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Современные достижения науки и техники и темпы научно-
технического прогресса ставят перед высшей школой все новые и новые 
задачи в области подготовки будущих специалистов. Нынешний выпуск-
ник высшей инженерно-технической школы – это, прежде всего, молодой 
специалист, обладающий всеми необходимыми личностными качествами 
в когнитивной сфере инженерной деятельности (предметной, метапред-
метной и др.). Эти качества позволяют ему владеть проблемой, определе-
нием целеполагания, разработкой путей решения сопутствующих задач, 
методами поиска необходимых ресурсов в области своей будущей профес-
сиональной деятельности для достижения возникающих перед ним про-
фессиональных задач. Поэтому технический вуз старается формировать 
у студентов способность быстро адаптироваться к постоянно разви-
вающимся технологиям. Это довольно трудный и сложный процесс, 
осуществляемый различными путями, но в основе его лежит создание при 
обучении в вузе конкретных ситуаций, в которых перед студентом после-
довательно ставятся одна за другой теоретические и практические задачи, 
в ходе решения которых он получает новые знания, практические умения 
и овладевает профессиональными компетенциями.  

Как показывает наш опыт преподавания физики и астрономии в ин-
женерно-строительном вузе источником, средством и условием развития 
познавательного интереса будущего специалиста по прикладной геодезии 
являются прикладные задачи с межпредметным содержанием [2]. Удо-
влетворенность учением – важный эмоциональный фактор учебной дея-
тельности, так как студент в результате ознакомления и решения подобных 
задач получает установку на самостоятельное приобретение и углубление 
знаний, повышение мотивации познания и творческого потенциала. 

Познавательный интерес лежит в основе творческих способностей 
личности и, благодаря чему, происходит не только овладение и присвоение 
накопленного профессионального опыта, но и создание новых продуктов 
в когнитивной сфере деятельности.  

Правильно подобранная система стандартных задач в ходе учебного 
процесса способствует вовлечению студентов в активную творческую дея-
тельность, последовательно проводя через все этапы познавательного по-
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иска, открытия для себя новых знаний и их непосредственного применения 
в жизни. Методика подбора ситуаций в задачах прикладного характера 
в процессе преподавания физики и астрономии базируется на принципах 
и таксономии целей обучения, соответствующих профессиональной дея-
тельности специалиста по прикладной геодезии (см. табл. 1) [1, 3].  

Таблица 1 

Таксономии целей обучения физике и астрономии студентов-геодезистов 
 

Уровень Категория Подкатегория 

Знания 

Запоминание 

Распознавать и называть физические факты, явления, 
опыты.  
Воспроизводить на научном языке и символике ин-
формацию по физике и астрономии.  
Воспроизводить формулы, определения понятий, 
формулировки законов, сущность теорий 

Понимание 

Различать научные понятия, физические величины, объ-
екты, законы, принципы, положения научной теории. 
Выполнять сравнение, упорядочивание наблюдаемых 
и научных фактов. 
Объяснять, описывать, интерпретировать научные 
факты. 
Обнаруживать роль науки в обыденной и обществен-
но-практической сфере деятельности, в технике, в дру-
гих науках 

Умения 

Применение зна-
ний в типичных 
ситуациях 

Наблюдать явления природы, измерять научные вели-
чины. 
Пользоваться полученными знаниями для решения 
стандартных задач. 
Применять понятия, законы и теории для решения ти-
повых проблем. 
Пользоваться таблицами, каталогами, графиками, ма-
тематической символикой 

Применение 
знаний в про-
блемных ситуа-
циях 

Замечать научные проблемы в области физики и аст-
рономии и находить способы их решения. 
Интерпретировать данные науки языком этой науки 

Владение 

Анализ 

Раскладывать целое в ситуации задачи на составляю-
щие части и аргументировать свой выбор. 
Выделять главное, основное, существенное (объект, 
явление, суть и т. д.) в ситуации задачи 

Синтез 

Находить части задачи и соединять их в единое целое. 
Последовательно и поэтапно добиваться осуществле-
ния конечной цели своей деятельности. 
Находить взаимосвязь в различных явлениях, событи-
ях, ситуациях, науках и т.д. 

