
 38 

ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 372.853:378.147:371.124:53   
ББК Ч426.223-24+Ч448.985 ГРНТИ 14.15.07 Код ВАК 5.8.2 

Фещенко Татьяна Сергеевна,  
доктор педагогических наук, доцент, преподаватель, Научно-образовательное учреждение дополнительного професси-
онального образования «Институт новых технологий»; 115162, Россия, г. Москва, ул. Мытная, 50; e-mail: tatyana-
feshchenko@yandex.ru 

Шестакова Любовь Александровна,  
методист, Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Национальное образование»; 119021, Россия, 
г. Москва, ул. Россолимо, 17, стр. 1; e-mail: l.a.shestakova@gmail.com 

КОНВЕРГЕНЦИЯ В ШКОЛЬНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ОТ РЕТРОСПЕКТИВЫ К ПЕРСПЕКТИВЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конвергентный подход; физика; методика преподавания физики; методика 
физики в школе; физическое образование; образовательный процесс; студенты-педагоги; учителя 
физики; подготовка будущих учителей; школьники; инженеры будущего 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с конвергенцией наук и тех-
нологий, значению этого явления в преобразовании во всех областях человеческой деятельности и 
прежде всего в системе образования. Ретроспектива внедрения конвергентного подхода в образова-
нии позволяет осмыслить и оценить его значение в обозримом прошлом, а перспективы использо-
вания этого подхода – показать возможные точки роста в школьном физическом образовании, а 
также в подготовке будущих учителей физики. России нужны ученые и инженеры, а школе нужны 
учителя физики нового поколения, которых будут готовить педагогические вузы. Цель данной ста-
тьи – выявить основные принципы и условия формирования и реализации конвергентного подхода 
в школьном физическом образовании на основе ретроспективного и перспективного осмысления 
конвергенции в педагогической теории и практике при обучении физике. Предмет исследования – 
опыт осмысления конвергенции в педагогической теории и практике при обучении физике. Авторы 
представили методологию исследования конвергенции в образовании в целом, а также методоло-
гию использования конвергентного подхода в школьном физическом образовании при обучении 
физике старшеклассников, в частности. Результаты теоретического исследования показали, что 
конвергентный подход в организации учебных занятий по физике в школе должен занимать гла-
венствующую позицию, т. к. благодаря этому можно «упреждать» потребности наукоемких произ-
водств в подготовке специалистов, способных созидать в условиях стирания границ между науками 
и технологиями. Для внедрения конвергентного подхода в обучение школьников необходимо ис-
пользование таких же подходов при обучении студентов педагогических вузов. Данное исследова-
ние – это теоретический вклад в изучение конвергенции и оценку ее значения в обозримом про-
шлом, а также перспектив использования конвергентного подхода в школьном физическом образо-
вании и при подготовке будущих учителей физики. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the consideration of issues related to the convergence of sciences and 
technologies, the significance of this phenomenon in the transformation in all areas of human activity and, 
above all, in the education system. The retrospective of the introduction of the convergent approach in  
education allows us to comprehend and evaluate its significance in the foreseeable past, and the prospects 
for using this approach show possible growth points in school physics education, as well as in the training 
of future physics teachers. Russia needs scientists and engineers, and the school needs a new generation of 
physics teachers who will be trained by pedagogical universities. The purpose of this article is to identify 
the main principles and conditions for the formation and implementation of a convergent approach in 
school physics education based on a retrospective and prospective understanding of convergence in pedagogi-
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cal theory and practice in teaching physics. The subject of the research is the experience of understanding 
convergence in pedagogical theory and practice in teaching physics. The authors presented the methodolo-
gy for studying convergence in education in general, as well as the methodology for using the convergent 
approach in school physics education when teaching physics to high school students, in particular. The re-
sults of a theoretical study showed that a convergent approach in organizing physics classes at school 
should occupy a dominant position, because thanks to this, it is possible to “anticipate” the needs of high-
tech industries in the training of specialists capable of creating in the face of blurring the boundaries be-
tween science and technology. To introduce a convergent approach to teaching schoolchildren, it is neces-
sary to use the same approaches when teaching students of pedagogical universities. This study is a theo-
retical contribution to the study of convergence and an assessment of its significance in the foreseeable 
past, as well as the prospects for using the convergent approach in school physics education and in the 
training of future physics teachers. 
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ведение. В последнее время в 
научной среде и среде вузовских 

