежит подготовка 
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инновационной педагогической деятельности. В особенности это касается 

тех предметов, для которых методическая подготовка выступает важной 

частью всей профессионально-педагогической подготовки.  

Инновация имеет связь с тем, что необходимо искать решения 

педагогических проблем, а также с реализацией инновационных процессов 

в системе образования. При этом в обязательном порядке должны 

учитываться особенности этих процессов, анализ результатов проверок и 

само содержание.  

Само по себе слово «инновация» пришло к нам из латинского и в 

переводе на русский понимается как внесение новшеств. Так, в начале XX 

века была создана целая наука, которая занималась введением инноваций в 

какую-либо область знаний – инноватика. Ученые, которые занимались 

этими вопросами, разделили внесение инноваций и их проверку на 

несколько этапов: 

– детальный анализ факторов, которые оказывают положительное 

или отрицательное влияние на инновации; 

– анализ эмпирических сведений касательно каждой инновации в 

образовании; 

– знакомство с самим процессом внесения инновации и учет 

механизма его перевода с одной области на другую; 

– анализ инновационных обстоятельств, разработка рекомендаций по 

внесению новостей, создание методов, реализующих оценку рискованных 

действий.  

Так, педагогическая подготовка выступает небольшой системой во 

всей сфере образования. В свою очередь, педагогическая деятельность 

разделяется на несколько систем: «профессиональные ценности – нормы, 

цели и задачи, образовательно-воспитательный процесс, знания по 

образованию и воспитанию, навыки, планирование деятельности, 

социальный статус, авторитет профессии; психологическая составная 

часть  – мотивы, потребности, стремления, личные особенности, присущие 
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членам социальной группы; педагогическая составная часть – знания по 

организации деятельности соответственно целям и задачам, навыки и 

квалификации» [31]. 

Педагогическая подготовка имеет тесную связь с такими факторами, 

как положительное и стабильное отношение к труду педагога, 

направленность к педагогической деятельности. При этом целью 

педагогической деятельности является формирование всесторонне 

развитой личности, у которой есть свои убеждения, а также формирование 

правильного поведения и сознания, расширение человеческого 

кругозора [9]. 

Учитель в ходе своей профессиональной деятельности должен 

решать целый ряд задач, которые условно можно поделить на две группы: 

1. Тактические, то есть такие, которые появляются по определенным 

обстоятельствам; 

2. Стратегические, то есть такие задачи, которые педагог планирует 

решить в перспективе. При этом срок решения такого вида задач всегда 

должен быть указан, хоть и в примерных временных рамках. 

От того, каким образом будут достигнуты стратегические и 

тактические задачи зависит успех деятельности учителя. При этом 

отмечаются специальные педагогические способности. Поделим их также 

на несколько групп: 

1. Коммуникационные. Здесь понимается способность к тому, чтобы 

устанавливать взаимоотношения со своими учениками на основании 

педагогических целей, а также внесение изменений в развитие данных 

целей; 

2. Гносеологические. Это способность упорядочивать знания по 

своему предмету обучения, правильно выбирать методы, средства и формы 

обучения и воспитания, наводить учащихся к пониманию своих 

индивидуальных особенностей и принятию их; 
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3. Конструктивные. Под ними понимается выбор и систематизация, 

анализ учебного и воспитательного материала, который подходит по 

возрасту и учитывает индивидуальные особенности цели, способствует 

реализации цели урока; 

4. Организаторская. Это такая способность учителя, благодаря 

которой он может организовывать как индивидуальную работу, так и 

парную, групповую, а также формирует такие умения, как вести за собой и 

работать в классе; 

5. Проектирование. К этому типу относится способность учителя 

осуществлять анализ личности ученика и степень его развития, определять 

цели воспитания и обучения. 

Проблема качественной научно-методической подготовки педагогов, 

преподающих физику связана с тем, что существует множество граней 

педагогической профессиональной подготовки. Разрешить эту проблему 

можно с использованием непрерывной педагогической подготовки, 

переподготовкой, повышениями квалификации, инновационными 

технологиями и т.п. 

Для того чтобы создать педагогические условия, в которых будет 

возможна методическая подготовка педагогов по физике нужно решить 

вопросы касательно органической связанности форм и методов процесса, 

средств, содержания. Более того, эта проблема должна быть рассмотрена в 

четырех сторонах соответствующего непрерывной системе образования 

видов общего среднего, среднего, профессионального, высшего 

педагогического и переподготовкой с повышением квалификации. 

Важно понимать, что использование опыта других стран, которые 

являются достаточно развитыми в вопросах образования, не способно дать 

продуктивного результата в формировании методической подготовки 

учителя физики. Именно поэтому для этого вопроса должно быть 

творчески разработанное решение.  
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Итак, для того чтобы создать теоретически-методические основы в 

формировании методической подготовки педагогов, преподающих физику, 

необходимо следующее: 

–  «широкое освоение инновационных технологий,  

– разработка крепких механизмов интеграции непрерывной 

системы образования с производством,  

– коренное улучшение кадровой пригодности системы 

образования,  

– повышение профессионального авторитета учителя,  

– в корне изменить программы образования с учетом мировых 

современных достижений культуры, экономики, образования, науки, 

техники и технологий;  

– развитие духовно-нравственных достоинств учеников в каждом 

звене и на каждом этапе образования на основе принципов национальной 

независимости и богатого народного интеллектуального наследия» [32].  

Для того чтобы повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса, в котором будут применены инновационные 

технологии в области реализации методической подготовки педагогов, 

преподающих физику. Таким образом главная цель образовательно-

воспитательного процесса является подготовка будущих учителей физики 

к ведению инновационной педагогической деятельности.  

Так, находясь в условиях инноваций, формирование и 

проектирование методической подготовки будущих педагогов по физике 

должно базироваться на следующем: 

– должен быть реализован научно-практический подход к 

формированию методической подготовки; 

– необходимо акцентировать внимание учителей, преподающих 

физику на то, чтобы использовать инновационные технологии образования 

в своей профессиональной деятельности, применять новейшие методы, 

средства и формы; 
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– разработать такую систему методической подготовки будущих 

учителей физики, которая будет способна активизировать процесс 

использования ими инноваций в своей педагогической деятельности; 

– привлекать внимание учителей к новейшим научно-

исследовательским работам, к инновациям в области преподавания 

физики; 

– разработать методики по формированию методической подготовки 

педагогов и апробировать их на практике. 

Стоит принимать во внимание особенности формирования 

методической подготовки учителя-предметника, преподающего физику, 

включать в этот процесс научно-теоретические и педагогическо-

психологические подготовки, так как они выступают в качестве основным 

частей подготовки будущих педагогов.  

Это говорит о том, что в плане обучения физики очень важно 

применять инновационные технологии чтобы добиться высокого качества 

образования. Для этого важно вносить изменения в содержание 

образования, в саму методическую подготовку будущих педагогов по 

физике. 

Для того чтобы в должной мере обеспечить процесс формирования 

методической подготовки будущих педагогов по физике нужно учитывать 

следующие факторы: обучать методике решения задач, обучать 

непосредственно самой методике обучения физике, знакомить со 

спецификой выполнения лабораторных работ, знакомить с современными 

средствами, формами и методами обучения, которые по своему 

содержанию подходят для обучения детей физике. Также рекомендуется в 

процессе профессионального обучения будущих учителей физики 

проводить знакомство с выдающимися достижениями в области методики. 

Так, будущие педагоги должны знать способы эффективного и 

оптимального достижения знаний, умений и навыков, понимать, как 

реализовывать работу в соответствии с программой, делить содержание 
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предмета на часы, в должной мере владеть понятиями методических 

рекомендаций в плане специфики обучения физике школьников.  

Для того, чтобы осуществлять методическую подготовку студентов 

педагогических вузов, необходимо особое внимание уделить проблеме, 

связанной с формированием понятий с использованием инновационных 

технологий. При этом важно понимать, что для методов педагогического 

обучения нет какого-либо однообразного подхода.  

Описание методики обучения по источникам знания является самым 

простым вариантом и пользуется большой популярностью в практике. Так, 

на этой основе методика делится на несколько вариаций: устная, 

показательная, практическая. Но суть в том, что все эти вариации имеют 

непосредственную связь друг с другом, а значит ограничить их друг от 

друга поистине нелегкая задача. При этом для каждого метода есть свои 

конкретные задачи. 

Так, на территории нашей страны сегодня можно отметить рост 

структур, благодаря которым происходит активное продвижение 

инноваций. Одной из таких структур является технопарк. 

 Если рассматривать вопрос технопарка широко, то можно отметить, 

что в данный момент существует значительное количество научных 

исследований в этой теме. Так, есть несколько видов направлений, 

которые имеют значимое место в этой области: особенности организации 

деятельности при реализации вузом инновационной деятельности и 

научно-инновационая составляющая вуза. 

Так, один из главных специалистов в области инноваций – 

А. П. Лиферов – говорит о том, что инвестиции в инновации являются 

базой для развития общества [22]. Так, вузы создают у себя разнообразные 

лаборатории, малые инновационные фирмы. Целью таких организаций 

является внедрение преподавателей и студентов во внесение инноваций в 

систему образования, разработку инновационных технологий по обучению 

и воспитанию. За счет этого реализуется связь науки высшего образования 
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и высокотехнологичных предприятий. Анализируя опыт по формированию 

современного российского и зарубежного технопарков, исследователь 

приходит к мысли о том, что потребность в инновациях с каждым годом 

становится только шире. Это приводит к тому, что в развитых странах 

вузы уже не просто место профессиональной подготовки кадров, а своего 

рода научно-исследовательские центры.  

В связи с тем, что число государственных ассигнований для науки в 

значительной мере снизилось, то создание таких технопарков – уникальная 

возможность получить источники средств для исследований. А для 

высокотехнологичных предприятий такое сотрудничество положительно 

тем, что фирмы получают сведения об идеях, технологиях, знаниях, у них 

появляется возможность обновить кадровый состав новыми и 

перспективными специалистами, которые хорошо знают особенности 

производства и могут вносить в него инновации.  

Так, на основании того, что вузы сегодня находятся в условиях 

инновационного развития концепция традиционного образования 

трансформируется к компетентностную системно-деятельностную 

систему, в основе которой находится связь умений, знаний, универсальных 

учебных действий, компетенций. 

Система, представленная нами, выше может быть реализована 

посредством создания технопарков в вузе, так как благодаря им у 

выпускников будет возможность использовать те компетенции, которые 

они сформировали у себя в процессе обучения в своей специальности. 

Технопарки ищут для себя таких сотрудников, которые 

перспективны, молоды, имеют высокую квалификацию и обладают 

большим количеством знаний. Именно благодаря тому, что 

инновационные предприятия и вузы реализуют такое сотрудничество и 

появляются конкурентоспособные личности, чего требует от высшего 

образования государство.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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Отношения инновационных предприятий с вузами строится на 

взаимном развитии высших учебных заведений и технопарков. Так, для 

того чтобы понять, насколько хорошо подготовлен студент к технопарку, 

нужно обратить внимание на поиск к психолого-педагогическим 

проблемам, а не к социальной проблематике. Необходимо 

трансформировать образовательную среду, заложив основу 

информационной инфраструктуры, на базе которой выстраивается 

индивидуальная образовательная среда [16].  

Часто происходит такое, что выпускник не готов к тому, чтобы 

самостоятельно осуществлять деятельность по специальности в условиях 

инновационных технологий. И для того, чтобы стать успешным или хотя 

бы соответствовать требованиям, ему приходится дополнительно 

обучаться: проходить переподготовку, курсы повышения квалификации и 

т.п.  

Случается и такое, что профессия, на которую выучился студент, 

оказывается невостребованной на рынке труда, либо кандидатов на 

аналогичную должность слишком много.  

Министерство науки и высшего образования, Российский союз 

промышленников и предпринимателей, иные объединения работодателей 

считают, что «профессиональные стандарты (требования, предъявляемые к 

работнику конкретной областью трудовой деятельности) должны 

представлять собой качественный запрос работодателей на подготовку 

кадров и содействовать в обеспечении их специалистами – выпускниками 

профессиональных образовательных учреждений, которые должны иметь 

необходимые компетенции для выполнения ими профессиональной 

деятельности».  

Таким образом стоит много внимания уделять непрерывному 

обучению, так как информация постоянно обновляется и быстро перестает 

быть актуальной.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 
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Но несмотря на то, что есть значительное число исследований в этой 

области, по-прежнему остаются проблемы, к решению которых 

необходимо применять междисциплинарный анализ. 

Насколько проработано содержание понятия «готовность студента к 

ведению деятельности по своей специальности»? Чтобы оценить этот 

момент, необходимо обращать внимание на компетенции и готовность 

студента показать уровень сформированности универсальных учебных 

действий. При этом не стоит обращать внимание только лишь на уровень 

знаний студента. Перед выпускником необходимо поставить такую задачу, 

которую он должен решить с точки зрения особенностей своей профессии. 

Каким образом выглядит современная модель технопарков? При 

этом важно помнить о том, что технопарки меняются по причине 

возникновения новых целей, которые ставит перед ними образование, 

исходя из этого изменения касаются и коллектива профессионалов, 

которые работают в технопарке. 

Понять, что студент готов вести свою деятельность по 

приобретенной специальности в технопарке, можно по наличию у него 

рефлексии, мотивации на достижение высот в карьере, положительных 

жизненных установок на саморазвитие. 

Основными проблемами, от которых зависит степень 

подготовленности выпускников к работе в технопарке, представляются 

следующие: параметры порядка, самоорганизация и притяжение.  

