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Связь физики и литературы в современном физическом образовании
2015 год в России официально объявлен Годом литературы, основная идея которого – 

развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганда чтения и книжной культуры во 
всех её проявлениях. Это обстоятельство актуализирует выявление возможностей использо-
вания литературы в современном физическом образовании. 

В решении проблемы раскрытия взаимосвязи физики и литературы в образовательном 
процессе выделяются два аспекта: содержательно-информационный (наука в системе куль-
туры, различные линии взаимосвязи науки и литературы) и организационно-процессуальный 
(возможные направления, формы, методы и средства раскрытия взаимосвязи физики и лите-
ратуры в учебном процессе).

В статье обосновывается необходимость и значимость отражения связи физики и литера-
туры в современном физическом образовании. Раскрываются имевшие место в истории куль-
туры различные линии и стороны взаимовлияния физики и литературы. На основе анализа 
различных источников выделяются содержательные элементы блока «Физика и литература», 
которые могут найти отражение в современном физическом образовании. Определяются ос-
новные направления деятельности учителя и учащихся, позволяющие раскрывать взаимос-
вязь физики и литературы. Особый акцент в статье делается на физических задачах как осо-
бом средстве, формирующем у учащихся представления о связи физики и литературы. 

Ключевые слова: физика, литература, общекультурная составляющая физики, образо-
вательный процесс, физические задачи. 

1  Л. А. Бордонская – основной автор, является организатором исследования, определяет содержательно-информа-
ционный и организационно-процессуальный аспекты решения проблемы отражения связи физики и литературы в совре-
менном физическом образовании.
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Connection Between Physics and Literature in Modern Physics ducationE
2015 has been officially designated the Year of Literature in Russia. Its main idea is to develop 

interest to Russian and world literature, to popularize reading and book culture in all its manifestations. 
This circumstance actualizes finding opportunities for using literature in modern physics education. 

There are two aspects in solving the problem of connection between physics and literature 
in educational process: content-information (science in the system of culture, different lines of 
interconnection between science and literature), organizational-procedural (possible directions, 
forms, methods and means of finding interconnection between physics and literature in educational 
process).

The paper proves necessity and importance of representing connection between physics and 
literature in modern physics education. The authors develop different lines and directions in interaction 
between physics and literature occurred in history of culture. Based on analysis of different sources, 
content elements of the unit “Physics and Literature” that could be found in modern physics education 
are given. The main directions in teacher and student activity enabling to reveal physics and literature 
interconnection are presented. The paper particularly focuses on physics problems as special means 
forming students’ ideas of connection between physics and literature. 

Keywords: physics, literature, cultural component of physics, educational process, physics 
problems.

Наука без литературы бездушна и груба;
литература же без науки пуста, 

ибо сущность литературы есть знание.
А. Франс

1  L. A. Bordonskaya is the main author and a research organizer who substantiates the necessity and significance of phys-
ics and literature interconnection in modern physics education; she focuses on content-information and organizational-procedural 
aspects in solving the problem.

Проблема использования литературы в об-
разовательном процессе при обучении физике 
не нова. Имеется достаточно обширная лите-
ратура прежних лет, раскрывающая различ-
ные аспекты решения данной проблемы [3; 6; 
12; 13; 14; 23; 27; 28; 29; 30 и др.]. Но каждый 
исторический этап развития образования пред-
полагает дальнейшее развитие имеющихся и 
выработку новых взглядов на решение тех или 
иных проблем. Это касается и проблем исполь-
зования литературы в образовательном про-
цессе по физике. Необходимость и значимость 
данной работы сегодня обусловлена в том 
числе и требованиями новых стандартов. Так, 
в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного и среднего (полного) общего 
образования в школьном физическом образо-
вании должны найти отражение современные 
представления о процессе научного познания 
и науке физике не только как о ведущем ком-

поненте естественнонаучного знания и фунда-
менте техники, но и как о важнейшем элементе 
общечеловеческой культуры, взаимодействую-
щем с другими элементами культуры и культу-
рой в целом.

