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• конструктивный поиск решений 
(метод «мозгового штурма», разра-
ботка проектов и т. д.); 

• тренинговые формы (микрообуче-
ние,  психотренинги и т. п.); 

• ролевые игры (деловые, организа-
ционно-деятельностные, коммуни-
кативные и др.). 
Им описаны основные формы груп-

повой работы, представлен алгоритм  ра-
боты в диалоге, раскрыты функциональ-
ные позиции участников группы, опреде-
лены условия развития социальных уме-
ний. Имеется много приложений для ор-
ганизации и проведения дискуссий. 

Групповая форма обучения позволя-
ет решать одновременно несколько задач, 
а именно: познавательную, коммуника-
тивно-развивающую, социально-ориента-
ционную. 
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Түйіндеме 
Бұл мақалада қарастырылып отырған 

мәселе қазіргі әдістемеде өзекті және қы-
зықты. 

Танымдық қызығушылықты дамыту – 
әдебиетті оқытуда негізгі мәселелердің бірі, 
әсіресе мұғалім мен оқушы аралығындағы 
жаңа типті қарым – қатынасты қалыптас-
тыру, шығармашылық ізденіске, өз пікірін 
айтуға өте маңызды. 

Ғылыми концепциялар мен мұғалімнің 
ғылыми – практикалық іс-әрекетінің бағдар-
ламасы қазіргі таңда өте қажетті. 

Əдебиетті тұтас меңгерудің негізгі 
мақсаты – оқушылардың танымдық қызығу-
шылығын дамытуда əртүрлі əдіс түрлерін 
пайдалану, сонымен қатар оқылып отырған 
көркем шығарманы өз бетінше қабылдауына 
көңіл бөлу. 

 
Conclusion 

The question discussed in the article is 
rather topical and interesting in the modern me-
thods of teaching. The development of cognitive 
interest is one of the primary problems of tea-
ching Literature. The new type of relation “tea-
cher - student”, training for students’ creative 
search, for their independent opinions are of 
great importance. 

A new significance acquires scientific 
conceptions and teacher’s programme of effici-
ent methods. The paramount attention pays to 
using various forms and methods of teaching, to 
the reader’s completely independent perception, 
integral studying Literature that aims at the dev-
elopment of students’ cognitive interest. 
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ВВЕДЕНИЕ В ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ ФИЗИКУ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Фундаментальная физика довольно 

глубоко продвинулась в познании окру-
жающего нас материального мира.  

Важнейшим достижением совре-
менной физики является осознание того, 
что существует наиболее фундаменталь-
ный вид материи – физический вакуум. 
Экспериментальные данные, в частности 

по взаимодействию частиц высоких энер-
гий, убедительно подтверждают наличие 
этого вакуума. Хотя общепризнанной 
теории физического вакуума нет, но наи-
более приемлемое представление о ваку-
уме предлагается в работе Н.В. Косинова 
[1]. Физический вакуум, как наиболее 
фундаментальный вид материи, должен 
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быть непрерывным (континуальным). Он 
не должен быть составным, совсем не 
иметь признаков, иметь наибольшую 
общность всего многообразия объектов и 
явлений и быть потенциально всем, в то 
же время быть ничем, т.е. оставаться не-
наблюдаемым, не иметь никаких мер. Та-
ким требованиям удовлетворяет конти-
нуальный вакуум, который является це-
лостным, неделимым физическим объек-
том.  

Этим критериям удовлетворяет объ-
ект, имеющий наибольшую энтропию, и 
фазовый переход вакуум-вещество связан 
с уменьшением энтропии. 

Между континуальным вакуумом и 
веществом предполагается наличие уни-
тронного поля, которое является динами-
ческим объектом, обладающим свойства-
ми нелокальности и динамической сим-
метрии (D-инвариантности). Этот вид 
симметрии распространяется на непре-
рывную субстанцию. 

