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ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ ЗНАНИЙ  
ПО БАЗОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИКА» И  

ПРОФИЛИРУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ КАК СРЕДСТВО  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Рассмотрена реализация практикоориентированного обучения при освоении профили-
рующих дисциплин. Отмечено, что среди студентов наблюдается недостаточное понимание 
возможностей использования знаний, полученных при изучении базовой дисциплины «Физика», 
при изучении профилирующих дисциплин, что приводит к трудностям при решении практических 
задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. Показано, что 
интеграция знаний по базовой дисциплине «Физика» и профиллирующим дисциплинам, 
например, по дисциплине «Теплофизические свойства веществ», является важным средством 
решения профессиональных задач, ориентированных на решение реальных проблем в рамках 
конкретной специальности. Анализ такой организации обучения выявил наличие мотивационного 
обеспечения учебного процесса, которое выражается в сознательном отношении к изучаемой 
дисциплине и активности студентов в процессе обсуждения проблемных вопросов. Установлено, 
что интеграция базовых физических знаний в решение практикоориентированных задач 
приводит к развитию практических навыков, необходимых для формирования профессиональных 
компетенций. Показана возможность применения методологии принятия решений при 
построении практикоориентированного обучения. Отмечено, что процесс принятия решения 
при реализации практикоориентированного обучения должен включать: выявление проблемной 
ситуации, мысленное выдвижение различных вариантов решения, оценку выдвинутых вариантов, 
выбор того варианта решения, который обеспечит достижение требуемого результата, а также 
установление обратной связи, где происходит оценка решения и сопоставление фактических 
результатов с ожидаемыми. Установлено, что использование этой методологии при реализации 
практикоориентированного обучения позволяет организовать новые формы самостоятельной 
работы обучающихся и активного овладения навыками практической деятельности и обобщения 
полученных результатов. Отмечено, что инициирование деятельности, приводящей к развитию 
способностей анализировать и обобщать, происходит при описании проблемы предложенного 
задания, т.е. когда определяются теоретические положения конкретного вопроса.

Ключевые слова: практикоориентированное обучение, интеграция знаний, методология 
принятия решений, профессиональная компетентность, профессиональные знания и навыки.
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Integration of knowledge on the basic discipline “Physics”  
and major disciplines as a means of implementation  

of the practice-oriented training of students

The implementation of practice-oriented learning in the mastering of majors is considered. It is 
noted that among students there is a lack of understanding of the possibilities of using knowledge ob-
tained in learning of the basic discipline “Physics” in studying the majors, which leads to difficulties in 
solving practical problems associated with the future professional activity of students. It is shown that 
the integration of knowledge in the basic discipline “Physics” and profiling disciplines, for example, in 
the discipline “Thermal Physical Properties of Substances”, is an important means of solving professional 
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problems oriented to resolve real problems within a particular specialty. The analysis of such organiza-
tion of training has revealed the presence of a motivational support for the educational process, which 
is expressed in a conscious attitude to the discipline being studied and the activity of students in the 
discussing process of problematic issues. It has been established that the integration of basic physical 
knowledge into the solution of practice-oriented tasks leads to the development of practical skills, which 
are necessary for the formation of professional competencies. The possibility of using a decision-making 
methodology in the construction of practice-oriented learning is shown. It was noted that the decision-
making process in the implementation of practice-oriented learning should include the following: the 
identification of the problem situation, the mental suggestion of various solutions, the evaluation of 
the options put forward and the choose of the solution that will achieve the desired result, as well as 
the establishment of a feedback where the decision is evaluated and comparison of actual results with 
expected one is carried out. It is established that the use of this methodology in the implementation of 
practice-oriented learning allows one to organize new forms of the independent work of students and 
active mastering the skills of practical activities and summarizing the results. It is noted that the initiation 
of activities leading to the development of the ability to analyze and summarize occurs when describing 
the problem of the proposed assignment, i.e. when the theoretical positions of a particular question are 
determined. 