преподавателей все чаще раздаются тре-
вожные голоса о падении интереса к изуче-
нию физики в школе. Об этом свидетель-
ствуют и сокращение количества старше-
классников, которые выбирают физику для 
сдачи ГИА, и низкий уровень подготовки по 
физике студентов-первокурсников вузов, 
где одной из базовых дисциплин является 
физика. Проблема подготовки школьников 
к выбору инженерных профессий в настоя-
щий момент стоит очень остро. Эти профес-
сии в реалиях современности не популярны 
среди выпускников средних общеобразова-
тельных школ, но при этом очень востребо-
ваны на рынке труда. Наличие и развитие 
наукоемких производств – это необходимое 
условие для создания конкурентоспособной 
производственной базы России, укрепления 
ее экономики, развития науки и техноло-
гий. Конвергенция наук и технологий – 
главное направление движения в подготов-
ке разработчиков новых технологий и 
средств производства для получения новых 
знаний и идей для новых открытий, кото-
рые могут не только повлиять на всю дея-
тельность человека, но и усовершенствовать 
самого человека как мыслителя, созидате-
ля, исследователя. 

Традиционно в преддверии периода 
государственной итоговой аттестации в 
различных СМИ публикуются и обсуждают-
ся данные Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки (Рособрна-
дзор) о количественных показателях выбо-
ра ЕГЭ по физике. Так, в 2020 году в госу-
дарственной итоговой аттестации по физи-
ке участвовали 139,5 тыс. выпускников, в 
2021 году – 128 тыс., а в 2022 – 100 тыс. 
Снизился и средний балл ЕГЭ по физике: в 
2021 году он составлял 55,9, в 2022 году – 
53,8. В то же время большинство школьни-
ков, сдающих ЕГЭ по физике, изучают этот 
сложный предмет на базовом уровне [13]. 

Следует отметить, что школьный курс 
физики – это основа для изучения общего 
курса физики в инженерно-технических ву-
зах, однако уровень подготовки школьни-

ков, поступивших в такой вуз, зачастую не 
соответствует необходимому объему знаний 
и умений для продолжения обучения. Раз-
рыв между базовыми школьными знания-
ми и требованиями вуза обусловливает от-
торжение понимания значимости этой 
науки для профессиональной подготовки и 
будущей специальности студента. Молодой 
человек не осознает роль физики в своем 
будущем профессиональном становлении 
[11], а экономика теряет потенциального 
инженера, исследователя, ученого. Одним из 
путей, по которому следует двигаться в под-
готовке новых кадров для новой экономики, 
начиная со школьного курса физики, по 
нашему мнению, может стать конвергент-
ный подход в организации учебного процес-
са и учебных занятий в частности. Учебное 
занятие мы рассматриваем как целостный 
фрагмент процесса обучения физике, как си-
стему взаимосвязанных элементов: образо-
вательных ситуаций, форм организации вза-
имодействия участников, образовательной 
цели/задачи, предметного содержания, ме-
тодов и средств обучения. Учебное занятие, 
во время которого происходит освоение опе-
раций, которые нужны для решения пред-
ложенных задач, может проводиться на базе 
организации, имеющей специальное высо-
котехнологичное оборудование.  

В свою очередь, для организации таких 
занятий необходим учитель, обладающий 
соответствующими компетенциями.  

Таким образом, условием для успешной 
реализации конвергентного подхода в 
школьном физическом образовании можно 
считать направление движения от подго-
товки выпускника педагогического вуза к 
подготовке выпускника средней общеобра-
зовательной школы, готового выбирать 
профессию инженера в высокотехнологич-
ном мире – мире НБИКС-технологий. 