  



101 

 

Обобщение 

Применять научные методы познания (индукцию, де-
дукцию) для решения новых для студента проблем. 
Строить и проверять теоретические модели. 
Формулировать обобщения 

Моделирование 
и конструирова-

ние 

Создавать модель физической ситуации и картины. 
Использовать физические модели в различных кон-
струкциях. 
Выдвигать модельные гипотезы и всесторонне их ис-
следовать. 
Находить и решать изобретательские задачи  

 
Подбор прикладных задач по физике и астрономии для студентов-

геодезистов осуществляется на основе представленных выше в таблице 
таксономии целей обучения будущих геодезистов с учетом специфики их 
предстоящей профессиональной деятельности. Конкретные цели обучения 
и пути их реализации определяются использованием базисных знаний фи-
зики и астрономии. Эти знания и умения приобретают при этом особую 
форму, определяемую условиями их функционирования. Прикладные за-
дачи имеют в своей основе также техническое содержание, и поэтому они 
отражают специфику будущей профессиональной деятельности геодези-
ста. Эти задачи решаются с использованием естественнонаучных законов. 
Они знакомят будущих специалистов с принципами действия технических 
устройств, физико-астрономическими методами исследования Земли, поз-
воляют видеть единство законов Вселенной и получать системные пред-
ставления о ее явлениях, формируют современную естественнонаучную 
картину мира.  

Эффект от применения прикладных задач в организации учебного 
процесса, как показывают данные нашего исследования и опыт преподава-
ния, достигается: 

 соотношением физико-астрономического компонента и материала 
смежных дисциплин в прикладных задачах, которые могут быть различ-
ными; 

 последовательностью, отработанностью и завершенностью каждо-
го этапа решения задач в соответствии с таксономией целей обучения; 

 системностью знаний, которые отражают не только специфику 
предметной области естественных наук, но и имеют заданный уровень раз-
вития науки, определяющий методы, концептуальный аппарат, проблема-
тику. 

Для физики и астрономии, как и любого естественнонаучного зна-
ния, характерна так называемая онтологическая специфицированность, 
то есть жесткая и прямая соотнесенность с определенными классами объ-
ектов. Естественнонаучные знания можно разграничить по характеру либо 
отраженных в них объектов, либо познавательных процедур, приводящих 
к формированию компонентов знаний.  
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Важнейшим аспектом деятельности муниципальных и региональных 
органов исполнительной власти является формирование стратегии разви-
тия и восстановления строительного комплекса. Тактические же цели 
предусматривают формирование реестра объектов недвижимости, требу-
ющих капитального ремонта. Приоритет в данном случае отдается зданиям 
и сооружениям с высокой степенью накопленного физического износа, ве-
личину которого можно значительно снизить при ограниченном объеме 
финансовых вложений. В условиях отсутствия возможности глобальной 
модернизации экономики возрастает роль безопасной эксплуатации старе-
ющих объектов, оценки их надежности и долговечности. Однако суще-
ствующие методики оценки физического износа объектов недвижимости 
построены на использовании методов неразрушающего контроля, а потому 
не позволяют оценить скрытые дефекты и повреждения.  

Подход, предложенный авторами статьи, кардинально отличается 
от ныне применяемых при проведении экспертизы. Он построен на оценке 
резерва прочности конструкций каркаса [1], определяемым разностью 
между их несущей способностью и наибольшим значением обобщенной 
нагрузки.  

В качестве цели исследования, реализующего данный подход, вы-
ступает увеличение срока эксплуатации зданий и сооружений посредством 
проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах строительного 
комплекса в расчетные периоды их эксплуатации. Для достижения постав-
ленной цели авторами решены вопросы: 