Key words: practice-oriented learning, integration of knowledge, decision-making methodology, 
professional competence, professional knowledge and skills.
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«Физика» базалық пәні және бейіндеуші пәндер бойынша  
білім интеграциясы студенттердің  

практикалық-бағытталған оқытуын жүзеге асыру құралы ретінде
 
Мақалада бейіндік пәндерді игеруде практикалық-бағытталған оқытуды жүзеге асыру 

қарастырылған. Студенттер арасында “Физика” базалық пәнін оқу кезінде, бейіндеуші 
пәндерді оқу кезінде алған білімдерді пайдалану мүмкіндіктерін түсінбеуі байқалады, бұл 
студенттердің болашақ кәсіби қызметімен байланысты практикалық міндеттерді шешу кезіндегі 
қиындықтарға алып келеді. “Физика” базалық пәні және бейіндеуші пәндер бойынша, мысалы, 
“заттардың жылуфизикалық қасиеттері” пәні бойынша білімнің интеграциясы нақты мамандық 
шеңберінде нақты мәселелерді шешуге бағытталған кәсіби міндеттерді шешудің маңызды 
құралы болып табылады. Оқытудың осындай ұйымдастырылуын талдау оқылатын пәнге 
саналы қарым-қатынаста және проблемалық мәселелерді талқылау барысында студенттердің 
белсенділігінде көрінетін оқу процесін уәждемелік қамтамасыз етудің болуын көрсетеді. 
Практикалық-бағытталған міндеттерді шешуде базалық физикалық білімді интеграциялау кәсіби 
құзыреттілікті қалыптастыру үшін қажетті практикалық дағдыларды дамытуға алып келеді. 
Сонымен қатар, практикалық-бағдарлы оқытуды құруда шешім қабылдаудың әдіснамасын 
қолдану мүмкіндігі көрсетілген. Практикалық-бағдарлы оқытуды іске асыру кезінде шешім 
қабылдау үдерісі мыналарды қамтуы тиіс: проблемалық жағдайды анықтау, шешімнің әр түрлі 
нұсқаларын оймен ұсыну, ұсынылған нұсқаларды бағалау, талап етілетін нәтижеге қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін шешім нұсқасын таңдау, сондай-ақ шешімді бағалау және нақты нәтижелерді 
күтілетін нәтижелермен салыстыратын кері байланысты белгілеу. Осы әдіснаманы практикаға 
бағытталған оқытуды жүзеге асыру кезінде қолдану білім алушылардың өзіндік жұмысының 
жаңа нысандарын ұйымдастыруға және практикалық іс-әрекет дағдыларын белсенді меңгеруге 
және алынған нәтижелерді қорытуға мүмкіндік беретіндігі анықталды. Талдау және жалпылау 
қабілеттерінің дамуына әкелетін қызметті бастау ұсынылған тапсырманың мәселелесін сипаттау 
кезінде, яғни нақты мәселенің теориялық ережелері анықталғанда жүргізіледі.

Түйін сөздер: практикалық-бағдарлы оқыту, білім интеграциясы, шешім қабылдау әдіснамасы, 
кәсіби құзыреттік, кәсіби білім мен дағдылар.

Введение

Национальная система высшего и послеву-
зовского образования (среднее, высшее и по-
слевузовское) непрерывно модернизуется. Ос-

новное направление модернизации высшего 
образования обусловлено подготовкой квалифи-
цированных, конкурентоспособных кадров, от-
вечающих современным требованиям к качеству 
специалистов как со стороны работодателей и 
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социального запроса общества, так и развитием 
современных наукоемких технологий [1-3]. По-
�тому обучение студентов в вузе должно прини-
мать во внимание �ти группы взаимосвязанных 
факторов, которые предполагают, с одной сто-
роны, включенность фундаментальных физи-
ческих знаний и методов в технические и тех-
нологические инновации и, с другой стороны, 
�ффективное использование �тих инноваций в 
научных исследованиях, способствующих полу-
чению новых, принципиально важных результа-
тов [4-6]. Из всего вышесказанного следует, что 
в настоящее время чрезвычайно актуальной за-
дачей является совершенствование непрерывной 
и преемственной системы подготовки специали-
стов к будущей профессиональной деятельности 
путем организации практикоориентированного 
обучения студентов с использованием информа-
ционных технологий, интеграции образования 
и науки [7-10]. Разумеется, все �то предполага-
ет существенную корректировку приоритетов 
и акцентов в системе профессиональных ком-
петенций, в целях изменения их личностной и 
социальной значимости. Тем более проведенное 
нами исследование показало, что интенсивное 
взаимодействие и взаимопроникновение фунда-
ментальных и прикладных физических знаний 
может играть роль ключевого компонента в об-
щей системе требований к результатам обучения 
на основе Дублинских дескрипторов первого 
(бакалавриат) и второго уровня (магистратура), 
выраженные через компетенции [4-6]. В научно-
методической литературе имеется немало работ, 
посвященных анализу развития интеграции об-
разования и науки в процессе обучения [7-11]. 
Однако вопрос об их взаимоотношениях в прак-
тико-ориентированном обучении студентов из-
учен еще недостаточно.