В то же время наукоемкие производства, 
где явно произошло слияние науки и техно-
логий, не соотносят свою деятельность с тео-
рией и практикой образовательной деятель-
ности. Цель данной статьи – выявить основ-
ные принципы и условия формирования и 
реализации конвергентного подхода в 

В 
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школьном физическом образовании на ос-
нове ретроспективного и перспективного 
осмысления конвергенции в педагогической 
теории и практике при обучении физике.  

В Концепции 1  преподавания учебного 
предмета «Физика» в образовательных ор-
ганизациях Российской Федерации, реали-
зующих основные образовательные про-
граммы, отмечается, что физика как учеб-
ный предмет наряду с другими учебными 
предметами естественно-научного цикла 
должна дать школьникам представление об 
увлекательности научных исследований, в 
ходе которых можно найти ответы на слож-
ные вопросы окружающего мира, открыть 
новые знания и новые горизонты познания. 
В ходе таких исследований формируются 
научная картина мира и научное мировоз-
зрение. Физическое образование – это не 
только основа подготовки молодого поко-
ления к жизни и труду в высокотехноло-
гичном и динамично меняющемся мире, 
фундамент реализации Стратегии научно-
технологического развития Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 
№ 642, и «Национальной стратегии разви-
тия искусственного интеллекта на период 
до 2030 года2», утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10 октяб-
ря 2019 г. № 490, но и возможность форми-
ровать ЕНГ и интерес к науке у основной 
массы обучающихся, которые в дальнейшем 
будут работать в самых разных областях де-
ятельности. 

Очевидно, что появляется необходи-
мость внедрения новых подходов в систему 
образования. Некоторые исследователи по-
лагают, что такой подход возможен только 
в рамках «конвергентного образования». 
Главным и необходимым условием форми-
рования этого направления является тен-
денция взаимосвязанного развития 
НБИКС-технологий, позволяющих поднять 
образование на качественно новый уровень 
технологического развития общества, но-
вый уровень системной организации зна-
ний [2]. Напомним, обращаясь к понятию 
«конвергенция», будем определять его так, 
как предложил в своих трудах М. В. Коваль-
чук, а именно: «Речь пойдет о конверген-
ции – объединении, взаимопроникновении 
наук и технологий. Этот новый научно-
технологический уклад базируется на так 
называемых НБИК-технологиях, где Н – 
это нано-, Б – био-, И – информационные 
технологии, К – когнитивные технологии, 
основанные на изучении сознания, поведе-

 
1  Утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения РФ 3 декабря 2019 г. №ПК-4вн. 
2  https://ach.gov.ru/upload/iblock/363/36360a92e68

a8a232aeb82a00a8e4292.pdf. 

ния живых существ и человека в первую 
очередь» [6, с. 13]. 

Ретроспектива. В настоящее время нет 
единого мнения и четких теоретических ос-
нований для определения конвергенции в 
образовании и конвергентного подхода в 
этой системообразующей области деятель-
ности человека. В связи с этим представляет-
ся целесообразным рассмотреть трактовки 
разных исследователей, которые начали по-
являться в начале XXI века. Как справедливо 
отмечает О. В. Жиронкина, «нет единства в 
выборе терминологии, отражающей суть 
данного феномена, поэтому мы сталкиваемся 
с такими формулировками, как конвергенция 
образования, образовательная конвергенция, 
конвергентное обучение, педагогическая кон-
вергенция» [5, с. 202]. Подчеркнем, что инте-
рес к конвергенции в нашей стране как к фе-
номену в разных отраслях знаний возник на 
фоне создания в 2009 году в НИЦ «Курча-
товский институт» аутентичного комплекса 
нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогу-
манитарных (НБИКС) наук и природопо-
добных технологий. Главная идея, которая 
дала импульс к созданию этого комплекса, – 
объединение, взаимопроникновение наук и 
технологий, стирание границ между ними, 
разработка природоподобных технологий 
[6]. Развитие направлений НБИКС, наце-
ленных на разработку указанных техноло-
гий, невозможно без подготовки междисци-
плинарных специалистов [7]. Очевидно, что 
подготовка таких специалистов – это зона 
ответственности системы образования.  

