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СТУДЕНТ И ЕГО ТРАНСФРОРМАЦИЯ ЧЕРЕЗ 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ УЧЕБНИКА ФИЗИКИ 

Аннотация 

Введение. В статье обоснована актуальность значимости 

смыслового чтения текста в повышении качества образования сту-

дентов в условиях смены целей и парадигмы высшего образования. 

Представлен обзор основных идей исследователей по проблеме 

формирование смыслового чтения учебного текста и аргументиро-

вано развитие конкретно взятого студента технического вуза через 

понимание смысла учебного текста по физике. Цель статьи — 

обосновать и раскрыть авторскую методику развитие творческой 

самостоятельности студентов технического вуза в процессе обуче-

ния физике через чтение. 

Материалы и методы. Основными методами исследования 

являются анализ литературы, связанной с темой исследования, содер-

жание обучения физике в техническом вузе, передового опыта рабо-

ты вузовских преподавателей и личного опыта практической деятель-

ности; моделирование деятельности творческая самостоятельность; 
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конструирование структуры и содержания концепции; педагогиче-

ский эксперимент; методы математической статистики. 

Результаты. Разработана модель деятельности «творческая 

самостоятельность», способствующая развитию способностей у 

студентов технического вуза в процессе обучения физике через 

чтение. Авторами описаны эффективные методы и приемы смыс-

лового чтения текста по физике в повышении качества образования 

студентов технического вуза в условиях перехода с дидактической 

модели обучения на трансформативную. 

Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью про-

екта «Развитие творческой самостоятельности» студентов техниче-

ского вуза в процессе обучения физике через чтение является соот-

ветствие способностей конкретно взятого студента технического 

вуза модели выпускника. 

Заключение. Делается вывод о том, что реализация модели 

«творческая самостоятельность» будет способствовать сокращению 

разрыва между требованиями внешней среды и способностями 

конкретно взятого студента. 

Ключевые слова: личностно ориентированный; преем-

ственный учебник; развитие; смысловое чтение; творческая само-

стоятельность; трансформация; учебник; физика; чтение. 

Основные положения: 

– выполнен анализ состояния проблемы и ключевых поня-

тий развития творческой самостоятельности студентов техническо-

го вуза в процессе обучения; 

– разработана концепция развития творческой самостоя-

тельности студентов технического вуза в процессе обучения физике 

через чтение; 

– разработана методическая система и методика развития 

творческой самостоятельности студентов технического вуза в про-

цессе обучения физике через чтение. 
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1 Введение (Introduction) 

В условиях становления трансформационной экономики зна-

ний изменились источники получения информации. Студенты всё 

шире используют «массовые открытые онлайн-курсы» (МООС), Ви-

кипедию, дискуссионные чаты, социальные интерактивные медиа-

ресурсы, применяют цифровые лаборатории и онлайн-симуляторы, 

а рукописное конспектирование лекций заменяется компьютерны-

ми заметками, фотографированием или даже видеосъёмкой лекций 

[1, с. 52]. Всё чаще обращаются к визуальному способу усвоения 

(освоения) информации. По мнению учёных, визуальный способ 

усвоения (освоения) информации может стать более эффективным 

в процессе подготовки кадров для цифровой экономики [2, с. 137]. 

На основании высказывания суждений участников Всемир-

ного форума по инженерному образованию WEEF и Международ-

ной конференции IGIP (Дубай, 2014 г.) о том, как влияет цифровая 

революция на изменение качества образования [3, с. 72], мы подо-

шли к выводу: 

– во-первых, качество инженерного образования является 

критическим фактором для выживания и процветания нации; 

– во-вторых, определяет уровень национального богатства 

страны в контексте цифровой экономики. 

Чтение — один из самых важных факторов, который влияет 

на качество образования. Чтение — это то, чему учат, и то, посред-

ством чего учатся. Умение читать не сводится лишь к овладению 

техникой чтения. Понимание смысла прочитанного текста есть 

чтение на уровне: 

1) извлечения информации (о чём говорится в тексте и что 

об этом говориться?) (Л. П. Доблаев) [4]; 

2) интерпретации информации в авторском и культурном 

контекстах (смысл текста) (Е. С. Романичева) [5]; 

3) интерпретации информации в контексте личностного 

жизненного опыта (личностный смысл). Смысловое чтение сокра-
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щает разрыв между требованиями внешней среды и способностями 

конкретно взятого студента. 