1.4 Роль и место технопарка в подготовке будущего учителя физики 

В настоящее время в России в рамках проекта модернизации 

образования проводится совокупность мероприятий по улучшению 

качества образования педагогических вузов, а также профессионального 

развития и повышения квалификации будущих учителей. Это позволит 

достичь Российской Федерации передового уровня в образовании и выйти 

на лидирующие места среди ведущих стран мира.  
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Министерством просвещения России разработана программа 

«Президентский проект «Учитель будущего поколения России». Суть 

данной программы заключается в обновлении педагогических вузов. 

Изменения касаются как условий образования, так и программ подготовки 

и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. В 

2024 году во всех педагогических высших учебных заведениях РФ будут 

работать Технопарки универсальных педагогических компетенций и 

педагогические технопарки «Кванториум». На сегодняшний день работают 

более 10 технопарков в педагогических вузах страны. 

Планируется реализовать эту программу в 33 вузах, относящихся к 

Министерству просвещения Российской Федерации, которая предполагает 

открыть межфакультетские технопарки универсальных педагогических 

компетенций. Технопарки – это центры, укомплектованные 

оборудованием, выполняющие функцию эффективной практической 

междисциплинарной подготовки будущего учителя. Главными задачами 

функционирования таких центров станут: 

 содействие реализации инновационного потенциала вуза путем 

вовлечения профессорско-преподавательского состава, научно-

педагогических кадров, студентов, аспирантов и докторантов в 

инновационную деятельность и повышение на ее основе качества 

образовательной деятельности высшего учебного заведения;  

 приобретение опыта реализации междисциплинарных и 

метапредметных проектов; 

 организация исследовательской работы; 

 формирование функциональной грамотности. 

Решения задач согласуются с требованиями ФГОС ВО, где 

выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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 научно-исследовательская деятельность; 

 способностью проводить научные исследования в избранной 

области экспериментальных и (или) теоретических физических 

исследований с помощью современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и информационных технологий с 

учетом отечественного и зарубежного опыта; 

 способностью проектировать, организовывать и анализировать 

педагогическую деятельность, обеспечивая последовательность изложения 

материала и междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами; 

 способностью использовать базовые теоретические знания 

фундаментальных разделов общей и теоретической физики для решения 

профессиональных задач [42]. 

Следовательно, мероприятия по созданию педагогических 

технопарков «Кванториум» и технопарков универсальных педагогических 

компетенций объединяет общая цель: предоставление будущим и 

нынешним педагогам возможности непрерывного профессионального 

развития и как следствие, улучшение качества образования на всех его 

уровнях.  

Технопарк может играть важную роль в подготовке будущего 

учителя физики, предоставляя доступ к современным технологиям и 

оборудованию для проведения лабораторных работ и исследований. В 

технопарке студенты могут получить опыт работы с современным 

оборудованием и технологиями, участвовать в научных проектах и 

практиках, а также иметь возможность сотрудничать с профессионалами 

из области физики и других отраслей науки и техники. Также технопарк 

может предоставлять возможности для последипломного обучения для 

учителей физики, что позволит им обновить свои знания и навыки, и 

получить новые знания в области физики и технологий. В целом, 

технопарк может стать мощным инструментом для подготовки 

квалифицированных и компетентных учителей физики, что поможет 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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повысить уровень образования и научных достижений в этой области в 

будущем. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» к концу 2022 года на базе Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 

было создано новое образовательное пространство. Педагогический 

технопарк «Кванториум» ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» открыт 1 декабря 

2022 года. 

Таким образом, наш вуз вошел в число педагогических вузов, где 

появился образовательный технопарк «Кванториум». Они создаются по 

всей стране при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации с целью обучения будущих и уже практикующих педагогов в 

функциональных образовательных пространствах для обеспечения 

системы образования высококвалифицированными кадрами. 

Основным направлением деятельности педагогического технопарка 

«Кванториум» является обеспечение образовательной деятельности вуза 

по образовательным программам высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Работа педагогического Кванториума ориентирована на студентов, 

педагогических работников образовательных организаций, школьников и 

студентов профессиональных образовательных организаций. 

Пространство создано для обеспечения системы образования 

высококвалифицированными кадрами, формирования естественно-

научной, технологической, математической и цифровой грамотности 

школьников на уровне международных стандартов как обязательной 

составляющей общей функциональной грамотности за счет применения 

современных педагогических технологий, средств обучения и воспитания с 

опорой на практику учебных исследований и проектов. 

Работа в педагогическом технопарке «Кванториум» осуществляется 

по следующим направлениям: 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 
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 организация обучения студентов методикам и технологиям 

преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования; 

 повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, в том числе оснащѐнных современным 

оборудованием и средствами обучения и воспитания; 

 проведение профориентационной деятельности со школьниками 

для привлечения к последующему поступлению в педагогические вузы, в 

том числе через мероприятия с профильными педагогическими классами 

общеобразовательных организаций. 

Педагогический технопарк «Кванториум» создавался с учетом 

требований методических рекомендаций и для дальнейшего анализа 

направлений применения технопарка и «Кванториума» в образовательном 

процессе студентов, необходимо конкретизировать направленность и 

функционал данных центров.  

Состав средств обучения технопарка универсальных компетенций 

обеспечивает работу в рамках следующих направлений: генетика, 

аналитическая химия, фундаментальная физика, рентгенография, 

разработка робототехнических систем, альтернативная энергетика, 

физиология, альтернативная энергетика, соревновательная робототехника, 

профессиональные оптические приборы. Технопарк универсальных 

педагогических компетенций включают в себя лаборатории 

информационных и коммуникационных технологий, технологической и 

естественнонаучной направленности.  

Работа в педагогическом технопарке «Кванториум» будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

 организация обучения студентов методикам и технологиям 

преподавания учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей с использованием современного оборудования; 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 
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 повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, в том числе оснащѐнных современным 

оборудованием и средствами обучения и воспитания; 

 проведение профориентационной деятельности со 

школьниками для привлечения к последующему поступлению в 

педагогические вузы, в том числе через мероприятия с профильными 

педагогическими классами общеобразовательных организаций. 

Педагогический технопарк «Кванториум» создается с учетом 

требований методических рекомендаций и включает аудитории для 

занятий технологической и естественно-научной направленностей. 

Аудитории технопарка оснащены современным оборудованием, 

цифровыми лабораториями по химии, биологии и физике. Имеется учебно-

исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий, 

образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, по 

электронике, электромеханике и микропроцессорной технике. Также 

поступили наборы для изучения систем автономного управления, 

аддитивных технологий и быстрого прототипирования, технологий 

реверсивного инжиниринга. Новейшее презентационное оборудование 

позволит создавать качественный видеоконтент. 

Современное пространство открыто для студентов, педагогических 

работников образовательных организаций, школьников и учащихся 

профессиональных образовательных организаций. В ближайшей 

перспективе педагогический «Кванториум» ЮУрГГПУ станет 

современной коворкинг-площадкой. 

В соответствии с приобретенным университетом оборудованием уже 

можно провести работы по физике, организовать исследования и 

проектную деятельность по темам: 

 разрешающая способность глаза человека; 

 частота восприятия человеческого уха и верхний порог  

 слышимости; 
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 атомные спектры двуэлектронных систем: He, Hg; 

 серия Бальмера/ Определение постоянной Ридберга; 

 эффект Зеемана с электромагнитом; 

 удельный заряд электрона e/m; 

 интерферометр Майкельсона; 

 кольца Ньютона с интерференционными фильтрами; 

 определение постоянной Планка при помощи фотоэффекта  

 (разделение полос дифракционной решеткой); 

 изучение эффекта Холла в германиевом проводнике n- и р-типа; 

 элементарный заряд и опыт Милликена; 

 определение магнитного поля Земли; 

 диэлектрическая постоянная различных материалов; 

 лучеиспускательность горячих тел (куб Лесли); 

 двигатель Стирлинга. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что возможности 

педагогического технопарка «Кванториум» и технопарка универсальных 

педагогических компетенций позволяют сделать вывод о возможном 

повышении качества профессиональной подготовки будущих учителей 

физики, при должном использовании ресурсов названных технопарков.  

Кроме того, знания и опыт деятельности будущего учителя физики 

по работе и применению оборудования технопарка универсальных 

педагогических компетенций позволит ему дополнительно готовить 

обучающихся к олимпиадам.  

Также возможности, предоставляемые педагогическим технопарком 

«Кванториум» и технопарком универсальных педагогических компетенций 

в подготовке будущих учителей физики, прямым образом влияет на 

совершенствование дополнительного образования детей. С появлением 

педагогических технопарков «Кванториум» и технопарков универсальных 

педагогических компетенций появилась возможность изучать, осваивать и 
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применять современное оборудование в процессе подготовки будущих 

учителей физики, которые могут впоследствии осуществлять свою 

профессиональную деятельность в качестве педагогов дополнительного 

образования в детских технопарках «Кванториум» и других аналогичных 

организациях дополнительного образования. 

Для системы учреждений высшего педагогического образования 

актуальна задача модернизации процесса подготовки педагогов-студентов 

по ряду факторов. Мы выделяем два самых важных, на наш взгляд, 

фактора, влияющих на этот процесс.  

Это, во-первых, высокая конвергенция современного процесса 

развития наук и технологий. А это значит, что о конвергенции как о 

высокой интеграции в процессе развития наук и технологий, их взаимном 

проникновении [21] должны знать и действовать в этих условиях 

обучающиеся школ. Очевидно, что иметь универсальные представления о 

конвергенции наук и технологий, а также обладать навыками 

конвергентных исследований должны настоящие и будущие учителя. 

Во-вторых, фактором модернизации подготовки педагогов выступает 

обновление образовательных стандартов общего образования, их 

направленность на развитие функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций, раскрытие их потенциала в 

исследовательской и проектной деятельности. В свою очередь, обучение 

естественно-научной и математической грамотности, выступающих 

компонентами функциональной грамотности школьников, широкое 

внедрение исследовательского и проектного способов деятельности также 

являются определяющими элементами в процессе развития конвергенции 

и в содержании обучения, и в формах учебной деятельности. Можно 

утверждать, что эти элементы выступают не только как средства, но и как 

предмет конвергенции образования, фактически образуют ядро 

метапредметных результатов обучения школьников [45].  
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Для будущего успешного формирования у школьников 

метапредметных результатов будущие учителя должны быть сами активно 

погружены в конвергентное содержание наук и технологий, а также 

использовать построение интегрированных курсов, обеспечивающих такие 

результаты. В связи с созданием практически во всех организациях 

высшего педагогического образования педагогических кванториумов и 

технопарков универсальных педагогических компетенций появляется 

возможность практического обеспечения учебного процесса, 

направленного на раскрытие интеллектуального потенциала студентов-

педагогов и формирование широкого естественно-научного 

мировоззрения, выходящего за рамки «узкопредметной подготовки». 

На сегодняшний день стоит отметить, что для традиционного 

обучения характерен репродуктивный характер. Это означает, что в тех 

случаях, когда педагог в своей деятельности использует только 

традиционные методы и приемы, то он оказывает незначительное влияние 

на развитие личности обучающегося.  

Так, в традиционном обучении деятельность прежде всего 

направлена на то, чтобы передать информацию, показать способы 

действий и предложить учащимся повторить за педагогом.  

С развитием современного образования актуальными стали 

инновационные подходы к обучению. Так, меняется система образования, 

а вместе с ней меняются и требованию к содержанию образования. Отсюда 

возникает потребность использования новых моделей обучения.  

Одной из важнейших особенностей современного обучения 

выступает то, что приоритетное место теперь занимает творческий 

компонент деятельности. Так, способность создавать новые знания и 

применять их на практике выступает в качестве важной задачи обучения. 

Например, в ходе обучения методики преподавания физики необходимо 

направлять деятельность будущих педагогов на реализацию творческого 
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компонента обучения, то есть активно воздействовать на их мышление, 

логику, креативность. 

М. Харрис в своих трудах пишет о том, что как только в мире 

появились компьютерные технологии, поменялся не только процесс 

обучения, но и поменялись сами люди [18]. Так, современные учащиеся в 

достаточной степени владеют цифровой компетентностью, что говорит о 

том, что инновационный характер обучения для них будет более 

преемственен и способен дать высокие результаты.   

Сам по себе термин «инновация» означает не только внедрение 

новых технологий, разработок, но и это еще изменения, которые относятся 

к мышлению человека и его образу деятельности.  

Так, следует помнить о том, что инновационность – не только 

новизна разработок, это прежде всего качественные изменения личности. 

Инновационные подходы к обучению физики и методике ее 

преподавания в условиях педагогического технопарка состоят из двух 

видов: 

– инновации, которые направлены на то, чтобы модернизировать 

процесс обучения; 

– инновации, которые работают на то, чтобы преобразовать 

классическое обучение.  

Первый вид направлен на то, чтобы в рамках работы технопарка 

осуществлять высокий репродуктивный подход к обучению будущих 

педагогов физики. В его основу заложен технологический подход.  

Второй вид направлен на то, чтобы в процессе обучения физике и 

методике ее преподавания в условиях педагогического технопарка 

организовать исследовательскую, научно-поисковую деятельность. 

Данный вид предусматривает активную познавательную деятельность 

студентов, создание новых моделей, разработок. Благодаря использованию 

в обучении будущих педагогов физики второго вида инновационного 

подхода появляется возможность выпустить высококвалифицированного, 
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современного, владеющего инновационными технологиями преподавания 

педагога. Более того, такой подход в корне меняет процесс обучения, делая 

его живым, ярким, запоминающимся, нетрадиционным. 