Как было отмечено, единства в опреде-
лении конвергенции в образовании в целом 
и уж тем более в школьном физическом об-
разовании при обучении физике нет. Но, 
без сомнения, готовить междисциплинар-
ных специалистов необходимо уже со 
школьной скамьи [6]. 

Перейдем к ретроспективе определе-
ний конвергенции в образовании. Среди 
определений можно выделить следующие: 

– конвергенция – способ обучения [12]; 
– конвергенция – конфигуратор циви-

лизационного развития [17]; 
– конвергенция – двигатель развития 

межпредметного и метапредметного подхо-
дов на базе единого мировоззренческого 
или методологического принципа [10]; 

– конвергенция – построение и реали-
зация единых учебных дисциплин, прове-
дение комплексных мероприятий, отража-
ющих интегрирующий характер научных 
знаний и технологий на базе общих фунда-
ментальных закономерностей развития 
естественных, гуманитарных и социальных 
наук [16, с. 125]; 

– конвергенция – содержание и техно-
логии, в которых заключены признаки сход-
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ности со средами, создающими условия для 
развития ребенка, а также сообразные с соб-
ственной природой развития ребенка [9]. 

Итак, в приведенных трактовках, не-
смотря на их кажущуюся несхожесть, мож-
но выделить общее – это обучение, осно-
ванное на использовании технологий раз-
вития научного знания в области естествен-
ных, гуманитарных, социальных наук в раз-

вивающей образовательной среде. 
Прежде чем перейти к нашей трактовке 

конвергенции при обучении физике в шко-
ле, рассмотрим взаимосвязь таких понятий, 
как педагогическая конвергенция (ПК), 
технологическая конвергенция (ТК), эко-
номическая конвергенция (ЭК). Сравни-
тельная характеристика этих понятий при-
ведена в таблице. 

Таблица 
Сравнительная характеристика ПК, ТК, ЭК 

Тип конвергенции Краткая характеристика Пример проявления Примечания 

ПК 

Процесс слияния / схождения 
в одну точку знаний, техноло-
гий и опыта из различных об-
ластей науки с целью создания 
фундамента для решения но-
вых проблем и реализации.  
Реализация возможна только 
во взаимодействии образова-
ния, науки, производства 

– биофизика; 
– астрофизика; 
– физическая химия; 
– бионика; 
– эконофизика [8] 

Эконофизика по-
нимается как при-
менение методов 
теоретической фи-
зики к экономике, 
финансам, бизнесу 

ТК 

Объединение разных техноло-
гий в новые виды технологий.  
Является основой для педаго-
гической конвергенции 

– дистанционное обуче-
ние; 
– смешанное обучение; 
– массовое онлайн-обучение 

Ярко проявилась в 
период COVID-19 

ЭК 

Включает процессы, направ-
ленные на сближение стран с 
целью повышения эффектив-
ности функционирования 
национальной экономики по-
средством заимствования 
форм управления, методов хо-
зяйствования.  
Экономические системы раз-
вивающихся стран приобрета-
ют схожие черты с развитыми; 
при этом они сохраняют свои 
индивидуальные националь-
ные особенности [5] 

Переход на систему бака-
лавриата в высшей школе 
и последующий отказ от 
нее 

Участие в между-
народном исследо-
вании PISA, полу-
чение опыта в оце-
нивании качества 
образования, в том 
числе естественно-
научной грамотно-
сти, и переход к 
Национальной 
оценке качества 
образования1 

 

 
1 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.09.2022 № 1038/868/936 «О вне-
сении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 
№ 1684/694/1377 “Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством 
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации монито-
ринга системы образования в части результатов национальных и международных исследований качества образования и 
иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 
мероприятиях”» (Зарегистрирован 02.11.2022 № 70815). 