В данной работе предпринята попытка вы-
явить особенности интеграции знаний по базо-
вой дисциплине «Физика» и профилирующим 
дисциплинам как средства реализации практи-
ко-ориентированного обучения студентов в про-
цессе овладения некоторыми специфическими 
методами расчетного определения важных фи-
зико-химических величин и свойств веществ, 
необходимых в прикладных расчетах, научных 
исследованиях и при проектировании. Экспе-
риментальное же определение таких свойств и 
величин сложно и требует значительных затрат 
времени и средств. 

Реализация практикоориентированного 
обучения

Организационно-методическое обеспечение 
практикоориентированного обучения студентов 
требует решения целого комплекса задач [7-10]. 
В практикоориентированной системе подготов-
ки студентов в вузах можно реализовать несколь-
ко подходов, которые различаются как степенью 
охвата �лементов педагогического процесса, так 
и деятельностью его субъектов. Один из подхо-
дов связывается с организацией учебной, про-
изводственной и преддипломной практиками 
таким образом, чтобы наиболее типичным ожи-
даемым результатом по показателям готовности 
студентов к профессиональной деятельности 
явились знания, умения и практические навыки, 
необходимые для успешного трудоустройства и 
карьерного роста. Другой подход предполагает 
использования профессионально-ориентирован-
ных технологий обучения и методик моделиро-
вания фрагментов будущей профессиональной 
деятельности при изучении общеобразователь-
ных, базовых и профилирующих дисциплин 
на основе учебной программы. Существует и 
третий подход, предполагающий приобретение 
опыта практической деятельности в процессе 
обучения с целью достижения профессионально 
и социально значимых компетентностей. Этот 
подход предусматривает создание среды, осу-
ществляющей совместную деятельность пре-
подавателя и студентов, с целью развития уве-
ренности в себе, ответственности, самоанализа, 
рефлексии, необходимых в будущей професси-
ональной деятельности. Тогда в бакалавриате 
образовательная программа должна ориентиро-
ваться в пользу профессионально-прикладного 
направления, нацеленного на получение практи-
ческого опыта деятельности как средства разви-
тия профессиональной компетентности. 

Как известно, по естественнонаучному и тех-
ническому направлению профессиональная под-
готовка требует изучения физики. Однако, часто 
многие студенты недостаточно понимают воз-
можности использования полученных знаний 
по базовой дисциплине «Физика» при изучении 
профилирующих дисциплин и оказываются в 
затруднении при решении практических задач, 
связанных с их будущей профессиональной де-
ятельностью. Острота проблемы обучения опре-
деляется тем обстоятельством, что темпы раз-
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вития современых технологий и техники очень 
высоки. По�тому особенно важна разработка ме-
тодов �ффективного обучения будущих специа-
листов, формирования у человека определенных 
систем, важных для работы качеств, в частности 
формирования профессиональных знаний и на-
выков.

Вместе с тем мотивационная составляющая 
практикоориентированного обучения являет-
ся важным в решении ежедневно возникающих 
учебных задач побуждения студента к �ффек-
тивному труду, к действию. Мотивы деятельно-
сти – �то конкретные внутренние побудители к 
действию, представляющие собой отражение в 
сознании людей их объективных потребностей 
и интересов [12-14]. Формирование мотиваци-
онной сферы у студента является важнейшей 
воспитательной задачей в процессе обучения, 
так как оно раскрывает перспективы его про-
фессионального становления. Результатом тако-
го подхода становится развитие убежденности 
у студентов в том, что интеграция физических 
знаний по базовой дисциплине и профилирую-
щим дисциплинам является важным средством 
решения профессиональных задач, ориентиро-
ванных к реальным проблемам конкретной спе-
циальности.

