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полупроводниковых инжекционных лазеров, в основу содержания которых 
положена Нобелевская лекция по физике Ж.И. Алферова (2000 г.)
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Компетентностное обучение предполагает в каче-
стве результата приобретение человеком опре-
деленных практико-ориентированных знаний и 

личностных качеств, владея которыми, он сможет осуще-
ствить успешную продуктивную деятельность в профес-
сиональной и социальной сферах [7,13]; Придерживаясь 
этого подхода, необходимым становится формирование 
умений решения задач технической физики в процессе 
освоения дисциплины. Это представляется возможным 
при реализации практико-ориентированного обучения 
на всех видах занятий. В данной статье подробное оста-
новимся на возможностях лекционных исследований. 

Актуальность. Лекция, бесспорно, является одной 
из главных форм обучения в системе высшего образо-
вания. Целесообразность лекции как формы подготов-
ки обучаемых к решению физико-технических проблем 
определяется рядом существенных выполняемых ими 
функций. 

Определим основные функции лекций и конкретизи-
руем возможности их реализации применительно к ос-
воению проблематики современной оптоэлектроники в 
рамках практико-ориентированного исследовательско-
го обучения физике [13].

1. Информационно-знаниевая функция. Особен-
но важными в контексте практико-ориентированного 
исследовательского обучения являются возможности 
концентрированного анализа эффективных подходов, 

приведших к значимым для науки и социума достижени-
ям, для овладения обучающимися накопленным опытом 
решения физико-технических проблем. 

Успехи оптоэлектроники, как и любой другой области 
технической физики, в решающей степени определяют-
ся уровнем развития ее физических основ. Так, «устой-
чивый долговременный успех любого научно-техниче-
ского направления возможен лишь при условии, что он 
опирается на прочный физический фундамент; принцип 
операциональной структуры деятельности в конкрет-
ном проявлении применительно к решению значимых 
для практики проблем» [6].

2. Методологическая функция. Методологическая 
ориентация содержания лекций должна способствовать 
приближению обучающихся к самостоятельному реше-
нию задач. 

3. Мотивирующе-профессиональная функция.

Мотивация профессиональной деятельности носит 
специфический характер по отношению к мотивации по-
ведения вообще. Именно поэтому применительно к за-
дачам диагностики и прогнозирования профессиональ-
ной пригодности, ее формирования важно рассмотреть 
не только то, какие потребности побуждают человека 
выполнять ту или иную деятельность (содержательные 
теории мотивации), но и то, как возникает намерение 
выполнить (или не выполнить) конкретное задание, до-
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стичь вполне определенной цели (процессуальные тео-
рии мотивации) [7, 11].

4. Развивающая функция. Развивающая функция 
лекции находится в зависимости от методики ее изло-
жения, если угодно – от артистизма лектора. Логичное, 
доказательное изложение материала, стремление со-
вместно с учащимися искать пути решения проблемы, 
показывать приёмы такого поиска и вместе прийти к 
обоснованным выводам – в этом будет мастерство учи-
теля учащего думать. Развивающая функция лекции 
реализуется в непосредственном контакте студента с 
преподавателем, становлении у студентов творческой 
мыслительной деятельности, обеспечивающей их про-
фессионально-личностное развитие [10]. 

5. Личностно-смысловая функция. которыми До-
стоинством леммы лекции в говоря плане первыми 
осуществления мышления этой особенности функции 
оптического является изобретений непосредствен-
ное выразительно влияние размеров на проблем об-
учающихся интересных личности электронного препо-
давателя, основные его двух личностного порогового 
отношения к напряжении физике температуре как к ха-
рактерного науке и состоят деятельности.

Таким образом, подводя итог анализу сущности 
функций, обозначим, что само по себе значение прак-
тико-ориентированного обучения заключается имен-
но в формировании практических навыков и умений 
для их реального применения в повседневной и про-
фессиональной деятельности. Для этого необходимо 
качественно выстроить образовательный процесс с 
осознанием конечной его цели, грамотно разработать 
методическое обеспечение, с учетом необходимого 
прикладного физико-технического мышления [4]. Тем 
более что этого требуют современные образователь-
ные стандарты. 

Иными словами, та компетентностная модель в выс-
шем образовании, которая реализуется в настоящее 
время, имеет ключевой своей целью именно комплекс-
ное формирование системы компетенций как основы 
личностного опыта будущих специалистов, практиче-
ских навыков как определенной и качественной после-
довательности способов профессиональной деятельно-
сти, необходимых для решения конкретных задач. 

Рассмотрим особенности применения практико-ори-
ентированного подхода на примере. В качестве объек-
та исследования нами были взяты работы по созданию 
полупроводниковых гетероструктур для быстродей-
ствующей электроники и оптоэлектроники, что в ко-
нечном итоге в совокупности с механизмами создания 
интегральных схем заложило основы для развития со-
временных информационных технологий.