В решении проблемы раскрытия взаимос-
вязи физики и литературы в образовательном 
процессе выделяются два аспекта: содержа-
тельно-информационный (наука в системе 
культуры, различные линии взаимосвязи науки 
и литературы) и организационно-процессуаль-
ный (возможные направления, формы, методы 
и средства раскрытия взаимосвязи физики и 
литературы в учебном процессе).

История и традиции мировой культуры сви-
детельствуют о том, что развитие науки физики 
шло в единстве и взаимодействии с остальны-
ми элементами культуры и искусством в част-
ности; демонстрирует яркие и разнообразные 
примеры, линии, стороны такого единства и 
взаимосвязи.
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Применительно к физике можно выделить 
следующие содержательные компоненты об-
щекультурной составляющей науки: 

1. Наука как элемент культуры.
2. Наука и искусство – явления мировой 

культуры.
3. Культурное наследие. Сохранение куль-

турного наследия.
4.Научное и художественное творчество. 

Жизнедеятельность творческих личностей.
5. История науки в контексте культуры [3; 

4 и др.].
Каждый компонент многомерен и может 

быть представлен через соответствующие со-
держательные элементы, раскрывающие взаи-
мосвязь физики с другими элементами культу-
ры и культурой в целом. 

Так, например, составляющая «Наука и ис-
кусство – явления мировой культуры» включа-
ет следующие содержательные элементы:

1. Наука и искусство:
‒ Диалог научного и художественного по-

знания.
‒ Наука и искусство – два взаимодополни-

тельных способа отражения мира. 
‒ Наука и искусство: общее и отличитель-

ное.
‒ Взаимовлияние и взаимообусловлен-

ность науки и искусства.
‒ Наука и искусство: взаимосвязь и взаи-

модействие.
2. Наука в различных видах искусства (ли-

тература, музыка, архитектура, скульптура, 
изобразительное искусство, театр, динамиче-
ские виды искусства, декоративно-прикладное 
искусство):

‒ Анализ произведений искусства с пози-
ций науки.

‒ Природа в зеркале искусства.
‒ Творчество в науке и в искусстве и т. д. [4].
Все выделенные элементы отражают взаи-

мосвязь науки и литературы. 
Художественная литература, особым об-

разом отражая действительность, является 
своеобразным источником знаний о науке: 
единстве мира, многообразии его проявлений, 
путей познания мира; роли и значения науки; 
взаимосвязи науки, техники и культуры, науки 
и искусства; достижениях и основных направ-
лениях науки сегодняшнего дня; возможных 
технических приложений физики; физических 
явлениях и процессах в природе и изучаемых 
в лабораторных условиях. Литературные про-
изведения знакомят читателей с историей на-
уки и техники, дают яркие и глубокие портреты 
учёных инженеров, деятелей культуры.

Говоря об имевшей место в истории куль-
туры взаимосвязи физики и литературы, можно 
выделить три линии: 

1. Влияние науки на литературу:
‒ Наука рассматривается в качестве «по-

ставщика» тем и сюжетов.
‒ Наука может быть составной частью ли-

тературных произведений. 
‒ Знание и понимание физических зако-

нов, закономерностей протекания процессов 
и явлений позволяют автору создавать досто-
верные с научной точки зрения высокохудоже-
ственные произведения.

2. Влияние литературы на науку:
‒ Литература как своеобразный «постав-

щик информации» для науки, так как наука 
определённым образом может ориентировать-
ся на «художественные пророчества», пред-
ставленные в литературных произведениях 
(сказки, научная фантастика, повести, расска-
зы, романы).

‒ Литература в жизни учёных. Воздействие 
литературы на творцов науки.

3. Диалог науки и литературы в твор-
честве великих людей – «двойная спираль» 
творчества:

‒ Литературное творчество учёных-физи-
ков.