Важная роль в системе подготовки студен-
тов к применению приобретаемых знаний в 
практических целях принадлежит дисциплинам, 
которые являются компонентом по выбору цик-
ла профилирующих дисциплин в образователь-
ной программе бакалавриата, например «Тепло-
физические свойства веществ». Одной из целей 
преподавания таких дисциплин является воз-
можность профессионально-направленного из-
учения термодинамического подхода к расчету 
термодинамических свойств самых разнообраз-
ных объектов – от чистого однофазного веще-
ства до химически реагирующих многокомпо-
нентных и многофазных систем и ознакомление 
с техническими достижениями в тепло�нерге-
тике и теплотехнике. Следует отметить, что ре-
шение любых практических технических задач 
связано с разработкой и специализацией физиче-
ских дисциплин и возможно на основе интегра-
ции и углубления содержания фундаментальных 
и прикладных знаний. 

В процессе обучения �той дисциплине раз-
дел базовой дисциплины «Молекулярная физи-
ка» выступает опорным для знаний по физике. 
Например, возьмем для анализа одну из тем, 
изучаемых в молекулярной физике – «Явления 
переноса», с которой студенты знакомы с пре-

дыдущего курса. При рассмотрении практико-
ориентированных задач по профилирующей дис-
циплине «Теплофизические свойства веществ» 
результаты расчетов ко�ффициентов переноса 
(вязкости, теплопроводности, диффузии), по-
казывают, что их значения, вычисленные по 
�лементарной кинетической теории газов, не со-
впадают с �кспериментальными данными. Сту-
дентам предлагаются выяснить причины такого 
отклонения. 

Анализируя соотношения, приведенные в 
молекулярной физике для описания темпера-
турной и барической зависимости ко�ффициен-
тов переноса газов, студенты выясняют, что для 
реальных газов �ти соотношения имеют только 
приближенный вид. По�тому-то вопрос об овла-
дении умением читать и анализировать формулы 
представляет особенный интерес для изучения 
взаимоотношений между параметрами, входя-
щими в физические формулы. Обсуждая про-
блему отклонения �кспериментальных данных в 
задаче от теоретически вычисленных, студенты 
выясняют, что в �лементарной кинетической те-
ории ко�ффициенты переноса выражаются через 
величину средней длины свободного пробега, 
которая при постоянной плотности не зависит 
от температуры, а при постоянном давлении она 
прямо пропорциональна температуре. Однако 
при более строгом приближении для реальных 
газов оказывается, что средняя длина свободно-
го пробега не выступает столь непосрественно 
при описании процессов переноса. Также об-
ращают внимание на то, что �та теория предпо-
лагает наличие определенных отношений мо-
лекулярных постоянных, которые не меняются 
при переходе от одного вещества к другому и не 
изменяются заметно с температурой. Следова-
тельно, необходимо рассматривать обоснован-
ность полученных результатаов в применении 
к отдельным типам молекул в определенных 
условиях по температуре и давлению, а дей-
ствительные температурные зависимости ко�ф-
фициентов переноса должны включать влияние 
взаимодействий, которые имеют место между 
реальными молекулами. В таком случае про-
является интерферирующее влияние навыков 
анализа функциональных зависимостей пара-
метров, развиваеются и формируются не толь-
ко специальные предметные компетенции, но и 
профессиональные. По�тому при практическом 
применении формул теории для расчетов ко�ф-
фициентов вязкости, теплопроводности и диф-
фузии полезно рассмотреть допущения и пред-
положения, используемые при более строгом 
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рассмотрении выражений для ко�ффициентов 
переноса.