Важно понимать, что на сегодняшний день инновационные 

разработки в области педагогики не закончены, наоборот, происходит 

активный поиск и разработка таких моделей обучения, которые смогут 

повысить его качество, максимально воздействовать на психические 

процессы обучающихся с целью их развития. 

Таким образом, можно говорить о том, что благодаря применению 

инновационных технологий при обучении физике и методике ее 

преподавания появляется возможность построить продуктивную 

образовательную программу и сопровождающий ее учебно-методический 

комплекс, который приведет систему обучения будущих педагогов в 

условиях педагогического технопарка к новому, более высокому уровню. 

Также стоит отметить, что именно в условиях педагогического 

технопарка будущие педагоги смогут в полной мере овладеть всеми 

инновационными технологиями и с успехом применять их в своей 

будущей деятельности в роли педагога. 

Далее нами были рассмотрены модели инновационного обучения, 

которые могут быть использованы педагогами по физике с целью 

повышения эффективности образовательной деятельности. 

Инновационными принято считать такие модели обучения, которые 

преобразуют характер обучения, делая его нестандартным, увлекательным, 

необычным.  

Под моделью обучения понимается своего рода конструкт, у 

которого есть своя концепция, направленность. 

Так, М. В. Кларин выделяет следующие модели инновационного 

обучения: 

– модели формирования познавательных ориентиров; 
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– модели формирования научно-исследовательских процедур, 

развития исследовательского мышления; 

– дидактическая игра; 

– учебная дискуссия; 

– обучение как исследование [18]. 

Рассмотрим подробнее каждую из них. 

1. Данная модель направлена на то, чтобы формировать у 

обучающихся научные понятия и представления. С помощью данной 

модели педагогу по физике эффективно будет преподносить новый 

материал, знакомить обучающихся с новыми терминами.  

В ходе применения данной модели педагог должен подводить детей 

к самостоятельной формулировке понятий, при этом он может оказывать 

лишь направляющую помощь, а не давать готовые знания. Так, учащиеся 

активизируют свои мыслительный процессы и становятся активными 

участниками образовательного процесса [19]. 

В ходе обучения методике преподавания физике очень важно 

знакомить будущих педагогов с данной моделью. Так, если обучение 

проходит в условиях педагогического технопарка, то целесообразно 

применять инновационные технологии в образовании для того, чтобы 

сформулировать новые понятия. Для этого можно познакомить будущих 

педагогов со смарт-доской, где студенты смогут научиться создавать 

кластеры, выделять главное в понятии и на основе этого формулировать 

необходимые определения.  

Также в условиях педагогического технопарка реализация данной 

модели возможна с помощью использования нетбуков и планшетов. 

2. Данная модель имеет своей целью моделирование научного 

исследования. Так, в процессе обучения школьники погружаются в 

исследовательскую деятельность, становятся активными участниками 

образовательного и исследовательского процесса. Самостоятельно 
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разрабатывают новый продукт, дают ему характеристику, выделяют 

особенности.  

Важная особенность данной модели заключается в том, что основной 

упор здесь идет именно на науку, на использование научных методов 

познания.  

Для будущих педагогов обучения данной модели обучения носит 

также и развивающий характер. Так, пробуя себя в роли исследователей, 

будущие педагоги физики в условиях педагогического технопарка 

разрабатывают новые подходы к пониманию науки физики, осознают 

глубинность ее смысла. 

3. Дидактическая игра. Данная модель является самой понятной и 

самой востребованной среди всех моделей обучения. Так, она направлена 

на то, чтобы задачи обучения носили игровой характер, побуждали 

учеников к активной, творческой, поисковой деятельности.  

В условиях педагогического технопарка дидактические игры могут 

проводиться с помощью инновационного оборудования. Это поможет 

будущим учителям в своей дальнейшей деятельности уже в качестве 

педагога понимать и реализовать образовательный процесс с помощью 

инновационных технологий и приобщать к этому учеников.  

4. Учебная дискуссия. Данная модель подразумевает под собой 

обучение таким образом, что после того, как будет выдан основной 

материал произошло обсуждение новой темы, при этом у каждого 

учащегося должна быть возможность высказаться. 

Современные технологии позволяют проводить дискуссии не только 

между учащимися одного класса. Так, с помощью телемоста возможно 

проводить дискуссию с учениками того же класса, только теми, кто 

обучается в другом городе. Это не только повышает мотивацию к 

обучению, но и максимально активизирует мыслительные процессы 

учащихся, ведь каждому хочется одержать победу над учениками из 

другой школы.  
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В условиях педагогического технопарка также может быть 

использован телемост для дискуссий, обсуждений, обмена опытом. Так, 

будущие учителя из одного педагогического вуза могут обменяться 

инновационными идеями с будущими учителями из другого 

педагогического вуза. 

И последняя модель инновационного обучения, представленная в 

книге М. В. Кларин – обучение как исследование [18]. 

Данная модель характеризуется тем, что в процессе ее реализации 

формируются исследовательские навыки у школьников, по некоторым 

позициям она аналогична второй модели. Основной ее принцип – обучение 

не ведется репродуктивно, традиционно, усвоения знаний не проходят как 

обобщения, а проходит освоение самого процесса, в котором происходит 

создание и формирование этих знаний. 

Важно понимать, что на сегодняшний день инновационные 

разработки в области педагогики не закончены, наоборот, происходит 

активный поиск и разработка таких моделей обучения, которые смогут 

повысить его качество, максимально воздействовать на психические 

процессы обучающихся с целью их развития. 

Выводы по 1 главе  

Мы рассматриваем методическую подготовку как необходимую 

часть профессиональной подготовки будущего учителя, которая 

представляет собой непрерывный управляемый процесс формирования 

готовности к методической деятельности и обладает интеграционными 

свойствами в отношении ко всей профессиональной подготовке как 

целому. 

Изменения коснулись правового компонента педагогического 

образования. В 2011 году основной целью правового образования будущих 

педагогов была подготовка их к использованию правовых документов в 

своей деятельности. Теперь, образовательные учреждения должны 
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выстраивать правовое образование обучающихся с учетом норм 

профессиональной этики. В то же время, действующий Федеральный 

государственный образовательный стандарт педагогического образования 

подтверждает актуальность обучения студентов по действующим 

требованиям образовательного законодательства. 

Предоставление инновационных образовательных услуг для 

преподавателей, особенно учителей предметов в курсах методики 

обучения предметам и использование инноваций при формировании 

методической подготовки, которая является неотъемлемой частью их 

профессионального образования, создаѐт основу повышения 

эффективности этого процесса. 

Можно говорить о том, что благодаря использованию 

инновационных технологий в процессе обучения физике и методике ее 

преподавания появилась возможность создать продуктивные 

образовательные программы и сопровождающие их учебно-методические 

комплексы для обучения будущих педагогов с использованием 

образовательной среды технопарка. 

Возможности технопарка в подготовке учителя физики огромны, о 

них и пойдет речь во второй главе. 
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ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНОПАРКА В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ 

2.1 Особенности организации работы технопарка на этапе его 

становления  

На момент завершения работы по созданию Технопарка 

универсальных педагогических компетенций на базе Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета сложилась 

сложная ситуация: оборудование было поставлено и установлено, но 

какие-либо рекомендации по использованию этого оборудования в 

образовательной деятельности отсутствовали, что вносило коррективы в 

наши планы по использованию этого оборудования. 

Мы планировали реализовывать различные проекты на этой базе, в 

том числе готовить будущих учителей физики к организации проектной 

деятельности. На тот момент, знакомясь с опытом работы других вузов, 

мы видели ряд проблем, которые придется решать профессорско-

преподавательскому составу и сотрудникам технопарка. Одной из проблем 

являлось информирование студентов о назначении и возможностях 

создаваемого образовательного центра. Поэтому мы подготовили и 

провели опрос среди сотрудников и студентов ЮУрГГПУ, чтобы оценить 

уровень заинтересованности участников образовательных отношений в 

таком образовательном пространстве. 

Студентам было задано 5 вопросов, в опросе принимали участие 35 

человек. Результаты показали, что 77% респондентов знают, что 

технопарк – это современное лабораторно-насыщенное учебное 

пространство. Большая часть опрошенных (74%) сообщила о том, что 

технопарк поможет лучше понять физику. О том, что технопарк сможет 

содействовать реализации инновационного потенциала вуза, а также 

организовать и провести практикум, сообщило равное количество 

респондентов, а именно по 60%. 
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Чуть меньше студентов (57%) отметили, что с помощью технопарка 

можно приобрести опыт реализации междисциплинарных и 

метапредметных проектов. Большинство учащихся считали, что самой 

большой трудностью при работе в технопарке может быть незнакомое 

оборудование и сложность заданий. Минимальное количество участников 

тревожило отсутствие рекомендаций и заинтересованности у 

обучающихся.  

Один из вопросов был направлен на выявление уровня 

заинтересованности в работе на базе такой образовательной среды и 

выяснилось, что 64% студентов хотели бы поработать в таком 

образовательном пространстве, в свою очередь всего от 9% респондентов 

поступил обратный ответ, затруднялись ответить около трети участников 

опроса. 

Задачей последнего вопроса было определение отношения учащихся 

к появлению такого технопарка в ЮУрГГПУ, и 63% опрошенных считали, 

что технопарк нужен нашему университету, противоположный ответ дали 

2 студента (6%). Остальные же не уверены, что наш университет нуждался 

в такой образовательной среде. 

Таким образом мы увидели, что появление технопарка в нашем вузе 

вызывало определенный интерес у студентов и преподавателей, но 

требовало детального анализа, возможностей и способов включения 

разнообразного оборудования в текущую образовательную деятельность. 

В период, когда технопарк уже начал свою образовательную 

деятельность и студентам предоставлялась возможность поработать на 

этой базе, а также планировалось готовить будущих учителей физики к 

формированию навыков проектной деятельности, мы решили провести 

еще один опрос для студентов и преподавателей различных 

педагогических вузов.  

Суть опроса заключалась в оценке студентами и преподавателями 

первичной работы в технопарке. Нам важно было узнать их мнение о том, 
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какие задачи поможет решить технопарк, насколько трудно или легко там 

работать, какие трудности могут возникнуть, какое качество 

оборудования, а также уровень интереса работы в такой образовательной 

среде.  

Студентам было задано 9 вопросов, участие в тестировании 

принимало 11 человек из Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. Все опрошенные уже были 

знакомы с технопарком на период прохождения опроса.  

Результаты тестирования показали, что большая часть учащихся 

(73%) считает, что технопарк поможет лучше понять физику. Одинаковое 

количество студентов (64%) сообщило о том, что технопарк поможет 

организовать и провести практикум, приобрести опыт реализации 

междисциплинарных и метапредметных проектов, а также разнообразить 

день учащегося. Чуть больше половины респондентов считают, что 

технопарк поможет в содействии реализации инновационного потенциала 

вуза. 

На вопрос о возникновении каких-либо трудностей при работе в 

технопарке студенты в количестве восьми человек (73%) сказали, что 

трудности были. Главной причиной являлось отсутствие возможности 

попасть в технопарк, а также отсутствие доступа к экспериментальным 

установкам. И лишь 3 респондента (27%) сообщили, что при работе в 

технопарке у них не возникали трудности. Вследствие чего учащиеся в 

количестве 10 человек (91%) затруднялись ответить, понравилось ли им 

работать в такое образовательной среде. И только 1 человек смело ответил, 

что работать в технопарке ему понравилось.  

Также студентам было предложено оценить интерес (рис. 1) и 

сложность в работе в технопарке (рис. 2). Девять человек (82%) ответили, 

что сложность работы в технопарке средняя, один человек отметил 

высокую сложность работы и еще один респондент ответил, что работать в 

такой образовательной среде не так уж сложно. Восемь учащихся (73%) 
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сообщили, что им было довольно интересно работать в технопарке, а у 

оставшихся 3 студентов (27%) работа в технопарке вызвала чуть меньший 

интерес. 

 

Рисунок 1 – Оценка интереса работы студентов в технопарке 

 

Рисунок 2 – Оценка студентами сложности работы в технопарке 

Еще два вопроса были направлены на определение качества 

оборудования в этой образовательной среде и выяснилось, что семь 

опрошенных (64%) считают, что оборудование в технопарке отличное, а 4 

студента (36%) ответили, что оборудование достаточно хорошее для 

работы в таком образовательном пространстве.  

Мы предложили участникам опроса поставить оценку их работе в 

технопарке (рис. 3), где 1 – это очень плохо, а 5 – это отлично. Четыре 
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человека поставили 1, также 4 человека выбрали оценку 3. Оставшиеся три 

человека выбрали оценки 2, 4 и 5. 

 

Рисунок 3 – Оценка работы студентов в технопарке  

Преподавателей (в количестве 7 человек) мы тоже не оставили без 

возможности высказаться по поводу работы в технопарке. Участниками 

опроса являлись как преподаватели нашего вуза, так и преподаватели 

педагогического университета, который находится в Екатеринбурге. Три 

респондента ответили, что работать им понравилось в технопарке, еще три 

участника опроса сообщили, что затрудняются ответить, понравилось ли 

им там работать. И один преподаватель выбрал вариант, что работать в 

технопарке ему не понравилось (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Оценка работы преподавателей в технопарке 

Все участники опроса сказали, что им понравился дизайн 

помещений, современный ремонт, а также новое оборудование для 

проведения различных лабораторных работ. 
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Пять респондентов отметили, что технопарк поможет организовать и 

провести практикум, трое преподавателей считают, что такое 

образовательное пространство поможет приобрести опыт реализации 

междисциплинарных и метапредметных проектов. Двое опрошенных 

утверждают, что технопарк справится с такой задачей, как содействие 

реализации инновационного потенциала вуза и формирование 

функциональной грамотности. 