Прежде всего, необходимо отметить, что само по 
себе рассмотрение теоретических аспектов представ-
ленной темы без обращения к практике невозможно. 
Это происходит потому, что все те теоретические вы-
кладки, лежащие в основе нобелевских трудов Ж.И. Ал-
ферова и соавторов, кардинально изменили мир вокруг. 
Заложенный учеными фундамент позволил в дальней-
шем создать те самые быстродействующие транзисторы, 
которые в настоящее время применяются во всех раз-
новидностях информационных технологий [1]. В основе 
представленных изменений – именно разработка бы-
стродействующих опто- и микроэлектронных устройств 
на основе слоистых полупроводниковых структур – так 
называемых гетероструктур. Поэтому в представленном 
контексте совершенно логично поставить знак тожде-
ства между теоретическим выражением изобретений 
лауреатов Нобелевской премии и их конкретной прак-
тической значимости [2].

Таким образом, на основе вышесказанного, составим 
краткий план лекционного занятия практической на-
правленности с обозначением характеристики каждого 
из пунктов плана.

Во-первых, это вводная часть занятия – по сути, об-
щая по целям и задачам, содержанию и ожидаемым ре-
зультатам для любого вида учебных занятий. На данном 
этапе обучающиеся информируются о тематике занятия, 
его направленности, целях, задачах, структуре, результа-
там, которые необходимо достигнуть по итогам прове-
дения занятия, а также любая другая информация, кото-
рая имеет значение для реализации данного этапа.

Второй блок лекционного занятия – это основная 
часть. Внутри данный этап подразделяется на вну-
тренние элементы, сущность которых зависит от раз-
новидности конкретного занятия. В нашем случае на 
протяжении всего занятия необходимо грамотно со-
четать теоретические аспекты с особенностями их 
практического выражения. Так, это можно сделать че-
рез параллельное исследование теории и практики, их 
взаимодействия и взаимосвязи. Например, в вопросе 
изучения лазерных диодов, созданных с помощью тех-
нологии полупроводниковых структур, необходимо 
одновременно упоминать о том, что именно такие ди-
оды отвечают за управление потоками информации в 
оптоволоконных линиях связи сети Интернет, в то же 
время участвуя в работе CD-плееров, устройств для 
считывания штрих-кодов, в настоящее время исполь-
зуемых в торговой промышленности повсеместно, 
лазерных указок и т.д. Если говорить более обобщен-
но, то светоизлучающие диоды – это элементы любых 
источников света, в том числе тех, где сейчас исполь-
зуются электрические лампочки – это очевидное и 
перспективное направление для дальнейшего совер-
шенствования системы [3]. 
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Есть и другой вариант сочетания теории и практики, 
который подразумевает четкое разделение структуры 
занятия на два блока – теоретическую и практическую 
часть. В случае с лекционным занятием эти блоки нерав-
номерны по своему объему – теория заметно превали-
рует над практикой. В представленном примере постро-
ить работу можно следующим образом:

 — теоретический блок + практические задачи/ во-
просно-ответный блок/ тестирование или опрос. 

С методической точки зрения именно разработка 
основной части лекционного занятия представляет наи-
большую важность. Особенно это актуально в том слу-
чае, когда, согласно учебному плану, количество лекций 
не допускает возможности широкой вариативности лек-
ционных занятий, ставя преподавателя в условия, когда 
за ограниченное количество времени необходимо пре-
поднести максимальный объем информации [5]. 

В конечном итоге ключевым аспектом практико-ори-
ентированной лекции по физике выступает внедрение в 
образовательный процесс практико-ориентированных 
содержательных элементов – дидактических материа-
лов, анимационных средств, заданий, экспериментов, 
проектов и иных форматов, характеризующихся ярко 
выраженным прикладным значением. 

Заключительная часть лекционного занятия также 
выступает достаточно традиционной по своему со-
держанию и структуре. Прежде всего, это подведение 
итогов конкретного занятия, установление соответ-
ствия между обозначенными в его начале целями и 
задачами и достигнутыми по итогам проведения лек-
ции результатами. Аналитика, произведенная на дан-
ном этапе занятия, позволяет наиболее эффективно 
спланировать как следующие лекции, так и занятия 
другого формата. Например, в ходе проведения лек-
ции выясняется высокая степень заинтересованности 
обучающихся в различных вариантах практического 
применения полупроводниковых структур, что дает 
преподавателю идею задать в качестве домашнего за-
дания к семинару подготовку докладов или даже ин-
дивидуальных проектов с их последующей презента-
цией на практических занятиях. 

Или же, например, неэффективная работа в рамках 
лекции вынуждает преподавателя переформатировать 
следующие лекционные занятия, чтобы в конечном ито-
ге все же достигнуть необходимых целей [9].

Несмотря на активную дискуссию по поводу лекции 
как формы преподнесения материала, лекция продол-
жает играть ведущую роль в образовательном процессе 
в целом, но в данном контексте максимально важно ме-
тодически качественно подходить в подготовке лекции, 
используя элементы практической деятельности. 

Практико-ориентированная лекция – это лекция, 
имеющая, если можно так сказать, смещенную цель, 
когда исходные ожидаемые результаты от лекции тра-
диционного формата и направлены, главным образом, 
на приобретение обучающими определенного набора 
навыков и умений [8, 12]. Поэтому в своей совокупности 
все элементы практико-ориентированной лекции взаи-
мосвязаны и плотно взаимодействуют по достижению 
единой общей цели. 