Анализируя данную таблицу, можно 
констатировать, что рассмотренные типы 
конвергенции взаимосвязаны и взаимообу-
словлены, поэтому, определяя конвергент-
ное обучение физике в школе, важно под-
черкнуть, что физика является сегодня ме-
тодологией целостного системного понима-
ния природы, математика выступает как 
аппарат этого понимания. В свою очередь, 
конвергентные технологии – это инстру-
менты этого аппарата, с одной стороны, с 
другой – прочная основа промышленного 
производства и системы образования [1]. 
Конвергентный подход в школьном физи-
ческом образовании можно рассматривать 
как создание образовательной среды, соот-

ветствующей среде реальной жизни. 
Возвращая человечество к единой це-

лостной картине мира, конвергенция в обра-
зовании характеризуется широтой охвата: от 
атомарного уровня (нано-) до интеллекту-
альных систем (когно-), от природы веще-
ства до природы разума, от атомно-
молекулярного конструирования материа-
лов с принципиально новыми свойствами до 
использования алгоритмов (программ), ос-
нованных на изучении функций мозга [15]. 

Рассматривая ретроспективу конвер-
гентного образования, необходимо отме-
тить, что в Москве с 2011 года реализуется 
проект «Курчатовский центр непрерывного 
конвергентного (междисциплинарного) об-
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разования». 
Этот проект предоставляет уникальные 

возможности для проведения занятий на 
базе современных конвергентных лабора-
торий, оснащенных высокотехнологичным 
учебным оборудованием. Первоначально 
участниками данного проекта стали 34 об-
щеобразовательные организации, 2 органи-
зации дополнительного образования и 
Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 1 . С 2020 года в 
рамках проекта «Инженерный класс в мос-
ковской школе» открыто новое направле-
ние «Курчатовский класс» при участии 
Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт». Школьники-
участники проекта выполняют практико-
ориентированные исследования на базе ве-
дущих вузов, таких как МГУ им. М. В. Ло-
моносова, НИЯУ МИФИ, МФТИ, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и др. Такая деятельность 
мотивирует старшеклассников к выбору 
профессии инженера, к выбору вуза, где 
один из профилирующих предметов – фи-
зика. Таким образом, можно предположить, 
что сегодня настал момент перехода на но-
вый виток конвергентного образования.  

Рассмотрим возможные перспективы. 
Перспектива. В обновленном государ-

ственном стандарте среднего общего образо-
вания2 (ФГОС СОО) определены предметные 
результаты изучения физики на углублен-
ном уровне, среди которых сформирован-
ность мотивации к будущей профессиональ-
ной деятельности по специальности физико-
технического профиля (п. 13). Это еще один 
важный ориентир для организации школь-
ного физического образования при обуче-
нии физике в рамках конвергентного подхо-
да на пути «взращивания» будущего инже-
нера – специалиста, который имеет техниче-
ское образование и решает задачи усовер-
шенствования уже существующих разрабо-
ток, а также создает новые разработки. Ин-
женерная специальность дает возможность 
человеку в полной мере реализовать свой 
интеллектуальный потенциал, взаимодей-
ствуя с миром науки, высоких технологий и 
современных знаний. Важно понимать, что 
наряду с освоением федеральной образова-
тельной программы необходимо создавать 
условия, в том числе и на уроках физики, в 
которых старшеклассник попадает в ситуа-
цию, требующую решения прикладной / 
жизненной / профессионально ориентиро-

 
1 https://profil.mos.ru/kur/o-proekte.html. 
2  Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении измене-
ний в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистри-
рован 12.09.2022 № 70034). 

ванной задачи (задания). Задача в этом слу-
чае становится не только мотиватором к по-
иску решения, но и обеспечивает понимание 
значения физических знаний. 