Один из вопросов заключался в том, чтобы узнать, улучшает ли 

такое образовательное пространство подготовку будущего учителя физики. 

Два преподавателя выбрали вариант «да», остальные же ответили «нет», и 

основным аргументом такого ответа послужило отсутствие возможности 

попасть в технопарк для выполнения работ на имеющемся оборудовании. 

Однако, несмотря на это, все респонденты считают, что при работе в 

технопарке у будущих учителей будут формироваться универсальные 

педагогические компетенции, функциональная грамотность, также они 

приобретут опыт междисциплинарного и метапредметного 

конструирования, опыт работы с новым современным оборудованием. Ко 

всему прочему, все преподаватели сообщили, что самой главной 

проблемой при работе в технопарке является отсутствие хороших 

методических рекомендаций. 

Проанализировав ответы всех участников опросов, мы сделали 

вывод, что все были готовы работать в таком образовательном 

пространстве. У опрошенных было желание и интерес организовывать 

различные занятия на базе такого технопарка и принимать в них участие. 

Но главной проблемой являлось отсутствие возможности посещать эту 

междисциплинарную и метапредметную среду, а также отсутствие 

актуальных методических рекомендаций для выполнения различного рода 

лабораторных работ.  

В прошлом учебном году студентам третьего курса Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета 
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в рамках учебной проектно-исследовательской практики было предложено 

сделать и представить проекты, которые были направлены на разработку 

методических рекомендаций для выполнения лабораторных работ в 

технопарке ЮУрГГПУ. Студентам было предоставлено оборудование, для 

которого нужно было сделать описания, чтобы студенты могли по ним 

работать. И эти проектные работы были выполнены студентами по 

следующим темам:  

 атомные спектры двуэлектронных систем; 

 двигатель Стирлинга; 

 диэлектрическая проницаемость различных материалов; 

 интерференция света и ее применение; 

 определение магнитного поля Земли; 

 определение постоянной Планка при помощи фотоэффекта; 

 определение удельного заряда электрона; 

 опыт Милликена; 

 серия Бальмера (определение постоянной Ридберга). 

Студенты провели анализ различных источников информации, с 

помощью которых и выполнили свои работы, некоторые из этих работ 

представлены в приложениях 1-3. Учащиеся подготовили описания к 

установкам, чтобы в дальнейшем по ним работали бакалавры факультета 

математики, физики, информатики. Разработанные описания были 

представлены в качестве продукта на итоговой конференции по практике. 

По организационным причинам студентам не удалось на практике изучить 

установки и провести реальные эксперименты на оборудовании, что 

создало студентам ряд трудностей при составлении описаний к данным 

работам.  

Мы в свою очередь проанализировали данные работы и сделали 

вывод, что несмотря на то, что у студентов почти не было возможностей 

посещать технопарк и работать с установками, они справились со своей 
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задачей и разработали методические рекомендации, по которым можно 

провести занятия на базе технопарка. 

Поэтому в текущем учебном году подход к учебной проектно-

исследовательской практике изменился. Студенты начали вести активную 

деятельность в технопарке. Теперь лабораторные занятия проходят на базе 

современного образовательного пространства, и учащиеся выполняют 

задания с помощью современного оборудования. Частично были 

использованы описания, которые были подготовлены в прошлом учебном 

году. 

В ходе нашей работы мы решили провести повторный опрос для 

студентов и преподавателей, которые в этом году активно занимались в 

лабораториях технопарка. В опросе приняли участие 24 студента и 4 

преподавателя Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета.  

Три преподавателя сообщили, что им нравится работать в такой 

образовательной среде, как технопарк, но один преподаватель отметил, что 

он затрудняется ответить на этот вопрос (рис. 5). Все оценили оснащение 

по 5-ти балльной шкале, и 2 респондента поставили отметку «отлично», 

остальные поставили «хорошо». 

 

Рисунок 5 – Оценка работы преподавателей в технопарке 

Больше всего участникам опроса понравилось в технопарке новое 

оборудование, но все отметили, что значимой проблемой в работе в такой 

образовательной среде является отсутствие хороших методических 
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рекомендаций, чтобы выполнять лабораторные работы. Поэтому мнения 

респондентов разделились, когда им был задан вопрос о том, как они 

оценивают методические рекомендации. Ответы были следующими: 

«Методические рекомендации соответствуют оборудованию технопарка, 

но есть трудности в работе»; «Методические рекомендации не совсем 

соответствуют оборудованию технопарка, но с выполнением работы 

можно справиться»; «Методические рекомендации не совсем 

соответствуют оборудованию технопарка, работа вызывает трудности». 

На вопрос, какие задачи технопарк поможет решить, преподаватели 

в количестве трех человек (75%) ответили, что технопарк поможет 

приобрести опыт реализации междисциплинарных и метапредметных 

проектов. Двое опрошенных (50%) утверждают, что технопарк справится с 

такой задачей, как содействие реализации инновационного потенциала 

вуза, еще двое (50%) сообщили, что такая образовательная среда как 

технопарк поможет организовать и провести практикум. И всего один 

участник опроса отметил, что с помощью технопарка можно формировать 

функциональную грамотность. 

Мы также узнали, какие качества формируются у будущего учителя 

физики при работе в технопарке, по мнению преподавателей. Трое 

участников опроса (75%) ответили, что при работе в таком 

образовательном пространстве можно приобрести опыт 

междисциплинарного и метапредметного конструирования. И двое 

респондентов считают, что у будущего учителя физики формируются 

универсальные педагогические компетенций и функциональная 

грамотность, когда он занимается в технопарке.  

Мы выяснили, что трое преподавателей имеют такое мнение, что 

технопарк улучшает подготовку будущего учителя физики, но один 

участник опроса затруднялся ответить на вопрос об улучшении подготовки 

будущего учителя (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Ответ преподавателей об улучшении подготовки 

будущего учителя физики в технопарке 

На вопрос, как деятельность в технопарке пригодится в дальнейшей 

работе в школе, мы наблюдали следующие ответы:  

 позволит быть готовым к различному оборудованию, 

представленному в школе, и в рамках организации исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 работы в технопарке способствуют лучшему владению физикой; 

 способствует развитию проектной и экспериментальной 

деятельности.  

Все преподаватели единогласно ответили, что такое образовательное 

пространство нужно для подготовки будущего учителя физики (рис. 7).  

 

Рисунок 7 – Ответ преподавателей о необходимости технопарка для 

подготовки будущего учителя физики 

Студентов мы также не оставили без внимания и тоже предложили 

им пройти опрос. Одним из первых вопросов был о том, какие задачи 

технопарк поможет решить и 19 студентов (79%) ответили, что технопарк 
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поможет лучше понять физику. Респонденты в количестве 13 человек 

(54%) сообщили, что такая образовательная среда поспособствует 

приобретению опыта реализации междисциплинарных и метапредметных 

проектов и организации и проведению практикумов. Десять участников 

опроса (42%) считают, что технопарк окажет содействие реализации 

инновационного потенциала вуза и разнообразит день учащегося. 

Мы также поинтересовались, понравилось ли студентам работать в 

технопарке (рис. 8). Учащиеся в количестве 13 человек ответили, что им 

понравилось. Восемь респондентов затруднялись ответить на данный 

вопрос, а три студента сообщили, что им не понравилось работать в таком 

образовательном пространстве.  

 

Рисунок 8 – Оценка работы студентов в технопарке  

Чуть больше половины участников опроса (13 человек) отметили, 

что работать в технопарке им было достаточно сложно и возникали 

различные трудности: 

 нет полного описания к приборам и оборудованию, поэтому 

много времени затрачивается на знакомство с установками; 

 нет качественных методических рекомендаций по выполнению 

лабораторных работ; 

 неполная укомплектованность оборудования, недостаточность 

компьютеров, частичное отсутствие нужного оборудования. 

На следующем этапе опроса мы попросили студентов оценить 

методические рекомендации и их мнения разделились. Одинаковое 
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количество респондентов (по 8 человек) сообщили, что методические 

рекомендации соответствуют оборудованию технопарка, но есть 

трудности в работе, и что методические рекомендации не совсем 

соответствуют оборудованию технопарка, но они справляются с 

выполнением работы. Шесть учащихся выбрали вариант, что 

методические рекомендации не совсем соответствуют оборудованию 

технопарка, работа вызывает трудности. И всего два студента ответили, 

что методические рекомендации не соответствуют оборудованию 

технопарка, работать по ним сложно. 

На вопрос, как деятельность технопарка пригодится в дальнейшей 

работе в школе, мы получили следующие ответы: 

 поможет выстроить ход практического и лабораторного занятия 

на уроке; 

 это содержательный практикум для накапливания своего багажа 

знаний и навыков при работе с экспериментальным оборудованием и 

дальнейшей научно-исследовательской деятельности; 

 поможет более глубоко и подробно разобраться с теорией; 

 замотивировать и заинтересовать учащихся к изучению предмета; 

 поможет овладеть современными методами обучения, которые 

пригодятся при работе в школе. 

Также большинство опрошенных в количестве 15 человек 

утверждают, что технопарк нужен для подготовки будущих учителей 

физики. Шесть респондентов затрудняются дать ответ на данный вопрос, а 

три студента и вовсе не согласны с тем, что такое образовательное 

пространство пригодится в подготовке будущих учителей физики (рис. 9).  
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Рисунок 9 – ответы студентов о надобности технопарка в подготовке 

будущего учителя физики 

Таким образом, исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, 

что большинство студентов оценили по достоинству работу в технопарке и 

его оборудование. Учащиеся заинтересованы в научной деятельности в 

таком образовательном пространстве. Но главной проблемой в работе в 

технопарке является отсутствие актуальных методических рекомендаций 

по выполнению различного рода лабораторных работ.  

2.2 Возможности использования технопарка в подготовке будущего 

учителя физики  

Реализация образовательных стандартов направлена на всестороннее 

раскрытие личности студентов, их способности к самообразованию и 

саморазвитию, ответственности к выполнению учебных задач и 

поставленных планов, создание деловой среды, способствующей 

формированию профессионального самоопределения и возникновению 

навыков для обучения школьников в условиях бесконечно меняющегося 

мира. Грамотно организованная образовательная среда может помочь 

будущему учителю в достижении учениками необходимого уровня знаний, 

умений и опыта, позволяющих в дальнейшем применить витагенный опыт, 

в том числе, в ситуации неопределенности. Под витагенным опытом 

понимается результат процесса накопления опыта, который стал 

личностно значимым для человека.  
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Современные педагоги очень часто сталкиваются с проблемой 

поиска форм и способов организации деятельности, которая бы помогла 

учащимся не только решать учебные проблемы, но и понять какие знания, 

умения, опыт им пригодятся в их будущей профессии. 

Учитель должен постоянно совершенствоваться, искать новые 

способы подачи информации, пробовать инновационные технологии, 

следить за новинками в своей профессиональной сфере. 

Текущее состояние развития общества в целом и в образовании в 

частности, накладывает определенный отпечаток на организацию 

обучения: современные уроки – это не четко выверенные по времени и 

контенту монологи учителя, сейчас это творческий процесс и непрерывное 

взаимодействие обучающихся и обучающего, в котором каждый из них 

является равноправным субъектом. 

Основной задачей обучения в технопарке является ранняя 

подготовка будущих как инженерных, так и педагогических кадров. 

Зачастую на уроках физики учителя просто демонстрируют 

реализацию предметно-действенного анализа, позволяя учащимся только 

наблюдать за выполняемыми действиями, а затем в качестве закрепления 

им предлагается практическая работа репродуктивного характера, 

например, подписать названия частей объекта на рисунке, дополнить текст 

нужными словами (соотнести термины и определения, расставить 

необходимые буквенные обозначения величин, символы, индексы в 

формулу и т.п.). На занятиях в технопарке, особенно интерактивных, дело 

обстоит иначе, учащимся приходится анализировать предлагаемые 

объекты самостоятельно и/или с учителем, что способствует более легкому 

переходу от предметно-действенного анализа к мысленному. 

Создание механизмов устойчивого взаимодействия всех субъектов 

образования – одна из ключевых задач его модернизации. К ним можно 

отнести обобщение опыта обучения студентов педагогических 

направлений во взаимодействии со школьными учителями. Традиционные 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26 
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формы педагогических практик, проводимые в образовательных 

учреждениях, позволяют транслировать уже имеющийся опыт школьных 

учителей как наставников молодых специалистов. Но педагогические 

инновации остаются прерогативой, в первую очередь, научно-

методического штата педагогических университетов. Вполне закономерно, 

что организация взаимодействия школьных учителей и студентов под 

непосредственным руководством педагогов вуза в более полной мере 

может раскрыть потенциал студентов – будущих педагогов и психологов. 

При наличии соответствующей инфраструктуры и центров подготовки 

школьников эффективной и для студентов, и для учителей является работа 

на базе педагогических вузов. 

Если акцент ставится на использовании современного цифрового 

учебного оборудования, то тенденцией современного школьного 

образования становится использование технопарков [14]. Такими 

технопарками в настоящий момент оснащаются педагогические вузы [5]. 

