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вузов – для создания долговременных благоприятных условий развития политического, торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества России с зарубежными странами» [1]. 

В настоящее время Россия пока не стала участником европейских программ академической 

мобильности, поэтому обучение иностранных студентов   в нашей стране осуществляется в рамках 

межгосударственных соглашений и межвузовского сотрудничества. Тем не менее, социальный заказ на 

подготовку конкурентоспособных иностранных специалистов, обусловленный вхождением страны в 

международное образовательное пространство и продвижением российских образовательных услуг на 

международный рынок, требует организации процесса адаптации обучаемых к учебно-информационной 

профессионально ориентированной среде вуза. 

Учебный процесс в любом российском вузе предусматривает изучение русского языка и двух других 

общеобразовательных предметов в соответствии с профилем (направлением) специальности, по которой в 

дальнейшем иностранный гражданин планирует получить высшее образование. Одним из таких профилей 

является физический, который предусматривает изучение физики и математики.  

При обучении физике иностранных студентов возникает ряд проблем, в частности: недостаточный 

уровень владения русским языком: У большинства студентов уровень языковой компетентности недостаточен 

для нормальной учебной деятельности – им трудно работать с учебной литературой, воспринимать лекционный 

материал и отвечать в устной форме; ограниченное число учебных часов на обучение, а в результате 

значительные пробелы в знаниях по физике за курс средней школы. 

Для решения этих проблем в российских ВУЗах разрабатываются учебные печатные и электронные 

пособия для иностранных студентов [2,3,4], вводятся дополнительные курсы русского языка. Недостаток 

используемых пособий в том, что, научившись читать и писать, у студентов не формируются навыки устной и 

письменной профессиональной речи. Одним из способов решения данной проблемы может быть использование 

видеодемонстраций по физике на русском языке, адаптированных для иностранных студентов.  Это не означает 

отказ от существующих учебных пособий для иностранных слушателей, видеоматериалы лишь их дополняют, 

и, тем самым способствуют повышению качества обучения студентов. Разработкой системы таких 

демонстраций в настоящее время начала заниматься кафедра общей физики ТГПУ. 

В настоящий момент создается комплекс видеодемонстраций по одному из разделов физики – 

«Механика». Структура каждой видеодемонстрации унифицирована на демонстрацию самого явления, русская 

речь дублируется титрами на русском языке, в конце демонстрации предлагаются вопросы для самоконтроля, 

как на понимание самого явления, так и устной речи. Материалы работы могут быть использованы, как и для 

иностранных студентов, так и для российских.  
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Современный уровень развития российской системы образования требует обеспечения высокого уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральным образовательным стандартом. Качество подготовки 

будущих специалистов недостижимо без учета их личностных особенностей, в частности мотивации к 

получению знаний. Поэтапное, системное формирование такой мотивации особенно актуально при подготовке 

инженерных кадров нового поколения, которым предстоит работать в 6-ом технологическом укладе. Вопреки 

растущей потребности в высококвалифицированных технических специалистах современные выпускники школ 

под влиянием различных социально-экономических факторов не часто проявляют стремление к получению 

инженерного образования. Учителя школ сталкиваются с отсутствием интереса ученика к изучению «трудных» 

естественнонаучных дисциплин, таких, например, как физика и химия, что в итоге приводит к недостаточному 

уровню подготовки школьника к сдаче ЕГЭ по предмету. Среди многих подходов, направленных на 

совершенствование учебного процесса, особое место занимают методики формирования познавательных 

интересов учащихся. 
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Содержательной стороной активизации учебного процесса является подбор материала, составление 

заданий, конструирование образовательных и педагогических задач на основе проблемного обучения с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ученика. Активизация учебного процесса и мотивация школьников к 

учению начинаются с диагностики целеполагания ученика [1]. В процессе обучения учитель создает условия 

для систематической, поисковой учебно-познавательной деятельности школьников. Вместе с этим педагог 

стремится к созданию положительно-эмоционального отношения к предмету, к себе и к своей деятельности. 