Под профессионально ориентирован-
ными мы понимаем задания, формулиров-
ки которых так или иначе связаны с из-
бранной школьником будущей профессио-
нальной деятельностью. Использование та-
ких заданий позволяет уже при изучении 
школьного курса физики на уровне средне-
го общего образования показать обучаю-
щемуся значение физических знаний, а 
также развивать и совершенствовать функ-
циональную грамотность и одну из важ-
нейших ее составляющих – креативность. 
Второй аспект связан с формированием мо-
тивов к изучению физики, совершенствова-
нию своих знаний, умений и личностных 
качеств, позволяющих всегда быть готовым 
преодолевать трудности в разрешении про-
блем, в том числе в своей профессиональ-
ной подготовке. 

Полагаем, что при составлении таких 
заданий нужно учитывать следующие тре-
бования: 

– задание должно вписываться в со-
держательную часть рабочей программы по 
физике и соответствовать требованиям 
ФГОС СОО–2022 (требования к результатам 
освоения основной образовательной про-
граммы)3, в частности к личностным, вклю-
чающим готовность к саморазвитию, само-
стоятельности и самоопределению; 

– задание должно способствовать до-
стижению цели учебного занятия / урока; 

– текст задачи должен быть понятен 
школьникам, описывать реальные ситуа-
ции, связанные с будущей профессией, и 
давать импульс к поиску ответов на вопросы 
задания. 

Иными словами, профессионально 
ориентированные задания – это специаль-
ные (комплексные) задания, которые отли-
чаются от традиционных учебных задач 
тем, что в них описывается конкретная про-
блемная ситуация, способ решения которой 
явно не задан. Такой формат позволяет 
предлагать различные подходы к выполне-
нию задания. Это могут быть задания ис-
следовательского характера, где необходи-
мо проанализировать предложенную ситу-
ацию и ответить на вопрос «Почему так 
происходит?», а также задачи, требующие 
ответа на вопрос «Как изменить сложив-
шуюся ситуацию / как разрешить возник-
шую проблему?». Во втором случае возни-
кает необходимость изобрести способ ре-
шения задачи, проявив при этом умение 
использовать не только свои предметные 
знания физики, но и инженерную / кон-

 
3 Там же. 
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структорскую смекалку. Некоторые иссле-
дователи справедливо отмечают, что одна 
из важнейших задач обучения физике – это 
формирование у школьников представле-
ний о ее значении в совершенствовании 
техники и технологий, в создании новых 
технических устройств и новых решений 
для внедрения наукоемких технологий [4]. 
В связи с этим так важно научить школьни-
ков решать задачи указанной направленно-
сти. Приведем примеры заданий, требую-
щих ответа на вопрос «Как изменить сло-
жившуюся ситуацию / как разрешить воз-
никшую проблему?». 

Задача «Мини-плотины» [3, с. 51]. 
Геологи, которые ставили свои времен-

ные палаточные лагеря высоко в горах, да-
леко от дорог и жилья, брали с собой не-
большие переносные турбины. Такие тур-
бины умещаются в рюкзаках и легко уста-
навливаются в любом месте, на любой реке 
и дают электроэнергию для освещения. Но 
для эффективной работы даже такой ма-
ленькой турбины одного течения реки не-
достаточно – лучше, если вода падает на 
лопатки турбины сверху, то есть нужна пло-
тина. Однако времени для ее возведения у 
геологов нет, да и плотина нужна времен-
ная. Как быть? 

1. Какие физические знания необходи-
мы для решения задачи?  

2. Предложите как можно больше ва-
риантов решения этой задачи геологами в 
указанной ситуации. 

3. Предложите способы использования 
возможных высокотехнологичных решений с 
учетом развития науки и технологий сегодня. 

Задача «Опасная Ладога». 
Во время Великой Отечественной вой-

ны резонанс едва не поставил под угрозу 
существование дороги, проходившей по 
льду Ладожского озера, которая была един-
ственной ниточкой, связывавшей блокад-
ный Ленинград с «большой землей»: за-
щитники Ленинграда неожиданно столкну-
лись с необычным явлением, когда после 
нормального прохождения по льду тяжело-
го грузовика легкая машина, которая шла 
по тому же пути, нередко проваливалась 
под лед. 