Достаточно тесно к изложенной нами проблеме приближаются способы 

развития социально-профессиональной мобильности будущих педагогов и 

психологов в Технопарках универсальных педагогических компетенций, 

где к основным задачам можно, по мнению авторов [10], отнести 

следующие: практико-ориентированный характер образовательного 

процесса, апробация цифровых технологий, реализация индивидуальных 

образовательных стратегий, генерация новых идей, междисциплинарное 

взаимодействие, социальное партнерство вуза и организаций региона, 

мотивация выпускников к профессиональной деятельности.  

Решение множества указанных задач может быть осуществлено 

организацией устойчивого взаимодействия школ и педагогических 

университетов на базе технопарков. Для того чтобы обеспечить 

продолжение идеи непрерывного образования педагогов, на таких базах 

можно организовывать курсы повышения квалификации для учителей-

предметников, приглашать школьников на занятия со студентами. Более 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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того, технопарки могут рассматриваться как площадка вхождения, 

профессиональных проб и проектирования деятельности для педагогов, в 

том числе, раннего вхождения в профессию – педагогических классов для 

школьников [28].  

На базах Технопарков универсальных компетенций в педвузах 

имеются современные комплексы лабораторий по фундаментальной 

физике. На наш взгляд, использование данных комплексов может быть 

направлено на решение ряда задач непрерывного педагогического 

образования: 

1) формирование междисциплинарного и межпредметного 

мышления молодого учителя физики; 

2) организация взаимодействия между студентами и учащимися 

школ, изъявляющими желание изучить профессию учителя;  

3) опыт разработки новых методик обучения и воспитания; 

4) апробация современных педагогических технологий.  

Обсудим данные задачи более детально.  

Формирование междисциплинарного и межпредметного мышления 

может быть подкреплено несколькими аспектами. В первую очередь – это 

взаимодействие с учителями-предметниками при реализации 

междисциплинарных STEM-проектов школьников. Так, на базе технопарка 

можно осуществить организацию конкурса региональных проектов, где 

будущие педагоги, обучающиеся на естественнонаучных, технологических 

и физико-математических профилях, могут успешно взаимодействовать с 

другими учителями-предметниками. Например, могут быть созданы 3D 

проекты с элементами виртуальных экскурсий по мотивам известных 

произведений – при взаимодействии с учителями литературы. При 

взаимодействии с учителями физики или химии можно создать 

увлекательную экскурсию в микромир, либо человеческий организм – с 

учителями биологии. В подобном взаимодействии все участники получают 

колоссальный опыт и пользу: школьный учитель проходит обучение на 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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новейшем оборудовании с поддержкой вуза, а студент получает опыт 

наставничества, школьники же – новые увлекательные методики. Ученики 

формируют не только цифровые навыки, но и универсальные, такие как 

навыки командной работы, способность к анализу информации, 

усовершенствование навыков принятия решений. Все это в совокупности 

предоставит ребенку большую возможность стать успешными 

специалистами в своей области.  

Взаимодействие между студентами-физиками и учениками, 

проявляющими интерес к педагогической деятельности, может быть 

организована на базе университетов в виде педагогических классов с 

участием классных руководителей. Действительно, некоторое время назад, 

возможно, с введением ЕГЭ, уменьшилась значимость идеи о том, что 

ученик целенаправленно идет к деятельности педагога, когда поступает в 

педвуз. Однако недавно «вспомнили» истину о том, что педагогами всегда 

не становятся, но иногда педагогами рождаются. Потому следует как 

можно раньше выявлять детей, проявляющих интерес к педагогике. Поиск 

подходов к решению вопросов, связанных с вовлечением детей в 

профессию должен осуществляться совместно органами управления 

образованием, педагогов-практиков, педагогическим кластером вузов, в 

том числе и с помощью создания педагогических классов. 

Отдельного упоминания стоит апробация новых технологий и 

методик на базе технопарков педвузов. Очень важным нам представляется 

возможность работы со школьниками при апробации технологий работы с 

современным оборудованием. Обучающиеся школ разных классов 

приглашаются на образовательные экскурсии по физике и мастер-классы. 

Таким образом, проведение занятий для студентов по методике 

преподавания физики становится максимально практико-

ориентированным и творческим. 

Таким образом, отметим, что взаимодействие школ и педагогических 

вузов на площадках технопарков позволяет создать такую среду, которая 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26 



76 

поможет оказать позитивное влияние на развитие профессиональных 

навыков студентов-будущих учителей физики, их целевые установки.  

Для стимулирования социально-профессиональной мобильности 

студентов педагогического вуза необходимо создание системы научно-

методических, организационно-педагогических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие их субъектных 

качеств, инновационного стиля мышления и поведения, стремления к 

постоянному профессионально-личностному развитию и 

совершенствованию [11]. Особую роль в развитии профессиональной 

мобильности студентов педагогического вуза могут выполнить 

образовательные технопарки. 

Постепенно проблема содержания и технологий деятельности 

технопарков становится предметом и педагогических исследований. В 

центр исследовательского внимания попадают вопросы профессиональной 

подготовки студентов вуза в условиях технопарка; организационные и 

содержательно-технологические особенности деятельности технопарков, 

обоснование принципов деятельности образовательного технопарка. 

Следует отметить многофункциональность образовательного 

технопарка, предполагающего реализацию нескольких стратегий, 

связанных с развитием кадрового потенциала; разработкой и реализацией 

инновационных разработок в соответствии с потребностями.  

В контексте исследуемой проблемы следует специально 

подчеркнуть, что успешная деятельность образовательных технопарков 

предполагает не только структурные и организационно-управленческие 

изменения в вузе, но и обоснование и активное внедрение новых форм 

профессионально-личностных коммуникаций, межличностного и 

профессионального взаимодействия. Исследователи отмечают, что 

современный этап развития технопарков заключается в их трансформации 

в площадки для коммуникаций. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» от 13.07.2016 г. № 16-03/26 
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Проведѐнный нами анализ научной литературы позволяет нам 

рассмотреть образовательный технопарк как комплекс организационно-

управленческих и педагогических структур, ориентированных на создание 

оптимальных условий для развития профессиональной мобильности 

будущих педагогов, их готовности к успешной педагогической 

деятельности в высокотехнологичной цифровой образовательной среде. 

Центральным структурным элементом образовательного технопарка 

педагогического вуза может выступить Технопарк универсальных 

педагогических компетенций, создаваемый в рамках проекта «Учитель 

будущего поколения России». Многофункциональность Технопарка 

универсальных педагогических компетенций может стать предметом 

специальных педагогических исследований. 

Проведем анализ использования возможностей технопарка 

универсальных педагогических компетенций в процессе 

профессиональной подготовки будущих учителей физики.  

Благодаря образовательной среде технопарка будущий педагог 

сможет: 

 подготовить учеников к единому государственному экзамену; 

 подготовить учащихся к исследовательской и проектной 

деятельности; 

 проводить дополнительные занятия на базе детских технопарков; 

 подготовить школьников к различным олимпиадам; 

 повысить уровень знаний по физике у учащихся в профильных 

классах. 

Для того, чтобы будущий учитель смог все это реализовать в работе 

со школьниками, нужно проводить занятия в технопарке с использованием 

таких методических рекомендаций, которые позволят учителю применить 

свои знания на практике.  

Взяв за основу проектные работы студентов, проходивших учебную 

практику в 2021 – 2022 учебном году, которые были представлены в 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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классическом виде описаний лабораторных работ, мы предлагаем внести 

коррективы и добавить методические включения для более широкого 

использования образовательной среды технопарка, с помощью которых 

будущие педагоги смогут реализовать вышесказанные возможности.  

Мы разработали задания методической направленности, которые, на 

наш взгляд, улучшат подготовку будущего учителя физики.  

Одним из эффективных средств подготовки студентов к 

педагогической деятельности по достижению учащимися метапредметных 

результатов обучения физике является выполнение будущими учителями 

физики заданий с профессиональным контекстом. В процессе выполнения 

заданий с профессиональным контекстом студент привлекает 

определенные знания не только по самому предмету физики, но и по 

методике обучения ей, а также педагогике, психологии; приобретает опыт 

по анализу и разрешению типичных проблем, возникающих в 

профессиональной деятельности учителя. 

Приведем пример системы заданий трех видов – «Демонстрация», 

«Моделирование ситуации» и «Исследование» по формированию 

специальной компетенции будущего учителя физики (приложение 4) 

Задание «Демонстрация» нацелено на то, чтобы студент овладел 

опытом к созданию условий освоения учащимися таких регулятивных 

универсальных учебных действий, как целеполагание, планирование, 

прогнозирование. При выполнении данных заданий будущий учитель 

физики подводится к пониманию того, что изучение любого прибора 

начинается с его описания, устройства и понимания того, какое явление, 

понятие, закон лежит в основе его работы. 

Задание «Моделирование ситуации» нацелено на то, чтобы студент 

овладел опытом создания условий освоения учащимися таких 

регулятивных универсальных учебных действий, как коррекция знаний и 

умений, самооценка, самоконтроль. 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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Задание «Исследование» нацелено на то, чтобы студент овладел 

опытом создавать условия освоения учащимися таких коммуникативных 

универсальных учебных действий, как постановка вопросов, выражение 

своих мыслей, умение убеждать партнеров. 

А также проведенный нами анализ научной литературы позволил 

выявить описание кейс-технологии в рамках коворкинга, которая может 

послужить эффективным методом при работе в технопарке для 

становления будущего учителя физики.  

Одним из последних достижений технологий обучения являются 

кейсы. Это проблемно-ситуативный метод, который позволяет 

интегрировать одновременно теорию и практику. Применение его в 

российском образовании сегодня весьма актуально. Ведь нет ничего 

эффективнее, чем самостоятельное погружение в проблему и поиск 

решения.  

Суть ее заключается в том, что обучающимся предлагают для 

анализа реальную ситуацию (либо максимально приближенную к 

реальности). При этом выбор проблемы происходит не произвольно, а с 

целью активизации определенного комплекса знаний. В процессе решения 

задачи они должны быть усвоены. Примечательно, что кейс-задача не 

имеет однозначного решения. Она лишь побуждает способность 

обучающихся к анализу и быстрому поиску разрешения ситуации [36].  

Каждый кейс имеет свою структуру и принципы построения.  

При составлении кейсов нужно придерживаться следующих 

основных этапов создания кейсов: 

1. Формирование целей кейса. Этот этап включает определение 

места кейса в структуре учебной дисциплины, определение того раздела 

дисциплины, которому посвящена данная ситуация; формулирование 

целей и задач. Не все темы учебной программы можно строить в 

технологии кейсов. Важно понимать, что должна быть конкретная 

ситуация, которую ученику нужно решить. На данном этапе педагогу так 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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же важно определить, сколько учебных часов будет посвящено решению 

данного кейса.  

2. Определение проблемной ситуации. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений. Для работы с такой ситуацией необходимо 

правильно поставить учебную задачу, и для ее решения подготовить 

«кейс».  

3. Добавление кейса различными информационными материалами 

(статьи, литературные рассказы, сайты в сети Интернет, статистические 

отчеты и пр.).  

4. Построение содержания кейса, состоящего из основных тезисов, 

которые необходимо воплотить в тексте. Педагогу необходимо четко 

понимать, что должно быть в кейсе, а без чего можно обойтись.  

5. Сбор информации относительно тезисов содержания кейса.  

6. Написание текста кейса. Содержание текста и объема кейса 

должно быть ориентировано на возрастные особенности обучающихся. 

Кейсы могут быть представлены в различной форме: от нескольких 

предложений на одной странице до множества страниц. Если обучающиеся 

еще только знакомятся с принципами работы с кейсами, то и сами кейсы 

должны быть небольшие по объему, понятны каждому. Затем тексты могут 

быть несколько расширены. Может даваться «запутанная» информация. 

Нет определенного стандарта представления кейсов.  

7. Разработка предварительных методических рекомендаций по 

использованию кейса.  

8. Практическое применение.  

9. Корректировка кейса и рекомендаций к нему.  

К кейсам предъявляются требования, согласно которым кейс должен:  

 быть написан интересно, простым и доходчивым языком; 

 показывать как положительные примеры, так и отрицательные; 

 содержать необходимое и достаточное количество 

информации; 

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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 быть актуальным на сегодняшний день. 

Кейс может применяться как для групповой, так и для 

индивидуальной работы. Педагог действует в первую очередь как 

модератор [36].  

Психологами было доказано, что оптимальный состав группы 3-5 

человек. Очень маленькая группа (2-3 человека), часто неплохо решая 

дидактические задачи, имеет слабые возможности для социализации 

обучающихся. Слишком большая группа (более 8 человек) плохо 

поддается управлению и в процессе работы нередко распадается на 

подгруппы. Группа из 3-5 обучающихся оптимальна для реальных условий 

обучения. 

Также в современном обществе активно приобретает популярность 

студенческий коворкинг, суть которого заключается в создании такого 

образовательного пространства, которое способствует повышению 

активности внутри университета. Это является эффективным механизмом 

объединения обучающихся по интересам [13].  

Основной целью деятельности коворкинга является создание 

условий для эффективного взаимодействия и кооперации обучающихся, 

которое позволит сформировать профессиональную рабочую группу, 

участники которой смогут получить высокие навыки мастерства, работая 

вместе, проводить дискуссионные клубы по вопросам учебного характера. 

То есть студенты могут делиться друг с другом своими идеями, а также 

коллективно обсуждать различные задания, искать наиболее эффективный 

способ решения учебных задач.  

Технопарк можно рассмотреть как частный вид коворкинга, ведь это 

образовательное пространство, где студенты могут работать группами, 

обмениваясь своим опытом и коллективно заниматься поиском решения 

задач. Такая деятельность в технопарке будет способствовать повышению 

активности студентов.  