Однако, возвращаясь к тезису о важности методиче-
ской подготовки практико-ориентированного занятия, 
сформулируем ряд ключевых рекомендаций, на кото-
рые необходимо обратить внимание, если лекцию необ-
ходимо трансформировать и соотнести с практикой. 

1. Важно качественно сформулировать цель заня-
тия. То есть, необходимо понимать, что по окон-
чании лекции обучающийся должен овладеть 
конкретным набором навыков и умений, понять, 
каким образом теоретические выкладки реализу-
ются на практике. Собственно, претворению этой 
цели в жизнь и посвящено занятие. 

2. В методической работе акцентировать внимание 
на практических аспектах. В нашем случае это 
акцентирование на изучаемых законах физики и 
процессах при реализации технологических за-
дач по профилю подготовки.

3. По наиболее важным для понимания и исполь-
зования в практике законам задавать студентам 
задания на выполнение небольших по объему и 
затратам времени виртуальных проектов реали-
зации изучаемых законов и процессов при проек-
тировании реальных технологических процессов.

4. Талантливым студентам, которых можно в бу-
дущем привлечь к научно-исследовательской 
работе по тематике кафедры, выдавать индиви-
дуальные исследовательские, проектные и кон-
структорские (нетривиальные) задачи, имеющие 
научную и практическую значимость.

5. В подготовке практико-ориентированных фор-
матов можно сочетать самые разные варианты в 
различной механике, однако это необходимо про-
изводить грамотно, поскольку каждый элемент 
эффективен для решения какой-то конкретной 
прикладной микро-задачи, поэтому это важно 
учитывать при разработке методической части.

Подводя итог представленным выше тезисам, также 
отметим, что разработка практико-ориентированного 
лекционного занятия наиболее сложна и ресурсозатрат-
на – как по времени, так и по трудовым усилиям препо-
давателя. Особенно это касается непосредственно прак-
тической части такой лекции [10, 12].

Таким образом, обобщая вышесказанное, кратко обо-
значим следующие выводы.
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Лекционные занятия выступают одним из наиболее 
важных и даже необходимых форматов подготовки обу-
чающихся вузов, причем это касается самых разных спе-
циальностей и направлений подготовки. Лекция – тот са-
мый формат занятий, который «закладывает» системную 
и комплексную основу для дальнейшей подготовки. 

Методически выделяется множество различных фор-
матов лекционных занятий, среди которых, например, 
лекция-диалог, лекция-презентация, проблемная лек-
ция и другие. Наиболее важной в контексте подготовки 
будущего специалиста выступает практико-ориентиро-
ванная лекция, нацеленная на приобретение будущим 
выпускником важного набора специальных умений и 
навыков. 

Как уже отмечалось выше, практико-ориентирован-
ная лекция сложна и энергозатратна с точки зрения 
разработки, однако имеет высокую степень эффектив-
ности и серьезный потенциал. Комплексность такого 
занятия – это, пожалуй, главный и самый существенный 
положительный критерий, который выражается в раз-
умном и грамотном сочетании теоретических положе-
ний с практическими элементами. 

Для обучения физико-математическим наукам также 
активно применяются практико-ориентированные ме-
тодики, что, собственно, и было показано на примере в 
настоящей статье. 

В качестве объекта исследования были рассмотрены 
лекции нобелевского лауреата Ж.И. Алферова, посвя-
щенные особенностям разработки полупроводниковых 
гетероструктур для быстродействующей электроники и 
оптоэлектроники, а также созданию интегральных схем. 
Именно за это учение знаменитый советский физик стал 

лауреатом Нобелевской премии в 2000 году. В контексте 
использования лекций как своеобразного методическо-
го материала для работы с обучающимися нами было 
обращено внимание на важность сочетания теории и 
практики в конкретно взятом вопросе, на постоянное 
акцентирование внимания обучающихся на наличии 
такой взаимосвязи, особенностях ее выражения. Прак-
тикоориентированная лекция для достижения данных 
целей наиболее идеально подходит. 

Необходимо также отметить, что такое лекционное 
исследование является предваряющим практические 
занятия – лабораторные и семинарские, на которых об-
учаемые экспериментально изучают характеристики по-
лупроводниковых гетеролазеров.

Выводы

Лекционный формат обучения физике – один из наи-
более распространенных и в определенной степени эф-
фективный – в зависимости от тех целей и задач, которые 
перед собой ставит преподаватель в конкретно взятом 
случае. Вместе с тем, практико-ориентированность – это 
важный и в какой-то степени даже необходимый показа-
тель, если мы говорим о качественной и системной под-
готовке будущего специалиста и профессионала.

В данной работе на конкретном практическом при-
мере показано, что, в отличие от традиционных лекций, 
в которых прикладной аспект содержания физики име-
ет, главным образом, информационную направленность, 
лекционные исследования, являясь составляющей прак-
тико-ориентированного исследовательского обучения, 
формируют у обучаемых умения решения физико-тех-
нических проблем с опорой на современный материал 
высокой научной и практической значимости.
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