О роли формирования смыслового чтения высказывались 

С. И. Абакумов (1925 г.), В. Ф. Асмус (1962 г.), Ю. П. Лотман (1972 г.). 

Значительный вклад в методику и практику формирования смысло-

вого чтения внесли Г. Г. Гранник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая 

(1988 г.) [6]. Д. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер разработали 

технологию развития критического мышления через чтение и 

письмо, которая начала широко применяться и применяется в рос-

сийской педагогической практике (1997 г.). 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

В процессе исследования для достижения цели были ис-

пользованы следующие методы: 

– анализ и обобщение результатов анализа литературы, свя-

занной с темой исследования, состояния исследуемой проблемы, 

законодательных и нормативно-правовых документов в сфере выс-

шего технического образования, содержания обучения физике в 

техничес-ком вузе, передового опыта работы вузовских преподава-

телей и личного опыта практической работы; 

– моделирование деятельности «творческая самостоятель-

ность»; процесса трансформация и его конечной фазы  развитие 

творческой самостоятельности студентов; 

– конструирование структуры и содержания методики «Раз-

витие творческой самостоятельности студентов в процессе обуче-

ния физике через чтение»; 

– педагогический эксперимент; 

– методы математической статистики. 

В основу определения понятия развитие творческой самостоя-

тельности студентов легли научные подходы: компетентностный, лич-

ностно-ориентированный, проблемный, продуктивный, синергетичес-

кий, системный, субъектно-деятельностный, трансформативный. 
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3 Результаты (Results) 

В ходе выполнения анализа результатов проведённых нами 

исследований по проблеме развития творческой самостоятельности 

студентов технического вуза в процессе обучения через чтение мы 

зафиксировали факт: большинство студентов-первокурсников по 

окончании вуза могут быть не готовы к творческой профессио-

нальной (инженерной) деятельности. 

Ещё в 70-е гг. прошлого столетия С. Г Альтшуллер выявил 

одну из причин неумения студентами технического вуза решать 

изобретательские задачи: студенты просто не умеют их читать. Ана-

лиз результатов исследования подвёл его к выводу: студентов техни-

ческого вуза необходимо учить читать изобретательские задачи [7]. 

Принцип действия технического устройства основан на фи-

зическом явлении. Будущий инженер должен быть готов к совершенст-

вованию существующих или изобретению новых технических уст-

ройств, то есть готов находить административные, технические и 

физические противоречия. С целью получить выпускника техничес-

кого вуза, научившегося решать изобретательские задачи, вузов-

скому преподавателю физики: 

– необходимо дать студенту инструменты (методы) решения 

изобретательских задач. Этими методами являются физические яв-

ления; 

– достаточно учить студентов не только дисциплине, но и 

обращать внимание на то, как студенты понимают физические яв-

ления, то есть учить их смысловому чтению. 

Физика — фундамент для усвоения (освоения) технических 

дисциплин студентами технического вуза. С целью выявления го-

товности конкретно взятого студента-первокурсника к усвоению 

(освоению) вузовской физики и определения уровня сформирован-

ности смыслового чтения нами проводится входное тестирование по 

дисциплине. Анализ результатов входного тестирования подвёл нас 

к выводу: студенты осваивают информацию, но по-разному в зависи- 
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мости от уровня сформированности у них смыслового чтения. По 

результатам входного тестирования студенты-первокурсники были 

разбиты на три группы: 

Первая группа — студенты, у которых сформировано смыс-

ловое чтение, готовы к освоению вузовской физики без помощи 

преподавателя. 

Вторая группа — студенты, у которых частично сформиро-

вано смысловое чтение, готовы к усвоению вузовской физики с 

угасающей помощью преподавателя. 

Третья группа — студенты, у которых не сформировано 

смысловое чтение, не готовы к усвоению вузовской физики без по-

мощи преподавателя. 

Большая часть вузовских учебников общей физики написа-

ны для студентов первой группы. Студенты второй и третьей груп-

пы не воспринимают, а значит, и не читают их. 