Изъято по решению правообладателя в соответствии с п. 4.2 «Положения о 

проверке на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотечной системе выпускных квалификационных работ обучающихся 
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Мы предлагаем студентам разработать методический материал с 

применением кейс-технологии в рамках коворкинга. Студенты, образуя 

группы, смогут коллективно делать задания с помощью таблицы, которую 

представили в приложении 5. На основе темы, которая будет представлена 

в лабораторной работе, обучающимся предстоит придумать несколько 

кейсов для учеников и заполнить таблицу. Приведем пример такой работы 

в приложении 6.  

Данный материал обучающиеся смогут использовать в дальнейшей 

работе в школе. Ведь метод кейсов способствует развитию умения 

анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и планировать его осуществление. А коворкинг можно 

рассматривать как инструмент повышения активности студенчества. И 

если в течение учебного года такой подход применяется многократно, то у 

обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практических 

задач. 

Выводы по 2 главе 

Выполнив анализ ответов студентов и преподавателей на опросы, 

можно сделать вывод, что у респондентов есть желание и интерес работать 

в такой междисциплинарной и метапредметной среде, как технопарк. 

Будущие педагоги готовы приобретать новые знания с помощью 

современного оборудования, которое есть в технопарке. Но главной 

проблемой является отсутствие актуальных методических рекомендаций и 

возможности посещать это образовательное пространство. 

Обобщенный анализ научной литературы позволяет нам 

рассматривать образовательный технопарк как комплекс организационно-

управленческих и педагогических структур, направленных на создание 

оптимальных условий для развития профессионального потенциала 

будущих педагогов в цифровой образовательной среде. 
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Для того, чтобы будущий учитель смог подготовить учеников к 

единому государственному экзамену; подготовить учащихся к 

исследовательской и проектной деятельности; проводить дополнительные 

занятия на базе детских технопарков; подготовить школьников к 

различным олимпиадам; повысить уровень знаний по физике у учащихся в 

профильных классах, нужно проводить занятия в технопарке с 

использованием таких методических рекомендаций, которые позволят 

учителю применить свои знания на практике. 

Проектные работы студентов были представлены в классическом 

виде лабораторных работ. Мы предложили внести изменения и добавить 

методические материалы для образовательной среды технопарка, с 

помощью которых будущие педагоги смогут реализовать свои 

возможности. Использование разработанной системы заданий с 

профессиональным контекстом способствует формированию специальной 

компетенции будущего учителя физики. Еѐ формирование обусловлено 

необходимостью реализации методологического принципа построения 

физического знания; систематизации изучаемого теоретического 

материала учебного предмета физики для средней школы; учета 

индивидуальных особенностей каждого участника учебного процесса 

сначала в вузе, затем в образовательном учреждении; включением 

будущего учителя физики при обучении в вузе в целенаправленную 

педагогическую деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив опыт работы вузов, в которых реализованы проекты 

технопарков, мы обнаружили ряд проблем, решением которых занимается 

профессорско-преподавательский состав и сотрудники технопарка. 

Решение о переходе к многоуровневой подготовке и необходимости 

подготовки учителей в новых условиях поставило вопрос об изменении 

системы профессиональной подготовки студентов педагогических вузов.  

С помощью такого образовательного пространства как технопарк, 

преподаватели имеют возможность вести подготовку будущих учителей 

физики, обучая их актуальным надпрофессиональным компетенциям.  

Опытные преподаватели постоянно сталкиваются со сложностью 

выбора форм, способов и методов организации деятельности, которая 

помогла бы студентам решить учебные проблемы, но и понять какие 

знания, умения и навыки им могут пригодиться в их будущей работе в 

школе. 

Мы провели анализ научной литературы и сделали вывод, что 

технопарк является комплексом организационно-управленческих и 

педагогических структур, которые ориентированы на создание 

оптимальных условий для улучшения профессиональной подготовки 

будущих учителей физики.  

Изучив и проанализировав ответы студентов и преподавателей о 

характере работы в технопарке, мы пришли к выводу, что главной 

проблемой является отсутствие качественных методических рекомендаций 

для работы в технопарке. 

Следует проводить такие занятия на базе образовательного 

технопарка, чтобы будущие учителя смогли применить свои знания в 

работе со школьниками. Это возможно лишь с использованием актуальных 

методических рекомендаций, разработанных специально для работы в 

технопарке. Нами предпринята попытка такой модернизации описаний к 
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работам в технопарке, подготовленных студентами бакалавриата в рамках 

практики. 

Для этого мы взяли за основу проектные работы студентов 

факультета математики, физики, информатики, которые были изложены в 

классическом виде лабораторных работ. Изучив научную литературу, 

подобрали такую технологию, которая наиболее актуальна для работы в 

такой образовательной среде как технопарк.  

Разработали задания методической направленности, которые 

улучшат подготовку будущего учителя физики.  Целенаправленное 

выполнение всей системы заданий позволяет улучшить динамику 

профессионального развития обучающегося – будущего учителя физики, 

который будет целостно владеть специальной компетенцией по 

достижению учащимися метапредметных результатов обучения физике. 

Также разработали задания составленные на основе кейс-технологии, 

которая может послужить эффективным методом развития педагогических 

возможностей будущих учителей физики.  

Этот проблемно-ситуативный метод позволяет интегрировать 

одновременно теорию и практику. Применение такого метода довольно 

актуально на сегодняшний день в образовании РФ.  

Суть нашего метода заключается в разработке студентами 

собственных рекомендаций с применением кейс-технологии в рамках 

коворкинга. Данный материал они потом смогут применить в работе в 

школе, ведь метод кейсов помогает развить умения анализировать в 

ситуации, оценивать возможности, а также выбирать лучший вариант и 

планировать его осуществление. У учащихся вырабатывается навык 

решения практических задач с помощью многократного применения 

такого подхода в течение учебного года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Определение магнитного поля Земли 

Цель работы: определить индукцию магнитного поля Земли, 

исследуя результирующее поле, создаваемое магнитным полем Земли и 

магнитным полем системы Гельмгольца. При помощи магнитометра 

измерить магнитное наклонение магнитного поля Земли. 

Оборудование: последовательно соединенные кольца Гельмгольца, 

реостат, мультиметр, используемый как амперметр, и источник питания. 

Кольца Гельмгольца смонтированы на устойчивые держатели и 

расположены параллельно друг другу. 

 

Рисунок 1.1 – Общий вид лабораторной установки 

Принцип работы экспериментальной установки 

Для измерения калибровочного коэффициента системы Гельмгольца 

используется аксиальный датчик Холла, закрепленный на штативе и 

соединенный с тесламетром. Если разместить штатив с датчиком в центре 

системы, то можно измерить значение индукции магнитного поля колец 

Гельмгольца в зависимости от силы тока колец. Естественно, данное поле 

будет суперпозицией магнитных полей колец Гельмгольца и Земли. 

Поэтому необходимо перекалибровать тесламетер таким образом, чтобы 
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при нулевом токе через систему колец значение индукции магнитного 

поля, определяемое тесламетром, равнялось нулю. Калибровочный 

коэффициент   системы Гельмгольца определяется из графика 

зависимости    (  ) одним из методов линейной интерполяции.  

Для измерения угла наклонения магнитного поля Земли 

используется магнитометр, помещаемый в центр системы Гельмгольца. 

Магнитометр представляет собой систему из магнитной стрелки, свободно 

вращающейся вокруг вертикальной оси, и горизонтально расположенной 

круговой шкалы с ценой деления 2 для измерения угла поворота. Для 

определения угла наклонения магнитного поля Земли необходимо 

повернуть круговую шкалу в вертикальное положение, сохраняя при этом 

направление север – юг в горизонтальной плоскости, и измерить угол 

наклонения стрелки магнитометра относительно горизонтального 

направления. 

Вывод расчетной формулы 

Полное представление о величине магнитного поля Земли в данной 

точке можно получить, зная значения трех величин, называемых 

элементами земного магнетизма: значение горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля, значения магнитного склонения и магнитного 

наклонения: 
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Рисунок 1.2 – Элементы земного магнетизма 

Магнитное склонение (на рис. 1.2 — D) — угол между 

географическим и магнитным меридианами в точке земной поверхности. 

Магнитное склонение считается положительным, если северный конец 

магнитной стрелки отклонен к востоку от географического меридиана, и 

отрицательным — если к западу. Значение магнитного склонения 

указывается на магнитных картах и используется для определения 

истинного меридиана по показанию магнитного компаса.  

Магнитное наклонение (на рис. 1.2 — I) — угол между магнитной 

силовой линией и горизонтальной плоскостью. На магнитных полюсах 

Земли, а также в районах крупных магнитных аномалий магнитное 

наклонение равно 90. 

Для определения численного значения индукции магнитного поля в 

данной точке рассмотрим плоскость геомагнитного меридиана данного 

места. Геомагнитным меридианом называется проекция силовой линии 

магнитного поля Земли на земную поверхность. Магнитные меридианы 

представляют собой сложные кривые, сходящиеся в северном и южном 

магнитных полюсах Земли. 

 

Рисунок 1.3 – Проекции вектора магнитного поля Земли в 

вертикальной (а) и горизонтальной (б) плоскостях 

Разложим вектор магнитной индукции, лежащий в этой плоскости, 

на две составляющие: горизонтальную      и вертикальную    (рис. 3а). 
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Зная угол наклонения   и величину одной из составляющих, мы можем 

легко вычислить величину другой составляющей или самого вектора    . 

Если известна величина горизонтальной составляющей     , то из 

прямоугольного треугольника можно найти вертикальную составляющую:  

         ( )             (1.1) 

Также легко можно определить модуль вектора индукции 

магнитного поля:  

   √(  
 

 )
  (    )

          (1.2) 

Для определения горизонтальной составляющей индукции 

магнитного поля Земли необходимо рассмотреть суперпозицию какого-

нибудь пробного магнитного поля, индукция которого в данной точке 

направлена горизонтально (например, поля системы Гельмгольца), и 

горизонтальной составляющей магнитного поля Земли (рис. 1.3б). Угол 

между направлением пробного поля     и земного магнитного поля     

обозначим через   , а угол между направлением результирующего поля 

    и земного магнитного поля —   . Рассматривая треугольник, 

составленный из этих трех векторов и используя теорему синусов, можно 

получить: 

    ( )

    (   )
 

    

   
          (1.3) 

Тогда, измерив значения углов   и   , для каждого значения 

пробного магнитного поля     , можно построить линейную зависимость: 

       
    ( )

    (   )
       (1.4) 

где угловым коэффициентом будет являться искомое значение 

горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли    . 

Порядок выполнения работы: 

1. Определение калибровочного коэффициента   системы Гельмгольца:  
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1.1. При выключенном источнике (ток через кольца равен нулю) 

разместите внутри системы аксиальный датчик Холла вдоль оси колец в 

центре системы Гельмгольца.  

1.2. Включите тесламетр и откалибруйте его таким образом, чтобы 

при этом взаимном расположении колец и датчика измеряемое значение 

было равно нулю.  

1.3. Включите источник и, увеличивая с помощью резистора ток 

через кольца     в диапазоне от 0,5А до 2,5 A, проведите измерение 

зависимости значения индукции магнитного поля колец Гельмгольца     

в зависимости от тока через кольца. Данные занести в таблицу 1.1.  

Таблица 1.1 – Измерение зависимости значения индукции магнитного поля 

колец Гельмгольца в зависимости от тока через кольца 

Номер опыта              

1   

2   

…   

 

2. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля 

Земли:  

2.1. Разместите в центре системы Гельмгольца магнитометр и при 

отсутствии тока через кольца измерьте угол  
 

 , соответствующий 

равновесному положению стрелки. Это позволит определить направление 

север – юг магнитного поля Земли. Измерения следует провести 

многократно, выводя стрелку из положения равновесия и давая ей 

возможность в него вернуться. Возможную силу сопротивления трения в 

оси стрелки необходимо компенсировать легкими постукиваниями по оси 

стрелки. Результаты занесите в таблицу 1.2.  

Таблица 1.2 – Измерение углов  
 

 и  
 

 

Номер опыта  
 
       

  
      

1   

2   

…   

  
 
̅̅̅̅          

 
̅̅ ̅̅         
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2.2. Не изменяя положения магнитометра, включите источник 

питания и установите с помощью резистора большое значение тока через 

кольца (порядка 4 A). Угол отклонения стрелки магнитометра  
 

 в данном 

случае покажет направление индукции магнитного поля колец 

Гельмгольца (совпадающее в центре системы с направлением оси 

системы). Аналогично предыдущему пункту проведите многократные 

измерения угла  
 

 и занесите данные в таблицу 1.2. 

2.3. Проведите измерения зависимости угла отклонения стрелки 

магнитометра  
 

 от силы тока колец    при малых токах (от 0А до 0, 05A).  

3. Определение наклонения магнитного поля Земли:  

3.1. Выключите источник тока.  

3.2. Сориентируйте магнитометр в горизонтальной плоскости таким 

образом, чтобы магнитная стрелка указывала на начало отсчета (0) 

круговой шкалы и повернуть шкалу магнитометра в вертикальное 

положение по часовой стрелке. При этом стрелка будет вращаться в 

плоскости магнитного меридиана, а ось ее вращения ориентирована вдоль 

магнитной параллели. 

3.3. Многократно измерьте угол поворота стрелки    относительно 

горизонтали, выводя стрелку из положения равновесия. Результат 

запишите в таблицу 1.3.  