‒ Наука в жизни литераторов.
Поясним сказанное рядом примеров. Нео-

споримо воздействие на литературу физики как 
части общекультурного наследия эпохи. Физи-
ка – часть интеллектуального богатства че-
ловечества, без овладения которым не может 
состояться ни писатель, ни поэт. Наука пред-
стаёт для художественной интеллигенции ис-
точником информации, питая знаниями, необ-
ходимыми каждому образованному человеку; 
она снабжает темами, сюжетами, замыслами, 
поставляет образы и прообразы. Так, напри-
мер, посещение известным английским писа-
телем Д. Свифтом А. Левенгука и знакомство 
с помощью микроскопа с миром микроорганиз-
мов вдохновило писателя на создание «Путе-
шествий Гулливера». Впоследствии микроскоп 
ещё раз оказывался «возмутителем спокой-
ствия» в повести Ф. Вольтера «Микромегас».

Наука определяет художественную те-
матику и тем, что поставляет новые понятия, 
слова, выражения, которые обрастают новыми 
оттенками, расширяя свои значения («умствен-
ный горизонт», «в зените славы», «точка за-
мерзания» и др.).

Наука посылает людям искусства не про-
сто темы, но и сообщает вдохновение, способ-
ное пробуждать интересные художественные 
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решения и совершать эстетические открытия. 
Например, необычные идеи квантовой меха-
ники и теории относительности отразились в 
творчестве болгарского писателя П. Вежинова. 
В период работы над повестью «Барьер» автор 
испытал сильное влияние личности А. Эйн-
штейна. 

Влияние физики простирается столь вели-
ко, что порой затрагивает мировоззренческие 
установки художника. Под напором научных 
успехов автор начинает мыслить более раско-
ванно, обогащаясь новыми категориями, новы-
ми взглядами на действительность. Вспомним, 
к примеру, известное стихотворение В. Брюсо-
ва «Мир электронов», явившееся поэтическим 
отголоском на потрясающее событие эпохи – 
установление делимости атома. 

Образ учёного-физика нашёл отражение в 
художественной литературе (В. А. Аграновский 
«Взятие сто четвёртого»; Д. А. Гранин «Иду на 
грозу», «Искатели»; С. А. Снегов «Прометей рас-
кованный. Повесть о первооткрывателях ядерной 
энергии»; В. Д. Дудинцев «Новогодняя сказка»; 
Б. Брехт «Жизнь Галилея» и др.). Науке и учё-
ным-физикам посвящали свои стихи И. А. Бунин, 
Ю. В. Друнина, Е. А. Евтушенко, Я. В. Смеляков, 
Ф. И. Тютчев, В. Шефнер и другие.

Людьми разносторонней эрудиции были 
многие выдающиеся литераторы. Так, на-
пример, А. С. Пушкин изучал труды физика 
и астронома Д. Араго, математика Ж. Далам-
бера, историка Ф. Гизо, экономиста А. Смита, 
философа И. Канта. Приобщение к обсуж-
дению научных проблем способствовало и 
общение поэта с выдающимся учёным того 
времени, создателем первого в мире теле-
графа – П. Л. Шиллингом. Именно у Шиллинга 
черпал Александр Сергеевич самую свежую 
информацию о технических новшествах, и 
именно это общение привело поэта к новому 
пониманию роли науки в жизни общества в 
целом. Библиотека Л. Н. Толстого составляла 
22 тысячи томов на 35 языках. Записные книж-
ки и дневники хранят интерес писателя к самым 
различным наукам и именам, среди которых  
Г. Дэви, М. Фарадей, Д. Джоуль и др. Создавая 
знаменитую «Азбуку», Л. Н. Толстой подгото-
вил для юного читателя четыре сборника рас-
сказов по физике: «Тепло», «Магнит», «Газы» 
и «Гальванизм». Отлично знал достижения на-
уки своего времени Ж. Верн. Русский писатель 
и поэт А. Белый (Б. Н. Бугаев) с отличием за-
кончил естественное отделение физико-мате-
матического факультета Московского универ-
ситета. В университете работал по зоологии 
беспозвоночных, изучал Дарвина и химию. А. 