Унитронное поле представляет со-
бой энергетически насыщенное состояние 
континуального вакуума. Оно характери-
зуется конвергенцией, при которой плот-
ность энергии увеличивается, одновре-
менно с этим происходит уменьшение 
размеров области локализации энергии. 
Это предельное состояние унитронного 
поля приводит к рождению электрона и 
позитрона, которые являются первыми 
представителями вещественного мира. 
Эти частицы возникают и исчезают, по-
рождая кванты энергии. 

Вещество – это дискретное инфор-
мационно-энергетическое воплощение 
унитронного поля. Оно имеет дискрет-
ную структуру, но своим происхождени-
ем обязано континууму. Дискретность яв-
ляется главным признаком вещества.  

На границе перехода унитронного 
поля в дискретное вещество берут начало 
все фундаментальные взаимодействия и 
все физические законы. Это можно срав-
нить с поверхностью Ферми для фер-
мионного газа, ниже которой вещество 
находится в одном непрерывном состоя-
нии (жидкость), а выше – в другом, дис-
кретном состоянии (газ).  

В состоянии унитронного поля в ва-
кууме непрерывно происходят флуктуа-
ции, т.е. появление и исчезновение вир-
туальных пар частица-античастица. Это 
динамические объекты, в которых части-
цы и античастицы колеблются около об-
щего центра симметрии. Для разрыва та-
кой пары, т.е. для получения реальных 
частиц, необходимо совершить работу, 
равную сумме энергий покоя частицы и 
античастицы. 

Реальная частица, помещенная в та-
кой вакуум, подвергается непрерывному 
воздействию виртуальных и ведет себя 
как броуновская частица в газе. Движу-
щаяся реальная частица в результате та-
кого воздействия будет иметь размытую 
траекторию. Это проявляется в атоме в 
виде так называемого лембовского сдвига 
энергетических электронных уровней. 

Нулевые флуктуации физического 
вакуума можно считать как проявление 
всплесков полей. Хотя среднее значение 
напряженности полей во времени равно 
нулю, однако среднее значение квадрата 
напряженности в нуль не обращается. С 
квадратами этих полей сопоставляется 
существование различных видов конден-
сатов. Основные характеристики реаль-
ных частиц (заряд, масса, спин) проявля-
ются именно во взаимодействии этих час-
тиц с определенным вакуумным конден-
сатом.  

В экспериментах последних лет [2] 
по столкновению ионов свинца и золота 
получены свидетельства возникновения 
кварк-глюонной плазмы.  

Масса реальных частиц выражается 
через кварк-антикварковый конденсат, а 
глюонный конденсат отвечает за невыле-
тание кварков из адронов. 

Таким образом, физика опять воз-
вратилась к гипотетическому эфиру, за-
полняющему пространство, только теперь 
это физический вакуум, с участием кото-
рого и через посредство его происходят 
все взаимодействия между вещественны-
ми частицами. 

В связи с развитием вакуумной фи-
зической картины мира поднимается про-
блема понятия «поля» как самостоятель-
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ного вида материи. Поле с точки зрения 
современных представлений является 
просто характеристикой поляризации 
вакуума. Это аналогично понятиям «теп-
лота», «давление» и т.п. 

Подтверждением этого является 
одинаковая форма проявления различных 
видов взаимодействий. Сила взаимодей-
ствия объектов может быть представлена 
обобщенной формулой, не смотря на раз-
личные взаимодействия. 

2
21

r
QQkF = ,     (1) 

где F – сила взаимодействия между объ-
ектами, Q1 и Q2 – генераторы того или 
иного возмущения вакуума, r – расстоя-
ние между объектами, k – коэффициент, 
включающий в себя скорость с распрост-
ранения возмущения вакуума. 