В такой организации обучения происходит 
мотивационное обеспечение учебного процесса 
и связь обучения с практическим применением 
изучемых тем дисциплины, проявляются сог-
знательное отношение и активность студентов 
в процессе обсуждения проблемных вопросов. 
Несомненно, в рамках практикоориентирован-
ного обучения развивается внутренняя мотива-
ция учения, так как появляется возможность сво-
бодного выбора способов решения обсуждаемой 
проблемы. Одним словом студенты чувствуют 
собственную компетентность и испытывают 
собственную независимость в принятии путей 
решения проблем и задач, а также способов до-
стижения желаемого результата.

В основном в профилирующих дисциплинах 
методики расчета ко�ффициентов переноса ре-
альных газов базируются на уравнениях строгой 
кинетической теории, теории Чепмена-Энскога 
[15, 16] и на законе соответственных состояний 
[15-17]. Преподаватель должен провести специ-
альную работу по разъяснению подхода, осно-
вывающегося на строгой кинетической теории, 
а также рассмотреть предположения, исполь-
зуемые в теории, и границы её применимости. 
Чтобы не порождать при решении практических 
задач разнообразные ошибки, преподавателю 
необходимо провести точную дифференци-
ровку между новыми и ранее приобретенными 
знаниями. Так как в теории Чепмена-Энскога 
ко�ффициенты переноса выражаются через по-
тенциальную �нергию взаимодействия между 
двумя молекулами в газе, при практическом ис-
пользовании �той теории для расчетов нужно 
знать диаметр �ффективного поперечного се-
чения соударения молекул σ и максимальную 
�нергию притяжения между парой молекул ε, 
а также интеграл столкновений Ω(I,s). Необхо-
димо обратить внимание студентов на то, что 
интеграл столкновений Ω(I,s) является сложной 
функцией безразмерной температуры *T kT ε= , 
функциональная зависимость которой меняется 
с выбором межмолекулярного потенциала взаи-
модействия. 

Процесс решения предложенной задачи вы-
ступает как процесс многократного его пере-
осмысления. В нашем �ксперименте требова-
лось не просто рассмотреть свойства Ω(I,s), но и 
определить ряд различных возможных значений 
интегралов столкновений для конкретных по-
тенциалов межмолекулярного взаимодействия. 

Таким образом, навык расчетов ко�ффициен-
тов переноса был поставлен в новые условия, 
отличающиеся от предыдущих. Дальнейшее 
изучение теории показало, что потенциал (6, 
12) Леннард-Джонса для неполярных молекул 
и потенциал Штокмайера для полярных моле-
кул достаточно широко используются для рас-
четов многих свойств газов и жидкостей при 
различных термодинамических параметрах. Та-
ким образом, студенты понимают, что решение 
практических задач возможно при совместном 
применении уравнений кинетической теории га-
зов и уравнениий состояния, которые образуют 
основу для изучения динамики газа и жидкости. 
Изучение таких тем, интегрирующих базовые 
физические знания в решение практико-ориен-
тированных задач, приводит к развитию практи-
ческих навыков, необходимых для формирова-
ния профессиональных компетенций.

Первоначальными алгоритмами действий 
по расчету ко�ффициентов переноса студенты 
овладевают в рамках «Молекулярной физики». 
Сформированные на практических занятиях ал-
горитмы действий являются общими для любых 
физических дисциплин, тем самым �ти знания 
могут быть использованы при изучении профил-
лирующих дисциплин специальности, т.е. они 
обладают свойством трансформации или перено-
са заниний. На последующих курсах �ти знания, 
умения и навыки упрочиваются, расширяются 
и приводят к их систематизации. Эти система-
тизированные знания как один из результатов 
процесса интеграции предметных компетенций, 
отличаются, как показано выше, новыми, �ффек-
тивными формами упорядоченности и способны 
оказывать мощное стимулирующее воздействие 
на дальнейшее развитие личности студента. 
Вместе с тем интеграция знаний в практической 
деятельности организует то или иное содержа-
ние обучения, закрепляет определенный �тап 
его развития, нормализует его. Практическая 
деятельность на практических занятиях убежда-
ет студентов в существовании таких вопросов, 
удовлетворительное решение которых не может 
быть получено при использовании понятий и 
методов лишь одной какой-либо дисциплины. 
Познавательная ценность интеграции знаний в 
такой деятельности состоит в том, что она ори-
ентирует на междисциплинарное исследование, 
на комплексное использование понятий и ме-
тодов различных физических дисциплин в про-
цессе решения сложной проблемы – профессио-
нальной подготовки [9].
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Любая человеческая деятельность включа-
ет принятие решения, по�тому на практических 
занятиях при выполнении конкретных заданий 
перед студентами возникают ситуации выбо-
ра методов расчетного определения важных 
физико-химических величин и свойств газов, 
жидкостей и твердых веществ, необходимые в 
прикладных расчетах, научных исследованиях 
и проектировании. Целью овладения расчетны-
ми методами является получение достоверных 
данных о физико-химических величинах и свой-
ствах различных веществ при разных условиях. 
Необходимость ситуации выбора метода расче-
та соответствующей физико-химической вели-
чины, оценка точности расчетов также требует 
принятия решения. Таким образом, появляет-
ся ситуация, включающая неопределенность и 
следовательно, требующая принятия решения. 
Такую ситуацию принято называть проблемной 
[18-20]. 