Очевидно, что в процессе обучения важны не только знания, но и впечатления подростка, сформированные 

каждым видом учебной деятельности. Положительными впечатлениями ученика педагог формирует у него 

познавательный интерес и создает необходимую мотивацию к обучению. Первоначально он возникает в виде 

любопытства – естественной реакции человека на все неожиданное и новое. Любопытство, вызванное 

неожиданным результатом опыта, интересным фактом приковывает внимание учащегося к материалу урока, но 

часто является кратковременным, не создает устойчивый интерес. 

Следующим этапом формирования мотивации является переход от интереса к любознательности, когда 

учащийся проявляет желание глубже разобраться, понять изучаемое явление. Такой ученик активен на уроках, 

задает учителю вопросы, участвует в обсуждении результатов, приводит собственные примеры, изучает 

дополнительную литературу, проводит опыты и т.д. Однако любознательность ученика обычно не 

распространяется на изучение всего предмета. Материал другой темы или раздела может показаться ему 

скучным, и в таком случае интерес к предмету постепенно пропадает. Квалификация и мастерство учителя 

состоит в том, чтобы поддерживать любознательность и формировать у учащихся устойчивый интерес к 

предмету, при котором ученик системно воспринимает структуру и содержание курса, используемые в нем 

методы поиска и доказательства новых знаний, с удовольствием берется за самостоятельное решение проблем и 

нестандартных задач. Опыт успешной самостоятельной деятельности способствует тому, что любопытство и 

первоначальная любознательность перерастут в устойчивую черту характера – познавательный интерес. 

Формирование мотивации невозможно представить без сочетания традиционных методов обучения и 

современных интерактивных компьютерных технологий, инновационных методик обучения. Изучение физики 

в школе должно непрерывно сопровождаться проведением демонстрационных экспериментов, что в 

сегодняшних реалиях весьма затруднительно. Компьютерные технологии создали возможность дополнить 

экспериментальную составляющую курса физики «виртуальным экспериментом», выявляющим существенные 

связи и закономерности изучаемых физических явлений [2]. Учащийся может всесторонне исследовать 

физические явления: изменять параметры, получать наглядные результаты, анализировать теоретические и 

экспериментальные данные, формулировать выводы. В этом процессе ученикам прививаются базовые навыки 

исследовательской деятельности. 

В ходе педагогической практики в 9 классе средней школе №33 г. Новороссийска нами были выявлены 

особенности, снижающие результативность учебного процесса. Среди них слабое понимание физических 

явлений, невысокий уровень абстрактного мышления школьников наряду с недостаточным количеством 

наглядных пособий. Для решения указанных проблем разработана компьютерная модель для демонстрации 

закона Ома. Данная модель позволяет с помощью стандартного мультимедийного оборудования класса в ходе 

урока демонстрировать различные варианты электрических схем и режимов их работы. Технология 

применялась для объяснения материала по теме «Постоянный ток», а также для закрепления и систематизации, 

контроля знаний учащихся. 

Компьютерная модель позволила наглядно проиллюстрировать зависимость силы тока от напряжения на 

участке цепи, получить количественные данные для предложенных схем, включающих батареи резисторов, 

подключенных параллельно и последовательно друг другу. Практическое использование данного электронного 

образовательного ресурса вызвало повышенный интерес среди учеников и позволило улучшить усвоение 

изучаемой темы. Формирование познавательного интереса школьников к предмету – сложный процесс, 

предполагающий использование различных приемов в системе средств развивающего обучения и правильного 

стиля отношений между учителем и учащимися. 

Для эффективного решения задачи подготовки инженерных кадров нового поколения необходимо 

актуализировать содержание школьных образовательных программ, в том числе и за счет активного 

использования современных интерактивных компьютерных технологий, и включить физику в список 

обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. В этом случае школы смогут обеспечить требуемый высокий уровень 

подготовки, а школьники перестанут бояться естественнонаучных предметов и будут активнее выбирать 

инженерные и физико-математические направления и специальности высшего образования.  
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