Белый слушал курс у известного русского фи-
зика Н. А. Умова. Позднее он писал: 

 И строгой физикой мой ум
 Переполнял профессор Умов. 
Открывая конференцию по лазерам, ака-

демик Л. А. Арцимович отмечал, что её участ-
ники по праву могли бы включить в свой состав 
писателя А. Н. Толстого. А. Н. Толстой, работая 
над романом «Гиперболоид инженера Гарина», 
настолько глубоко вошёл в тему и изучил пред-
мет, что даже составил чертежи гиперболоида 
и пытался дать ему техническое обоснование. 

Подобно тому, как наука питает искусство, 
она сама питается от него, усваивая создан-
ные им ценности. Литературу по праву можно 
считать спутником научной и технической мыс-
ли, благотворно действующим на их прогресс. 
Как отмечает А. К. Сухотин: «Чтобы запустить 
ракету, нужна частичка поэзии» [15, с. 117]. 

Литература нередко являлась источником 
эстетических эмоций для учёного, который 
стремился созданное им абстрактное описание 
реальности дополнить художественным вос-
приятием, научное видение обогатить поэтиче-
ским. Она входит в жизнь науки и более тесным 
образом, влияет на сам творческий процесс и 
характер научного поиска. История человече-
ства несёт немало свидетельств плодотвор-
ного участия художественного образа в реше-
нии познавательных проблем. Воздействуя на 
внутренний мир учёного, литература способна 
пробуждать воображение, вызывать необыч-
ные ассоциации, подсказывать интересные 
идеи. Так, А. Эйнштейн замечал, что «Достоев-
ский даёт мне больше, чем любой мыслитель, 
больше, чем Гаусс». 

Литература часто выступала поставщи-
ком познавательной информации, источником 
естественнонаучных знаний, принося с собой 
предчувствие научного открытия, а иногда и 
прямую подсказку к открытию и даже само от-
крытие. У колыбели многих научных идей часто 
оказывались литературные источники. Пере-
чень литературных предзнаменований в обла-
сти технических открытий и изобретений до-
статочно внушителен. Так, по числу удачливых 
предсказаний одним из первых идёт знамени-
тый писатель Ж. Верн. Он в своих произведе-
ниях предвосхитил появление подводных ло-
док, электромобилей, авиации и космических 
ракет, роботов, цветной фотографии, звукового 
кино и многого другого. В 1904 г., когда учёные 
ещё только спорили о природе радиоактивно-
сти, М. Твен писал о возможности использова-
ния внутриатомной энергии для общественных 
потребностей. В те же годы об использовании 
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внутриатомной мощи в хозяйственных целях 
говорят на страницах романа «Освобождён-
ный мир» герои английского фантаста Г. Уэлл-
са. Писатели предугадали и другие, не мирные 
применения энергии атома (Г. Уэллс, А. Белый, 
И. Эренбург и др.). Гениальное изобретение 
инженера Гарина – героя романа А. Н. Тол-
стого проложило «литературный след» к кван-
товым генераторам. На основе раздумий того 
же литературного героя Гарина было получено 
техническое решение идеи игольчатых пучков 
атомных радиостанций. Обращает на себя вни-
мание и то, с какой точностью А. Н. Толстой на-
рисовал в фантастической повести «Аэлита» 
старт большой ракеты. 

Известны приёмы литературного заим-
ствования научных терминов. Так, например, 
термин «кварк», обозначающий фундамен-
тальную частицу, был заимствован американ-
ским физиком лауреатом Нобелевской премии 
Гелл-Маном из романа ирландского писателя 
Дж. Джойса «Поминки по Финнегану». 