Таблица 1.3 – Измерения углов    и    

Номер опыта   , град   , град 

  
  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅

 
, град 

1   

2   

…   

   ̅̅̅          ̅̅ ̅        

 

3.4. Проделать аналогичную процедуру с поворотом шкалы в 

вертикальное положение против часовой стрелки, и получить значение   . 

Значения записать в таблицу 1.3. 

Обработка результатов: 
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1. Определение калибровочного коэффициента K системы 

Гельмгольца:  

1.1. Постройте график зависимости магнитной индукции колец 

Гельмгольца      от силы тока   .  

1.2. Определите калибровочный коэффициент системы K как 

угловой коэффициент полученной зависимости, воспользовавшись 

методом парных точек или наименьших квадратов.  

2. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля 

Земли:  

2.1. Вычислите средние значения  
 
̅̅̅̅  ,  

 
̅̅ ̅̅ . Данные занесите в 

таблицу 1.2.  

Таблица 1.4 – Определение горизонтальной составляющей магнитного 

поля Земли 

Номер 

опыта 
  , А     , мТ  

 
   | 

 
  

 
̅̅̅̅ | Sin ( ) Sin (φ-  ) 

   ( )

   (    )
 

1        

2        

…        

 

2.2. Найдите угол между направлениями север - юг магнитного поля 

Земли и направлением вектора индукции магнитного поля колец 

Гельмгольца по формуле  

  | 
 
̅̅ ̅̅   

 
̅̅̅̅ |.     (1.5) 

2.3. При каждом значении тока    найдите:  

Угол   | 
 
  

 
̅̅̅̅ | между направлениями стрелки магнитометра и 

направлением север – юг магнитного поля Земли, Sin( ), Sin(φ-  ),  

   ( )

   (    )
,     . Данные занесите в таблицу 1.4.  

2.4. Постройте зависимость      от 
   ( )

   (    )
 и определите угловой 

коэффициент этой зависимости методом парных точек.  
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2.5. Вычислите численное значение горизонтальной составляющей 

индукции магнитного поля Земли     как угловой коэффициент 

зависимости      от 
   ( )

   (    )
 (формула 1.4). 

3. Определение наклонения и вертикальной составляющей 

магнитного поля Земли:  

3.1. Вычислите средние арифметические значения углов   ̅̅̅ и   ̅̅ ̅.  

3.2. Найдите угол магнитного наклонения   как среднее 

арифметическое   ̅̅̅ и   ̅̅ ̅.  

3.3. Используя найденные значения горизонтальной составляющей 

магнитного поля Земли     и магнитного наклонения   , найдите по 

формуле (1.1) значение вертикальной составляющей    .  

4. Используя найденные составляющие, определите модуль вектора 

индукции магнитного поля Земли по формуле (1.2).  

5. Сопоставьте полученные величины со справочными значениями 

параметров магнитного поля Земли в г. Санкт-Петербург на 27.02.2008: 

Горизонтальная составляющая            .  

Вертикальная составляющая            . 

Модуль вектора магнитной индукции |  |         .  

Магнитное наклонение         . 

Контрольные вопросы: 

1. Каково географическое расположение северного и южного 

магнитных полюсов?  

2. Как располагается магнитная стрелка на магнитном полюсе 

Земли?  

3. Что относится к элементам земного магнетизма?  

4. Что такое магнитное склонение?  

5. Для каких целей в данной работе используется магнитометр?  

6. Каким по порядку величины должно быть значение модуля 

вектора индукции магнитного поля Земли? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опыт Милликена  

Цель: экспериментально определить величину элементарного заряда.  

Продолжительность лабораторной работы: 4 часа (2*2) 

Оборудование: экспериментальная установка Р.Э. Милликена; 

мультиметр; источник напряжения 0-600 В; микрометр 1 мм – 100 

делений; секундомер, 2 шт.; стекла 18 на 18 мм; соединительные провода 

Теоретическая часть лабораторной работы 

Размеры распыляемых капель настолько малы, что наблюдать их 

движение возможно только в микроскоп. На каждую из капель действуют 

четыре силы: сила тяжести, сила вязкого трения, сила Архимеда и 

электрическая сила. Сила тяжести определяется соотношением 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗            
 

 
   (    ) ,                           (2.1) 

где     ускорение свободного падения, 

  
 

 
     объем капли,  

r   радиус капли,                                  , 

                                       . 

Сила вязкого трения, действующая на каплю, движущуюся со 

скоростью   , со стороны окружающего воздуха в соответствии с формулой 

Стокса может быть записана как 

                                                             ,                                                   

(2.2) 

где    вязкость воздуха. Отметим, что сила вязкого трения 

направлена противоположно вектору скорости капли   . 

Сила Архимеда                                                                             

(2.3) 

всегда ориентирована вертикально вверх и зависит от плотности воздуха   
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Электрическая сила                    ⃗⃗  ⃗                                                           

(2.4) 

действующая на каплю с зарядом   со стороны электрического поля 

конденсатора, имеет направление, которое зависит от знака заряда пластин 

конденсатора и знака заряда капли. Модуль электрической силы можно 

представить как        
 

 
, где U  напряжение на конденсаторе; 

d  расстояние между пластинами. При установившемся движении капля 

движется равномерно и сумма всех сил, приложенных к ней, равна нулю: 

                                                       (2.5) 

Предположим, что капля движется вниз и в этом же направлении на 

нее действует электрическая сила    . Тогда уравнение (2.5) в проекции на 

вертикальное направление будет иметь следующие знаки слагаемых:    

                  .                                     (2.6) 

Подставив в равенство (2.6) модули всех сил, определенных выше, 

найдем скорость, с которой опускается капля: 

   
 

    
(   

 

 
   (    ) )                            (2.7) 

При изменении направления вектора напряженности электрического 

поля и движении капли вверх со скоростью    из уравнения (2.5) получаем 

соотношение вида: 

                                                     (2.8) 

из которого находим скорость    

   
 

    
(   

 

 
   (    ) )                         (2.9) 

Вычитая (2.7) и (2.9) друг из друга, легко получить выражение для 

радиуса капли  : 

    √                                           (2.10) 

где значение константы определяется    параметрами экспериментальной 

установки: 
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√

 

(    ) 
                                         (2.11) 

Скорости    и    находят по времени прохождения каплей 

расстояния S (расстояние между визирными линиями микроскопа в опыте 

Милликена):                                                                                  
  

  
,                                                            

(2.12) 

   
  

  
                                                   (2.13) 

Складывая (2.7) и (2.9) друг с другом и используя уже известное 

соотношение (2.10) для радиуса капли, можно записать формулу для 

заряда: 

    
(     )√     

 
                                   (2.14) 

в котором константа    имеет значение 

   
 

 
  √

  

(    ) 
                                       (2.15) 

Получение значения элементарного заряда с точностью, достигнутой 

Р. Милликеном, в условиях проведения реального эксперимента является 

весьма непростой задачей. В опытах Р. Милликен сначала определял заряд 

капельки     полученный ею при распылении. Затем в пространстве между 

обкладками создавались ионы, для чего воздух в конденсаторе подвергался 

действию рентгеновских лучей, ультрафиолетовых лучей или излучения 

радиоактивных препаратов. Ионы оседали на капельку, еѐ заряд изменялся 

и принимал значения        и т.д. Сравнивая найденные заряды, а также их 

изменения (     ) (     )         определить общий наибольший 

делитель этих количеств, который, очевидно, и является зарядом 

электрона. Наряду с рассмотренным существуют и другие методы деления 

заряда электрона. На основании сопоставления всех экспериментальных 

данных в настоящее время считают, что наиболее точное значение заряда 

электрона равно:                    . 

Ход работы: 
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Опыт рекомендуется выполнять двум студентам. Соберите 

установку, как показано на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Экспериментальная установка для определения 

элементарного заряда с помощью установки Р.Э. Милликена 

 

Соедините фиксированный (300 В) и варьируемый (от 0 до 300 В) 

выходы источника напряжения, чтобы можно было получать напряжение 

выше 300 В. Через переключатель направления поля источник соединен с 

установкой Р. Милликена. Параллельно присоединяется вольтметр. 

Оптическая система установки Р. Милликена подсоединяется на выход 6,3 

В источника напряжения. 

Задание. Определение радиусов и зарядов заряженных капель.  

1. Включите оптическую систему установки Р. Милликена и 

проведите калибровку микрометра, используя специальное 

градуировочное стекло. 

2. Установите напряжение 300 В на установке Р. Милликена. 

Впрысните капли масла в пространство наблюдения в установке. 

Настраивая слегка оптическую систему, наблюдайте движение капель 
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масла. Для изменения направления движения капель меняйте с помощью 

переключателя направление электрического поля. Из видимых капель 

выделите ту, которая двигается строго вертикально и с небольшой 

скоростью. Так как размеры получающихся капель малы, можно считать с 

большой степенью точности, что наблюдаемое движение уже является 

установившимся (капля двигается с постоянной скоростью).  

3. С помощью секундомера определите время движения    

выделенной капли вверх при прохождении определенного расстояния   , а 

также время движения    этой же капли вниз при прохождении 

определенного расстояния   . Пройденное каплей расстояние определяется 

как произведение цены деления микрометра (см. п.1 задания) на число 

пройденных делений шкалы. Занесите данные в таблицу 2.1. Повторите 

опыт с несколькими каплями (4-6 капель). 

При выборе капель учитывайте следующие критерии: 

 Капля не должна двигаться слишком быстро, тогда у нее 

небольшой заряд (должно пройти от 1 до 3 секунд, чтобы пройти более 30 

делений). 

 Капля не должна двигаться слишком медленно и не должна 

совершать движений вверх и вниз. При необходимости увеличьте 

напряжение конденсатора. 

 Сложите время набора высоты, используя первый секундомер. 

 Сложите время спуска с помощью второго секундомера. 

 Общее время должно быть более 5 секунд в обоих случаях. 

Таблица 2.1 ‒ Результаты наблюдения за движением заряженных капель 

Номер 

капли 
 , В   , мм   , с   , мм   , с 

      

      

4. Повторите эксперимент для нескольких капель (4-6 капель) 

при напряжениях на установке Р. Милликена 400 В и 500 В. Занесите 

данные в таблицу 1. 
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5. Используя данные таблицы 2.1 сделайте расчет скоростей    и 

   капель по формулам (2.12) и (2.13) и, затем, радиусов и зарядов капель 

по формулам (2.10) и (2.14). Так как заряд капли есть целое число   

элементарного заряда   (заряда электрона):      ,  то можно определить 

этот элементарный заряд. Заполните таблицу 2.2. 

 Таблица 2.2 ‒ Определение радиусов и зарядов заряженных капель 

Номер 

капли 
  , м/с   , м/с  , Кл  , м    , Кл 

       

       
 

Проведите математическую обработку полученных результатов. 

Представьте полученные результаты в наглядном виде, изобразив значения 

радиусов и зарядов капель в виде набора точек на графике. Примерный вид 

требуемого графика представлен на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Графическое представление результатов эксперимента 

6. Проведите анализ полученных результатов и сформулируйте 

выводы. Обратите внимание на соответствие выводов поставленной цели. 

Таблица 2.3 ‒ Примерный вид полученных экспериментальных данных 

при проведении лабораторной работы  
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Контрольные вопросы: 

1. Что доказывает эксперимент с каплей масла? 

2. Какие силы действуют на каплю масла в конденсаторе? 

3. Что такое установившееся движение капли? 

4. Почему в эксперименте рекомендуется выбирать самые 

медленные капли? 

5. * Какие еще методы измерения элементарного заряда вам 

известны? (вопрос повышенной сложности)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Определение постоянной Планка при помощи фотоэффекта  

Общий вид установки показан на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Общий вид экспериментальной установки. 

Оборудование: 1 – оптическая скамья; 2 – ртутная лампа; 3 – 

диафрагма с щелью; 4 – собирающая линза; 5 – дифракционная решетка;  

6 – гнездо для светофильтров; 7 – фотоэлемент. 

Оптическая схема установки показана на рис. 3.2.  

 

Рисунок 3.2 – Оптическая схема установки. 

На одном конце оптической скамьи 1 устанавливается ртутная лампа 

2, которая излучает свет, содержащий несколько длин волн. Про такой свет 

говорят, что его спектр имеет дискретный (линейчатый) характер и 

состоит из конечного числа монохроматических составляющих. 

Монохроматический свет имеет практически одну длину волны и 
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воспринимается человеческим глазом как свет одного цвета. 

Монохроматическое электромагнитное излучение с корпускулярной точки 

зрения представляет собой поток фотонов с одинаковой энергией.  

На расстоянии примерно 9 см от ртутной лампы располагается 

диафрагма с щелью 3. Далее примерно через 20 см устанавливается 

собирающая линза 4, причем так, что щель оказывается в фокусе линзы. 

При таком расположении щели и линзы за линзой лучи света идут 

параллельным пучком, который падает на дифракционную решетку 5. В 

месте расположения дифракционной решетки часть оптической скамьи 

может поворачиваться на угол φ, обеспечивая тем самым положение 

фотоэлемента 7 на разных углах наблюдения φ. Оптическая схема должна 

быть отрегулирована таким образом, чтобы изображение щели 3 на 

фотоэлементе 7 имело ширину примерно 1 см. Перед фотоэлементом 

устанавливаются сменные светофильтры 6, которые частично уменьшают 

влияние дополнительных максимумов от высокочастотной части 

излучения ртутной лампы.  