1. Какие физические знания необходи-
мы для разрешения данной проблемы?  

2. Объясните причину этого явления и 
предложите способы изменения возникшей 
ситуации.  

3. Какие технологические решения 
настоящего времени можно было бы ис-
пользовать? Опишите преимущества ис-
пользования высоких (наукоемких) техно-
логий. 

Помимо заданий, которые мы называ-
ем профессионально ориентированными, 

важным направлением в современном фи-
зическом школьном образовании может 
стать использование нейросетей / искус-
ственного интеллекта (ИИ). 

В Национальной стратегии развития 
искусственного интеллекта на период до 
2030 г. искусственный интеллект рассмат-
ривается как комплекс технологических 
решений, позволяющий имитировать ко-
гнитивные функции человека (включая са-
мообучение и поиск решений без заранее 
заданного алгоритма) и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, 
сопоставимые как минимум с результатами 
интеллектуальной деятельности человека 1. 
Полагаем, что конвергенция в школьном 
физическом образовании при обучении фи-
зике уже может реализовываться в доста-
точной мере в области когно- как одной из 
важнейших составляющих НБИКС-
технологий, объединяющей все уровни ор-
ганизации материи.  

В повседневной практике уже становит-
ся нормой использовать различные образо-
вательные платформы. В основе работы об-
разовательных платформ лежит искус-
ственный интеллект. Ниже приведены воз-
можные варианты использования ИИ. 

1. Языковое распознавание и анализ 
естественного языка: 

– Может использоваться для анализа 
корректности ответов на уроке. 

– Голосовой помощник может помочь 
школьнику при затруднениях в выполне-
нии заданий.  

2. Персонализация онлайн-обучения: 
– Выстраивание материала курса с уче-

том предпочтений и целей обучающегося. 
– Умная система подсказок, принима-

ющая во внимание уровень знаний школь-
ника. 

– Рекомендательная система, опреде-
ляющая необходимую методику преподава-
ния в опоре на индивидуальные особенно-
сти обучающегося. 

3. Виртуальное (онлайн) обучение: 
– Помощь в выставлении оценок / от-

меток для выявления и исправления оши-
бок обучающихся. 

– Гибкое формирование классов, осно-
ванное на изучении уровня подготовки и 
познавательных интересов обучающихся. 

– Применение чат-ботов для ответов на 
простые вопросы школьников. 

4. Адаптивное обучение: 
– Формирование образовательного 

маршрута для восполнения пробелов в зна-
 

1 «Национальная стратегия развития искусственно-
го интеллекта на период до 2030 года», утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 10 ок-
тября 2019 г. № 490. URL: https://ach.gov.ru/upload/ 
iblock/363/36360a92e68a8a232aeb82a00a8e4292.pdf. 
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ниях обучающихся по результатам диагно-
стики. 

– Тренировка микронавыков, требуе-
мых для улучшения успеваемости конкрет-
ного школьника. 

– Разработка системы поощрений, учи-
тывающей мотивацию школьника. 

В практике обучения физике в школе 
уже давно появились инструменты для ис-
пользования ИИ, что, в свою очередь, обес-
печивает возможность отвечать вызовам 
научно-технологического развития нашей 
страны. Еще раз подчеркнем особую акту-
альность этого направления в период пан-
демии наряду с использованием формата 
смешанного обучения. Среди отечествен-
ных разработок стоит отметить, например:  

1) сервис для создания хроник 
(https://chronolines.ru/constructor/line/all/); 

2) Физика | Бесплатная онлайн акаде-
мия IT (academiait.ru); 

3) Виртуальные лабораторные работы 
по физике (efizika.ru); 

4) Озвучка текста онлайн синтезато-
ром речи от Zvukogram; 

5) озвучка текста онлайн || Текст в 
mp3 || Синтезатор речи (apihost.ru). 