Анализ учебников общей физики для студентов техническо-

го вуза, подвёл нас к выводу: учебники научные по содержанию, но 

не всегда доступны студентам по форме. Основные причины недо-

ступности нынешних учебников общей физики для студентов тех-

ничес-кого вуза связываем: 

– во-первых, с тем, что разные авторы пишут учебники фи-

зики, излагая предмет таким путем, каким он понятен им самим 

(П. Л. Капица) [8]; 

– во-вторых, культурой автора-учёного, воплощённой в учеб-

ном тексте, и культурой студента, осваивающего этот текст (Н. С. Вал-

гина) [9]. 

Пути преодоления трудностей в обеспечении доступности 

вузовского учебника общей физики связываем с изменением его 

свойств. Изменить свойства учебника может только автор учебни-

ка. В связи с этим у нас возникла идея: студент — автор учебника и 

«сам для себя» пишет его. 
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По В. А. Аденину, в содержании учебного текста можно вы-

делить часть, которая характеризует текст с точки зрения темати-

чес-кой, и часть, которая направляет и организовывает работу сту-

дента (изменено и выделено нами — М. Д.) с тематическим 

содержанием и характеризует учебный текст с точки зрения экс-

плуатационной [10, с. 138]. 

Автор-преподаватель лекционного модуля учебника-конст-

рукции выявляет эксплуатационные характеристики в содержании 

учебника физики автора-учёного и следует им при передаче темати-

ческого содержания учебного текста. Вносит в тематическое содер-

жание учебника автора-учёного дополнения и тем самым усиливает 

тематические особенности содержания преемственного учебника, 

формирует творческую самостоятельность у студентов техничес-

кого вуза в процессе обучения через чтение учебника физики. 

Количество информации увеличивается. Становится невоз-

можным дать студенту весь объём необходимых знаний на ауди-

торном занятии. На после лекционном занятии автор-студент лич-

ностно-ориентированного модуля учебника-конструкции усиливает 

тематические характеристики конспекта лекционного модуля учеб-

ника-конструкции: вносит дополнения учебного характера, а также 

включает профессиональную информацию. Содержание личност-

но-ориентированного модуля учебника-конструкции определяется 

с учётом личных интересов и индивидуальных способностей сту-

дента, представляет ему как автору возможность работать на том 

уровне, который для него сегодня возможен и доступен. Результа-

том деятельности «творческая самостоятельность студента» явля-

ется личностно-ориентированный модуль учебника-конструкции. 

Личностно-ориентированный модуль учебника-конструкции у каж-

дого студента свой. Свой учебник позволяет студенту изменять его 

по-своему, вносить в него смысловое содержание и понимание, пе-

рерабатывать и делать его уникальным в результате применения. 
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Под личностно-ориентированным преемственным учебни-

ком понимаем учебник-конструкцию, который состоит из отдель-

ных учебников: базовый, преемственный, личностно ориентиро-

ванный преемственный. Учебники, в свою очередь, состоят из 

отдельных модулей: базовые знания и основные знания (базовый 

учебник), лекционный (преемственный учебник), личностно ори-

ентированный (личностно ориентированный преемственный учеб-

ник). Отдельные модули «сшиты» в тематический блок. 

Нами разработано учебное пособие «Механика», которое 

служит не столько для изучения содержания учебной информации, 

сколько образцом конструирования автором-студентом личностно-

ориентированного модуля учебника-конструкции личностно ориен-

тированный преемственный учебник физики. Данное учебное по-

собие является средством информационного обеспечения образова-

тельной практики, обеспечения преемственности отдельных ступе-

ней системы непрерывного образования, допуска индивидуальной 

траектории конкретно взятого студента. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Российские вузы переходят на трансформационное обуче-

ние. J. Mezirow вводит понятие «трансформационное обучение» и 

определяет «трансформационное обучение как процесс использо-

вания предыдущих интерпретаций для конструирования новых или 

изменённых интерпретаций значимости (ценности) полученного 

опыта для того, чтобы направлять будущие действия» [11]. Мы 

определяем трансформационное обучение как процесс, в ходе ко-

торого студент не просто получает информацию, а проходит путь 

от осознанного изменения предыдущего личностного жизненного 

опыта до создания нового. 