В данной работе используется высоковакуумный фотоэлемент с 

катодом из металла калия. Для калия глубина выхода электронов из 

металла составляет величину порядка 100 нм. Термин «высоковакуумный» 

означает, что после откачки воздуха концентрация оставшихся в баллоне 

молекул газа настолько мала, что длина свободного пробега молекул 

оказывается больше размеров баллона.  

К катоду и аноду фотоэлемента 7 (см. рис. 3.1 и 3.2) через 

универсальный измерительный усилитель 8 подключен цифровой 

вольтметр 9. Входное сопротивление R усилителя 8 очень большое (R> 

13
10

 Ом), поэтому можно полагать, что электрическая цепь, включающую 

катод и анод, практически разомкнута. Положение органов управления 

усилителя 8: коэффициент усиления (КУ) – 1, плавная регулировка КУ – 0, 

постоянная времени – 0 с. 
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Если перед фотоэлементом при φ = 0 поместить белый лист бумаги, 

то в центре можно увидеть светлую полосу, где складывается свет всех 

длин волн, которые испускает ртутная лампа. По разные стороны от центра 

будут видны фиолетовые, сине-фиолетовые, зеленые и желтые полосы, 

соответствующие главным максимумам для разных длин волн с разными 

частотами ν (в соответствие с формулами              , m = 0, 1, 2,… и 

       ). Поворачивая часть оптической скамьи с фотоэлементом на 

соответствующий угол φ, можно освещать фотоэлемент светом 

определенного цвета.  

Важно отметить, что ширина главных максимумов заметно больше, 

чем дополнительных. Поэтому в пределах главных максимумов 

располагаются несколько дополнительных максимумов и минимумов от 

более высокочастотной части излучения. Благоприятная ситуация для 

измерений задерживающего напряжения U для излучения частоты ν 

возникает, когда установленный угол φ настроен на главный максимум и 

одновременно попадает на дополнительный минимум от более 

высокочастотной части излучения ртутной лампы. Поскольку 

дополнительные максимумы и минимумы не видны, благоприятная 

ситуация возникает случайным образом. Чтобы во время измерений 

повысить вероятность возникновения благоприятной ситуации, установку 

фотоэлемента напротив цветных полос следует выполнять по нескольку 

раз для каждого цвета. При этом угол φ при каждом измерении будет 

оказываться немного другим. 

Порядок выполнения работы: 

При выполнении работы необходимо строго соблюдать требования 

по технике безопасности и охране труда, установленные на рабочем месте 

студента в лаборатории.  

Внимание! При проведении эксперимента избегайте прямого 

попадания излучения ртутной лампы в глаза в течение длительного 

времени. Ртутная лампа достигает максимальной яркости свечения после 
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прогрева в течение 5 минут. При установке лампы проследите, за тем, 

чтобы окружающий воздух мог свободно циркулировать через 

вентиляционные отверстия в кожухе лампы. Нельзя часто включать и 

выключать ртутную лампу.  

1. Закройте шторкой окно фотоэлемента. Угол φ (см. рис. 3.2) 

сделайте равным нулю.  

2. Попросите лаборанта включить ртутную лампу и усилитель 8. 

Усилитель будет готов к работе через 10 минут.  

3. Через 10 минут после включения лампы и усилителя поместите 

перед фотоэлементом белый лист бумаги, убедитесь, что светлое 

изображение щели четкое, попадает в окно фотоэлемента и имеет ширину 

1 см.  

4. Медленно увеличивая угол φ, совместите центр желтой полосы с 

белой отметкой на корпусе фотоэлемента.  

5. Перед фотоэлементом установите желтый светофильтр.  

6. Включите цифровой вольтметр в диапазоне (0-20) В, нажмите 

светло-серую кнопку на передней панели усилителя 8, предыдущие 

показания вольтметра будут скинуты.  

7. Отпустите светло-серую кнопку, откройте окно фотоэлемента и 

подождите, пока показания вольтметра перестанут увеличиваться.  

8. Запишите установившееся показание вольтметра U в таблице 3.1 

для желтого цвета.  

9. Закройте окно фотоэлемента. Аналогичным образом, ставя 

соответствующие светофильтры, выполните измерения задерживающего 

напряжения U для зеленого, сине-фиолетового и фиолетового цветов.  

10. Повторите измерения задерживающих напряжений U для всех 

цветов не менее, чем по три раза для каждого цвета. При этом перед 

каждым измерением U угол φ необходимо изменять. Результаты всех 

измерений U запишите в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Пример оформления измерений задерживающего 

напряжения U. 

Светофильтр λ, нм            U, В 

Жѐлтый 580     

Зелѐный 524     

Сине-

фиолетовый 

436     

Фиолетовый 405     
 

Обработка результатов эксперимента 

1. По указанным в таблице 3.1 длинам волн λ рассчитайте 

соответствующие частоты ν с тремя значащими цифрами.  

2. Выберите из последнего раздела таблицы 3.1 наименьшие 

задерживающие напряжения U для каждого цвета. Используя наименьшие 

значения U, постройте график зависимости задерживающего напряжения 

U от частоты света ν. По вертикальной оси отложите U в вольтах в 

масштабе        
   

  
, по горизонтальной – величины ν·      в 

герцах в масштабе        
    

  
. 

3. Следует сгладить результаты измерений на графике прямой 

линией (рис. 3.3). Из графика получите сглаженные значения (U min)сгл и (U 

max)сгл.  

4. Вычислите среднее значение <   > постоянной Планка по формуле 

(3.1) 

    
 (               )

         
,                            (3.1) 

где                 Кл – элементарный заряд.  

5. Оцените абсолютную суммарную погрешность (  )  измерения 

постоянной Планка по формулам (3.2) и (3.3):  

(  )  
 (  ) √ 

         
,                                   (3.2) 
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(  )  √(  )  
  (  )  

 
                  (3.3) 

В качестве оценки случайной погрешности (  )   возьмите на 

графике      ( ) наибольшее отклонение в вольтах экспериментальной 

точки от сглаживающей прямой.  

 

Рисунок 3.3 – Графическая обработка результатов измерений.  

6. Оцените относительную погрешность    измерений постоянной 

Планка по формуле (3.4) 

   
(  )  

 ̅
    .                                    (3.4) 

7. Запишите результат измерений в виде (3.5):  

      (  )  ,                                   (3.5) 

    … 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

Вопросы к допуску. 

1. Что такое фотоэффект? Какие виды фотоэффекта вы знаете? 

2. Кто, когда и как открыл явление фотоэффекта? 
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3. Сформулируйте основные законы фотоэффекта. 

4. Дайте определение фотона. Приведите формулу, по которой 

можно рассчитать его энергию. Что за величины она содержит? 

5. Что такое работа выхода?  

6. Опишите процесс фотоэлектронной эмиссии. 

Вопросы к защите. 

1. Дайте развернутое объяснение уравнения Эйнштейна, с 

указанием всех величин. 

2. Из каких металлов может быть изготовлен катод фотоэлемента, 

используемого в работе? 

3. Что такое задерживающее напряжение? 

  



115 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Задания для лабораторной работы по определению магнитного поля 

Земли 

Задания «Демонстрация»: 

1. Изучите устройство и принцип действия прибора.  

2. Что такое катушки Гельмгольца и чем характеризуется их 

магнитное поле? 

3. Подготовьте интерактивный плакат (на основе учебной 

компьютерной презентации) по изучению теоретических основ устройства 

демонстрационных приборов, который можно использовать при обучении 

школьников в старших классах. 

Задание «Моделирование ситуации»: 

Разработайте фрагмент урока по изучению устройства и принципа 

работы приборов и предположите возможные реакции учителя на ошибки 

учеников. 

Задание «Исследование»  

Исследуйте развитие теории о магнитном поле Земли и предложите 

возможный диалог двух ученых–физиков по проблемам развития этой 

теории.  

Задания для лабораторной работы «опыт Милликена» 

Задания «Демонстрация»: 

1. Изучите устройство и принцип действия прибора.  

2. Что препятствовало падению капелек? Для чего это делали?  

3. Подготовьте интерактивный плакат (на основе учебной 

компьютерной презентации) по изучению теоретических основ устройства 

демонстрационных приборов, который можно использовать при обучении 

школьников в старших классах. 

Задание «Моделирование ситуации»: 
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Разработайте фрагмент урока по изучению устройства и принципа 

работы приборов и предположите возможные реакции учителя на ошибки 

учеников. 

Задание «Исследование»  

Исследуйте поведение одиночных электронов и предложите 

возможный диалог двух ученых–физиков по проблемам развития этой 

теории.  

Задания для лабораторной работы по определению постоянной 

Планка при помощи фотоэффекта  

Задания «Демонстрация»: 

1. Изучите устройство и принцип действия прибора.  

2. Постройте вольтамперную характеристику фотоэлемента. 

3. Подготовьте интерактивный плакат (на основе учебной 

компьютерной презентации) по изучению теоретических основ устройства 

демонстрационных приборов, который можно использовать при обучении 

школьников в старших классах. 

Задание «Моделирование ситуации»: 

Разработайте фрагмент урока по изучению устройства и принципа 

работы приборов и предположите возможные реакции учителя на ошибки 

учеников. 

Задание «Исследование»  

Исследуйте возникновение теории фотоэффекта и предложите 

возможный диалог двух ученых–физиков по проблемам развития этой 

теории.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 5.1 – Методический материал для кейса 

Описание кейса Анализ ситуации: 

Вопросы к кейсу  

Цель кейса  

Предполагаемые результаты 

обучающихся 

 

Ресурсы и материалы  

Оборудование  

Ход работы  

Правильные ответы  

 

  



118 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 6.1 – Методический материал для кейса  

Описание кейса Анализ ситуации:  

Иногда внезапно возникают так 

называемые магнитные бури, 

кратковременные изменения 

магнитного поля Земли, которые 

сильно влияют на стрелку компаса. 

Наблюдения показывают, что 

появление магнитных бурь связано с 

солнечной активностью. 

В период усиления солнечной 

активности с поверхности Солнца в 

мировое пространство выбрасываются 

потоки заряженных частиц, 

электронов и протонов. Магнитное 

поле, образуемое этими движущимися 

частицами, изменяет магнитное поле 

Земли и вызывает магнитную бурю. 

Магнитные бури – явление 

кратковременное. 

При вторжении частиц солнечного 

ветра в магнитное поле Земли, 

происходит нагрев атмосферы, 

усиление ионизации еѐ верхних слоѐв, 

возникновение электромагнитных 

шумов. При этом возникают помехи в 

радиосигналах, скачки напряжения, 

которые могут вывести из строя 

электрооборудование. Значит, 

магнитные бури причиняют 

серьезный вред: они оказывают 

сильное влияние на радиосвязь, на 

линии электросвязи, многие 

измерительные приборы показывают 

неверные результаты. 

Результатом взаимодействия 

солнечного ветра с магнитным полем 

Земли является полярное сияние. 

Вторгаясь в земную атмосферу, 

частицы солнечного ветра 

направляются магнитным полем 

Земли   к полюсам планеты.  В 

районах полюсов частицы, 

сталкиваясь с атомами и молекулами 

атмосферного воздуха, ионизируют и 

возбуждают их, в результате чего 

возникает изумительной красоты 

свечение, которое называют 

полярным сиянием. 
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Полѐты межпланетных космических 

станций и космических кораблей на 

Луну и вокруг Луны позволили 

установить отсутствие у неѐ 

магнитного поля. Исследования, 

проведѐнные космическими 

кораблями, обнаружили, что 

магнитное поле Меркурия в 100 раз 

меньше земного, а у Венеры оно 

незначительное, у планеты Марс 

имеется слабое магнитное поле. 

Самое сильное магнитное поле у 

планет-гигантов. Самое мощное 

магнитное поле у Сатурна. 

Вопросы к кейсу 1. Что такое магнитные бури?  

2. Чем объясняют появление магнитных 

бурь?  

3. Какое влияние оказывают магнитные 

бури на Землю?  

4. Есть ли магнитное поле у других 

планет солнечной системы?  

5. Как возникают полярные сияния?  

Цель кейса ознакомить:  

 с понятием магнитных бурь; 

 с последствиями влияния магнитных 

бурь на Землю; 

 с понятием полярного сияния. 

Предполагаемые результаты 

обучающихся 

поиск и анализ материала для решения 

обозначенной проблемы; 

мотивация, умение работать в команде с 

выделением ролей для обучающихся; 

развитие исследовательских навыков 

обучающихся. 

Ресурсы и материалы научная литература 

Оборудование распечатки кейсов, ручки. 

Ход работы 1. организационный этап;  

2. подготовка к этапу усвоения учебного 

материала; 

3. актуализация опорных знаний и 

умений; 

4. этап усвоения новых знаний, 

5. работа над кейсами (теоретическая 

часть) 

 

Правильные ответы  1. Магнитные бури – 

кратковременные изменения магнитного 

поля Земли, связанные с солнечной 

активностью; 

2. В период усиления солнечной 
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активности с поверхности Солнца в 

мировое пространство выбрасываются 

потоки заряженных частиц, электронов и 

протонов. Магнитное поле, образуемое 

этими движущимися частицами, 

изменяет магнитное поле Земли и 

вызывает магнитную бурю: 

3. Магнитные бури причиняют 

серьезный вред: они оказывают сильное 

влияние на радиосвязь, на линии 

электросвязи, многие измерительные 

приборы показывают неверные 

результаты; 

4. Да; 

5. Полярные сияния – явления, 

возникающие вследствие 

взаимодействия магнитного поля Земли с 

потоками заряженных частиц. 

 

 