Благодаря ИИ можно отслеживать 
цифровой след школьников, который пред-
ставляет обширный, неструктурированный 
массив данных. Эти данные обучающиеся 
оставляют в глобальной сети, совершая те 
или иные действия. К этому следу относятся 
письменные проверочные и контрольные 
работы, тесты, запросы, онлайн-курсы и 
т. п. ИИ позволяет распознавать лица, го-
лос, переводить речь в текст и наоборот – и 
все это за считанные секунды. Этот след 
можно использовать для определения обра-
зовательных интересов школьника, выстра-
ивания его образовательного маршрута. 
Эксперты выделяют несколько преиму-
ществ ИИ [14]: 

1. Автоматизированный процесс вы-
ставления оценки. 

2. Промежуточное повторение матери-
ала с интервалом.  

3. Использование виртуальных помощ-
ников для преподавателей.  

4. Проведение когнитивных вычисле-
ний на базе суперкомпьютеров.  

5. Индивидуальное обучение с учетом 
интересов и предпочтений обучающегося.  

6. Адаптивное обучение – наиболее 
перспективное направление, основанное на 
изучении разнородных данных, начиная от 
оценок по предметам и заканчивая актив-
ностью и поведением на занятиях.  

7. Накопление и персонализация данных. 
8. Мониторинг нарушений в процессе 

онлайн-сдачи зачетов и экзаменов. 
Итак, первой важной точкой роста при 

обучении физике могут стать профессио-
нально ориентированные задания. Вторая 
точка роста – использование возможностей 
ИИ. Очевидно, источником для этих точек 
роста при обучении школьников должен 
стать учитель, обладающий широким спек-
тром знаний, системным мышлением, по-
ниманием тенденций развития наук и тех-
нологий, значимости опережающего харак-
тера обучения. В ближайшие несколько лет 
основной объем образовательной деятель-
ности при обучении физике ляжет на плечи 
учителей, которые уже трудятся в школе. 
В связи с этим при реализации конвергент-
ного подхода обучения следует принять во 
внимание объективную необходимость про-
ведения подготовительной работы как по 
обновлению содержания физического 
школьного образования в условиях введения 
обновленных федеральных государственных 
стандартов среднего общего образования, 
так и по подготовке будущих учителей фи-
зики в стенах профильных вузов и действу-
ющих учителей физики в образовательных 
организациях системы дополнительного 
профессионального образования (повыше-
ние квалификации). Перспективным может 
стать направление профессиональной пере-
подготовки специалистов с высшим техни-
ческим образованием, которые на своем 
опыте смогут прививать школьникам инте-
рес к инженерным профессиям. 

Подводя итог, сформулируем основные 
выводы: 

1. Для реализации конвергентного под-
хода в школьном физическом образовании 
при обучении физике необходима образо-
вательная среда, обеспечивающая возмож-
ность приобретения компетенций будущего 
инженера: взаимодействие школы и обра-
зовательных площадок с высокотехноло-
гичным оборудованием. 

2. Предметное содержание физики це-
лесообразно обогатить профессионально 
ориентированными заданиями, требующи-
ми нестандартного решения. 

3. При обучении старшеклассников фи-
зике было бы полезно создать систему, 
обеспечивающую взаимодействие предста-
вителей различных наук, производства, 
научных лабораторий, школьных учителей 
и преподавателей вузов, ссузов. 

4. Основными принципами использо-
вания конвергенции науки и технологий в 
школьном физическом образовании следу-
ет считать междисциплинарность; подго-
товку междисциплинарных специалистов 
уже на уровне школьного образования; ак-
цент на проектную и исследовательскую 
учебную и учебно-научную деятельность; 
развитие сетевой коммуникации с исполь-
зованием возможностей ИИ; обучение ви-
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дам деятельности, а не отдельным предме-
там, формирование надпредметных знаний. 

И, наконец, условием для успешной ре-
ализации конвергентного подхода в школь-
ном физическом образовании можно счи-
тать направление движения от подготовки 

выпускника педагогического вуза к подго-
товке выпускника средней общеобразова-
тельной школы, готового выбирать профес-
сию инженера в высокотехнологичном ми-
ре – мире НБИКС-технологий. 
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