Имеет место использование литературных 
строк для характеристики физических теорий. 
Так, Л. Больцман словами И. Гете из «Фау-
ста» оценивает одно из выдающихся научных 
достижений – уравнения электродинамики  
Д. Максвелла: 

 Кто из богов придумал этот знак,
 Какое исцеленье от унынья
 Даёт мне сочетанье этих линий!
 Расходится томивший душу мрак.
Примерами глубокой связи между физи-

кой и литературой являются многочисленные 
произведения писателей-фантастов (Г. Уэллс,  
Ж. Верн, А. Азимов, А. Беляев, А. Казанцев и 
др.). По признанию многих учёных именно меч-
та детства, подаренная сказками и фантасти-
ческой литературой, двигала ими. 

Литература занимала особое место в жиз-
ни и научной деятельности многих учёных-фи-
зиков. Имеются примеры, когда научные труды 
учёных считались литературными памятни-
ками эпохи. Так, например, книгу Галилео Га-
лилея «Диалоги о двух главнейших системах 
мира – Птолемеевой и Коперниковой», напи-
санную на живом итальянском языке, по пра-
ву считают шедевром не только в отношении 
астрономии и физики, но и в отношении языка. 
А самого Галилея – основоположником ита-
льянской прозы.

Среди учёных немало людей, испытавших 
радость художественных (литературных) от-
крытий (Лукреций Кар, Дж. Бруно, И. Кеплер, 
Г. Галилей, Г. Лейбниц, С. В. Ковалевская,  
Э. К. Циолковский, А. Л. Чижевский, Л. Ин-
фельд, М. Кюри, Э. Шредингер и др.). 

Однако наиболее ярко содружество фи-
зики и литературы проявляется в точках, где 
дарования учёного и писателя (поэта) сходят-
ся в одном лице. История человечества щедро 
демонстрирует примеры такого содружества 
(Омар Хайям, С. де Бержерак, М. В. Ломоносов, 
И. Гете, Ч. Доджсон (псевдоним Л. Кэрролл), 
И. А. Ефремов, Ч. Сноу, и др.). Их творчество 
пронизывает внутренний обмен дарованиями, 
методами освоения мира, подходами к отража-
емой и переживаемой реальности. 

Различные виды литературы (научно-фан-
тастическая и приключенческая, биографиче-
ская и мемуарная, научно-популярная, научно-
художественная и художественная) отражают 
взаимосвязь физики и литературы. Анализ со-
держания различных видов литературных про-
изведений даёт основание говорить о ряде 
сторон отражения науки физики в тексте лите-
ратурных произведений:

−	 История физики и техники (характери-
стика определённой исторической эпохи, хро-
нотоп отдельных научных открытий, характе-
ристика исторического периода, когда жили и 
творили конкретные деятели науки, техники, 
культуры; отражение истории науки и техники, 
исследование явлений и процессов, открытие 
законов, эволюция физических идей, создание 
теорий и т. п.).

−	 Достижения и основные направления 
развития науки и техники сегодняшнего дня.

−	 Физические явления и процессы, име-
ющие место в природе, исследуемые в лабо-
раторных условиях (описание, разъяснение их 
сути). 

−	 Возможности технических приложений 
физики – характеристика и описание реально 
существующих приборов и устройств, машин, 
механизмов, сооружений, а также разнообраз-
ных «проектов».

−	 Портреты творцов науки и техники (био-
графические сведения, характеристика науч-
ного творчества в целом, особенности характе-
ра и творческой манеры, склонности, интересы 
и т. п.).

−	 Взаимосвязь и взаимообусловленность 
науки, техники и культуры в целом; взаимос-
вязь науки и искусства.

−	 Показ роли и значения науки.
−	 Раскрытие единства мира, многообра-

зия его проявлений, путей познания мира; опи-
сание эмоционального состояния человека, на-
блюдающего природу, изучающего её законы, 
создающего новое в науке и технике.