Анализ результатов исследования показывает, что в условиях 

перехода вуза на трансформативную модель обучения необходимо 

осуществить индивидуальный подход к обучению конкретно взятого 

студента. Индивидуальный подход к обучению даёт студенту допол- 
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нительные степени свободы: 1) студент может продолжить обучение 

в вузе с опорой на приобретённый личностный жизненный опыт. Од-

нако наличие опыта недостаточно для осуществления трансформа-

ции. При трансформационном обучении необходимо выполнить кри-

тическую рефлексию опыта, которая даёт студенту оценку нового 

опыта; 2) вуз может трансформироваться, может не следовать за изме-

нениями внешней среды. Однако выход студента на индивидуальную 

образовательную траекторию, которая включает базовый и вариатив-

ный набор дисциплин, недостаточен для осуществления его транс-

формации. Вуз в целом и преподаватель в частности должны гото-

вить конкретно взятого студента к тому, чтобы студент сам создавал 

изменения своего личностного жизненного опыта в ходе обучения. 

По Б. М. Теплову, способности создаются только в деятель-

ности [12]. Способность студента писать учебник физики «свой для 

себя» создаётся в деятельности «творческая самостоятельность». 

Внешним продуктом деятельности «творческая самостоятельность» 

конкретно взятого студента является личностно ориентированный 

модуль учебника-конструкции, личностно ориентированный преем-

ственный учебник физики на бумажном или электронном носителе. 

Нами разработана методика развития творческой самостоя-

тельности студентов технического вуза в процессе обучения физике 

через чтение на базе Института промышленных технологий и ин-

жиниринга Тюменского индустриального университета и осу-

ществлена её реализация в ходе экспериментальной работы со сту-

дентами младших курсов других институтов университета. 

Использование методики способствует развитию творческой само-

стоятельности студентов технического вуза в процессе обучения 

физике через чтение. 

5 Заключение (Conclusion) 

Вуз — открытая система. Трансформация вуза как системы 

должна изменить не то, что есть, а создать то, чего нет. Студенты и 

преподаватели — элементы этой системы. Трансформация вуза как 
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системы возможна при условии трансформации поведения каждого 

преподавателя и личностного жизненного опыта конкретно взятого 

студента. В процессе конструирования «своего для себя» учебника 

студент трансформируется через понимание смысла учебного ма-

териала, естественнонаучной и профессиональной информации в 

контексте личностного жизненного опыта [13]. 
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Abstract 

Introduction.The article substantiates the relevance of the sig-

nificance of semantic reading of the text in improving the quality of 

students' education in the context of changing goals and the paradigm 

of higher education. A review of the main ideas of researchers on the 

problem of the formation of semantic reading of the text and develop-

ment (development is the final phase of the transformation process) of 

a specific student of a technical university through understanding the 

meaning of the text in physics is presented.The purpose of the article 

is to justify and disclose the author’s methodology of developing the 

creative independence of students of a technical university in the pro-

cess of teaching physics through reading. 

Materials and methods.The main research methods are the 

analysis of literature, the content of teaching physics at a technical 

university, the practice of university teachers and personal practical 

experience; activity modeling, creative independence; building the 

structure and content of the concept; pedagogical experiment; methods 

of mathematical statistics. 

Results.A model of creative independence has been developed, 

which contributes to the creation of abilities among students of a tech-

nical university in the process of teaching physics through reading. 

The authors described effective methods and techniques of semantic 

text reading in physics in improving the quality of teaching students of 

a technical university in the context of the transition from a didactic 

model of teaching to a transformative one. 

Discussion. On the basis of the Institute of Industrial Technolo-

gy and Engineering of the Tyumen Industrial University, we developed 

a methodological system and a methodology for developing the crea-

tive independence of students of a technical university in the process 

of teaching physics through reading, and also implemented a method-

ology in the course of experimental work with junior students of other 

university institutes. 
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Conclusion. It is concluded that the implementation of the 

model of creative independence will contribute to narrowing the gap 

between the requirements of the external environment and the abilities 

of a particular student. 

Keywords: The personality oriented and successive textbook; 

development; semantic reading; creative independence; transfor-

mation; textbook; physics; reading. 

Highlights: 

An analysis of the state of the problem and key concepts of the 

development of creative independence of students of a technical uni-

versity in the learning process; 

The concept of developing the creative independence of stu-

dents of a technical university in the process of teaching physics 

through reading has been developed; 

The methodological system and methodology for the develop-

ment of creative independence of students of a technical university in 

the process of teaching physics through reading was developed. 
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