Решения типичные для функций обучения 
– �то планирование, организация деятельности 
обучающихся, мотивация и контроль. Важней-
шим сущностным �лементом указанных функ-
ций будут личные решения как преподавателя, 
так и обучающихся, так как принятие решения 
– �то психологический процесс. Решение про-
блем представляет собой процесс, включающий 
ряд последовательных заимосвязанных шагов, 
по�тому требуется не единичное решение, а со-
вокупность выборов.

Процесс решения практических теплофи-
зических задач связан со сложной структурой 
принтия решения, которая связана с мысленным 
манипулированием теоретическими представле-
ниями по изучаемому вопросу и определением 
способа выполнения того или иного действия. 
Поскольку тогда выбор решения задачи будет 
обусловлен теоретическими знаниями по рас-
сматриваемой теме, то решение будет основано 
на суждениях. Однако во многих случаях пре-
подаватель в состоянии существенно повысить 
вероятность правильного выбора обучающи-
мися, подходя к решению задачи рационально. 
По�тому в ходе решения важно использовать 
релевантную информацию. Следовательно, про-
цесс принятия решения на практических заняти-
ях при выполнении задания студентами должен 
включать: выявление проблемной ситуации, 
мысленное выдвижение различных вариантов 

решения, оценку выдвинутых вариантов, вы-
бор того варианта решения, который обеспечит 
достижение требуемого результата. Еще одним 
�тапом, входящим в процесс принятия решения 
является установление обратной связи. На �том 
�тапе происходит оценка решения и сопостав-
ление фактических результатов с теми, которые 
преподаватель и студенты надеялись получить.

Прежде всего, следует правильно описать 
проблему, например, выяснить какие вопросы 
и задачи необходимо решить, где �ти вопро-
сы и задачи возникают или имеют место, какие 
аспекты при �том играют существенную роль. 
Определяются теоретические положения кон-
кретного вопроса, например, по теме: «Свойства 
газов и жидкостей в критическом состоянии». 
Рассматриваются два метода расчета крити-
ческих параметров. Во-первых, методы, осно-
ванные на конститутивных свойствах молекул, 
которые основаны на суммировании аддитив-
ных составляющих долей. Выясняется, что при 
отсутствии �кспериментальных и справочных 
данных об интересующих нас в задании свой-
ствах веществ можно использовать их зависи-
мости от рода и числа атомов, групп атомов и 
способа связи в молекуле, т.е конститутивные 
свойства. Во-вторых, какие �кспериментальные 
данные о рассматриваемых свойствах веществ, 
например, плотность, температура кипения, дав-
ление насыщенного пара и т.д., известны. О том, 
что значения критичеких параметров зависят от 
свойствв молекул, из которых состоит вещество 
студентам известно (молекулярная физика, ба-
калавриат). Однако на величины , ,cr cr crp V T  кри-
тических параметров влияют масса молекулы, её 
объем, форма, межмолекулярные силы, а также 
дипольный момент, мольная рефракция, парахор 
и поляризуемость молекул. Это влияние очень 
сложное и в рамках молекулярной физики в ба-
калавритае они не рассматриваются. Эти вопро-
сы изучаются в профилирующих дисциплинах.