−	 Связь физики и литературы просматри-
вается в содержании (темы, сюжеты, описание 
явлений и т. п.); физика, её достижения исполь-
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зуются при анализе произведений (синергети-
ческий подход и т. п.).

Таким образом, в современном физиче-
ском образовании, на наш взгляд, могут найти 
отражение следующие содержательные эле-
менты блока «Физика и литература», раскры-
вающие различные линии соприкосновения 
(«точки касания») физики и литературы:

−	 Физические явления в сказаниях, пре-
даниях, легендах.

−	 Физика, техника и сказка.
−	 Пословицы и загадки физического со-

держания.
−	 Физические явления, технические объ-

екты, история и достижения науки и техники в 
поэтических и прозаических произведениях.

−	 Анализ с точки зрения физики литера-
турных произведений, произведений научной 
фантастики и приключенческой литературы 
(предвидения и предсказания, вошедшие в 
жизнь; «ошибки» писателей, объяснение явле-
ний, процессов, принципов работы технических 
устройств и т. п.).

−	 Научно-технический прогресс и литера-
тура.

−	 Жизнь науки и учёных в художественной 
литературе. Наука и учёный глазами поэтов. 

−	 Труды учёных как литературные памят-
ники науки.

−	 Литература в жизни учёных. Эмоцио-
нальное воздействие литературы на творцов 
науки. Литературное творчество учёных. 

−	 Мысли и высказывания учёных и лите-
раторов о связи физики и литературы.

−	 Параллели физики и литературы. Диа-
лог научного и художественного взгляда на 
мир.

−	 Наука в жизни и творчестве литерато-
ров. 

Представление связи физики и литерату-
ры в современном физическом образовании 
предполагает не только наличие в содержании 
образования информации различного характе-
ра, раскрывающей связи физики и литературы 
(отрывки из литературных произведений и тру-
дов учёных, высказывания учёных, писателей 
и поэтов, биографические сведения и т. п.), 
различные варианты её представления (тек-
сты, иллюстрации, схемы, таблицы и т. п.), но и 
использование разнообразных способов вклю-
чения данной информации в деятельность об-
учаемых. 

Каким образом можно раскрыть взаимос-
вязь физики и литературы в образовательном 
процессе? Некоторые современные учебники 
отражают эту взаимосвязь включением фраг-

ментов литературных произведений в текст 
параграфов, подбором заданий, предлагаемых 
учащимся, перечнем тем рефератов [24; 25 и 
др.] Интерес представляет книга Л. В. Тарасова 
«Физика в природе» [16], в которой физические 
тексты сопровождаются фрагментами художе-
ственных произведений. 

Различные варианты использования лите-
ратурных произведений при обучении физике: 
нетрадиционные уроки (уроки на материалах 
произведений литературы), факультативные 
занятия, конференции и т. п. – отражены в на-
учно-методической литературе [8; 10; 12; 18; 
19; 27; 28; 29 и др.]. Особое внимание в рас-
крытии взаимосвязи физики и литературы от-
водится физическим задачам [1; 7; 11; 14; 23; 
26; 30 и др.].

Взаимосвязь физики и литературы даётся 
на примере творчества великих личностей [2; 
9; 13; 17; 20; 21; 22 и др.] и т. д. и т. п. 

Представим в обобщённом виде возмож-
ные направления деятельности учителя и уча-
щихся, позволяющие раскрыть взаимосвязь 
физики и литературы в современном физиче-
ском образовании. 

1. Использование в образовательном про-
цессе учебников, в которых отражена взаимос-
вязь науки и литературы.

2. Создание банка материалов, обеспе-
чивающих раскрытие взаимосвязи физики и 
литературы (сборник литературных текстов, 
сборник задач общекультурного содержания, 
материалы историко-биографического харак-
тера и т. д.).