Таким же участием вакуума можно 
объяснить и статистический характер за-
кона радиоактивного распада 

N=N0eλt.     (2) 
Не смотря на то, что α- и β- радио-

активность различные процессы. α- рас-
пад – это внутриядерный процесс, а β- 
распад – это уже внутринуклонный про-
цесс. Однако, они оба протекают под воз-
действием флуктуаций вакуума, распре-
деление энергии которых носит вероятно-
стный характер. 

Более тщательную интерпретацию 
требует квантовая механика, описываю-
щая микромир.  

Аппарат квантовой механики был 
разработан в начале XX столетия. Снача-
ла были установлены уравнения для сим-
волов, физический смысл которых не был 
ясен. Математический аппарат квантовой 
механики не содержал никаких внутрен-
них противоречий и успешно применялся 
для решения конкретных задач физики 
микромира. Квантовая механика также 
как и классическая термодинамика и 
классическая электродинамика является 
сугубо феноменологической теорией. В 
квантовой механике физические величи-
ны описывающие систему остаются таки-
ми же, что и в классической, т.е. коорди-
наты, импульсы, энергия, момент им-
пульса и т.д. 

Основной величиной, характеризу-
ющей состояние, является волновая 
функция ),( trrψ . Это абстрактная вероят-
ностная характеристика системы. Она 
имеет смысл амплитуды вероятности. 
Квадрат ее модуля |ψ|2 представляет со-
бой плотность вероятности обнаружения 
частицы в определенной области прост-
ранства. Волновая функция полностью 
характеризует состояние системы. Зная 
ее, можно вычислить вероятность обнару-
жения определенного значения не только 
координаты, но и любой другой физи-
ческой величины. Однозначно определя-
ется среднее значение всех физических 
величин. 

Основным уравнением нереляти-
вистской квантовой механики является 
уравнение Шредингера 

ψψψ )(
2

2
2

rU
mt

i rh
h +∇−=
∂
∂  .   (3) 

Оно справедливо для движения час-
тицы в потенциальном поле )(rU r . 

Это уравнение пригодно для реше-
ния всех основных задач квантовой меха-
ники, поэтому в него не входят значения 
параметров, выделяющих частные виды 
движения. В него входят постоянная 
Планка, масса и импульс частиц. Однако 
они не конкретизированы. 

Решение уравнения Шредингера – 
волновая функция не локализована. Она с 
определенной вероятностью размазана в 
пространстве. Это уравнение является 
уравнением первого порядка по времени. 
Это значит, что заданием волновой функ-
ции во всем пространстве в какой-либо 
момент времени однозначно определяет-
ся функция ψ также во всем пространстве 
во все последующие моменты времени. 
Но волновая функция связана с реально 
наблюдаемыми объектами вероятностны-
ми соотношениями, поэтому квантовая 
механика принципиально является ста-
тистической теорией. 

Постоянная Планка, в фигурирую-
щая в уравнении Шредингера, по физи-
ческому смыслу определяет минималь-
ный квант действия, которым обменива-
ются виртуальные частицы вакуума с ре-
альными. Флуктуации вакуума носят ве-
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роятностный характер, отсюда и статис-
тичность квантовой механики, дающей 
только вероятностные данные.  

Сейчас уже стало ясным, что аппа-
рат квантовой механики, дающий вероят-
ностные статистические результаты, как 
раз и описывает состояние реальной мик-
рочастицы с учетом взаимодействия с 
виртуальными посредством введения по-
стоянной Планка в уравнении Шредин-
гера. Волны де Бройля, введенные для 
микрочастиц и природа которых носит 
вероятностный характер, теперь логичес-
ки объясняются невозможностью экрани-
роваться от постоянного статистического 
воздействия виртуальных частиц (флук-
туаций вакуума). 
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Түйіндеме 
Бұл жұмыста физикалық вакуум тура-

лы қазіргі көзқарастың негізінде əр түрлі 
физикалық түсініктер жəне құбылыстар қа-
растырылады. 
 

Conclusion 
This article deals with different notions 

and physical phenomenas based on the modern 
points of view about physical vacuum. 
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