По�тому для удовлетворительного описа-
ния свойств реальных веществ (плотных газов 
и жидкостей) при выполнении задания по вы-
бранной теме в профилирующей дисциплине 
необходимо выяснить, где �ти вопросы и задачи 
возникают или имеют место, какие аспекты при 
�том играют существенную роль и какие теоре-
тические вопросы, понятия и законы известны 
из базовой дисциплины «Физика». Иницииро-
вание деятельности, приводящее к развитию 
способностей анализировать и обобщать, про-
исходит при описании проблемы предложенно-
го задания, когда определяются теоретические 
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положения конкретного вопроса, например, 
определение критической точки (молекулярная 
физика, бакалавриат) и закона соответственных 
состояний (профилирующие дисциплины, маги-
стратура) во взаимосвязи. 

О том, что �тот закон первоначально был 
сформулирован Ван-дер-Ваальсом и основан на 
выражении переменных в их отношении к зна-
чениям в критической точке известно студентам 
из молекулярной физики. По�тому обсуждение 
использования закона соответственных состоя-
ний, который является единственной наиболее 
важной основой для разработки корреляций и 
расчетов физико-химических свойств чистых 
веществ и их смесей при любых температурах 
и давлениях на практических занятиях при ре-
шении практикоориентированных задач, ока-
зывается очень важным. На интегрированность 
знаний по молекулярной физике и профилирую-
щим дисциплинам внимание студентов обраща-
ется, в частности, когда рассматриваются такие 
макросвойства, как ко�ффициенты переноса, 
которые являются функциями шести величин: υ, 
T, m, k, σ, ε. Анализируя свойства ко�ффициен-
тов переноса студенты приходят к выводу, что 
безразмерные комбинации D*, η*, λ* являются 
функциями только υ*, T*, т.е. ( ),* * * *D D Tυ=  , 

( ),* * * *Tη η υ= , ( ),* * * *Tλ λ υ= .  
Таким образом, возникает целостное пред-

ставление о том, что функциональный вид при-
веденных ко�ффициентов переноса зависит 
только от вида предполагаемой функции меж-
молекулярной потенциальной �нергии. 

Следовательно, при принятии решения в 
практикоориентированном обучении студент 
овладевает умственными действиями, посред-
ством которых осуществялются вычислитель-
ные и логические операции. Формирование наи-
более �ффективных приемов принятия решения 
на основе интегрированности знаний по базовой 
дисциплине «Физика» и профилирующим дис-

циплинам в процессе обучения студентов со-
ставляет важнейшую задачу будущей професси-
ональной подготовки.

Заключение

В данной работе мы попытались применить 
методологию принятия решения для практи-
ко-ориентированного обучения студенов. Эта 
методология, как один из общих инструмен-
тов улучшения качества, может быть исполь-
зована как при коллективной работе, так и в 
процессе индивидуальной работы каждого об-
учающегося. В �том случае практикоориенти-
рованная система обучения физике на основе 
интеграции знаний, умений и навыков может 
быть переведена на уровень инновационной 
технологии, которая позволяет преобразовать 
характер обучения в отношении целевой ориен-
тации, способов взаимодействия преподавате-
ля и студента, возможности дифференциации, 
организации новых форм самостоятельной ра-
боты и активного овладения навыками практи-
ческой деятельности и обобщения полученных 
результатов. В наших примерах она применена 
для закрепления теоретических знаний, полу-
ченных в процессе обучения, приобретения 
практических навыков, компетенций и опыта 
профессиональной деятельности по обучаемой 
специальности, а также освоения передового 
опыта. Соответствующий выбор каких-либо ме-
тодов, инструментов и методологий контроля 
анализа, управления, обеспечения и улучшения 
качества обучения (подготовки выпускников) 
может быть реализован многими способами и 
приемами. Причем, наверное, не имеется одно-
значных ответов, так как варианты выбора под-
ходящих методов будут зависеть как от рассма-
триваемой проблемы, но и от индивидуальных 
особенностей и предпочтений преподавателей 
и обучающихся.
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