3. Сопровождение нового учебного мате-
риала в курсе физики сведениями о взаимос-
вязи науки и литературы (иллюстрация изуча-
емых явлений, разбор отдельных фрагментов 
литературных произведений с точки зрения 
физики, информация об учёных и литераторах 
и т. п.). 

4. Проведение специальных учебных за-
нятий, содержанием которых устанавливается 
взаимосвязь физики и литературы.

5. Работа учащихся с литературно-художе-
ственными задачами как с одним из элементов 
системы физических задач общекультурного 
содержания (решение, составление, оценка).

6. Организация внеучебной деятельности 
(вечера «Физика и литература», физико-лите-
ратурные викторины, выпуск информационных 
материалов, конференции, выставки и т. д.).

7. Исследовательская и проектная дея-
тельность учащихся в соответствии с различ-
ными аспектами проблемы взаимосвязи физи-
ки и литературы. 
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8. Организация работы учащихся с раз-
личными источниками информации, позволяю-
щими раскрыть связи науки и литературы (поиск, 
переработка информации, преобразование худо-
жественных текстов, работа с предложенными 
источниками информации, выполнение разноо-
бразных заданий, анализ произведений и фраг-
ментов, обобщение и систематизация и т. п.).

9. Включение в образовательный процесс 
специальных заданий, выполняемых учащимся 
в ходе освоения учебного материала, которые 
предполагают знакомство с литературными 
источниками (целостные произведения, фраг-
менты литературных произведений) и с ролью 
физики и литературы в жизни и творчестве ве-
ликих людей. Задания предусматривают раз-
личные виды деятельности с литературными 
источниками (анализ, обобщение, системати-
зация предложенных материалов и т. п.).

На наш взгляд, возможны следующие типы 
заданий для учащихся: 

‒ Подбор литературных источников по кон-
кретной теме, отдельным вопросам, изучае-
мым в курсе физики. 

‒ Поиск ошибок и неточностей с научной 
точки зрения в отдельных фразах или фрагмен-
тах, взятых из художественных произведений. 

‒ Определение физических явлений, о ко-
торых идёт речь в стихотворных строках.

‒ Анализ отрывков из литературных про-
изведений с точки зрения физиков и лириков 
(например, анализ стихотворения В. Брюсова 
«Мир электрона»).

‒ Создание обобщающих или системати-
зирующих таблиц по материалам ряда литера-
турных источников (например, возможна табли-
ца «Писатели-фантасты и физико-технические 
проблемы, решаемые в их произведениях»).

‒ Проведение анализа с точки зрения фи-
зики конкретного литературного произведения 
(например, произведения Л. Кэрролла «Алиса 
в стране чудес»).

‒ Раскрытие диалога науки и литературы 
в жизни и творчестве выдающихся личностей 
(учёных и литераторов). 

Как известно, физика – специфический 
учебный предмет, значительную часть инфор-
мации учащиеся получают через решение раз-
нообразных физических задач. Решение задач 
является обязательным элементом учебного 
процесса по физике, способствующим усвое-
нию системы научных знаний и развитию мыш-
ления учащихся. Поэтому, на наш взгляд, целе-
сообразно рассматривать физические задачи 
как особое средство, формирующее у учащихся 
представления о связи физики и литературы. 

Задачи, раскрывающие связь физики и ли-
тературы, достаточно разнообразны. Они раз-
личаются характером содержания, формой 
представления познавательной ситуации, фор-
мой и характером вопроса или требования за-
дачи; различной может быть и структура (усло-
вие) задачи. 

По отношению к литературному произве-
дению, которое служит основой задачи, можно 
выделить два типа задач: 

1. Задачи, условие которых содержит 
текст произведения (фрагмент).

2. Задачи, использующие ситуации и/или 
персонажей художественных произведений без 
оригинального текста [23]. 

По способу и характеру представления по-
знавательной ситуации различаются: 

‒ задачи, в содержании которых имеется 
оригинальный текст полностью или фрагмент 
какого-либо литературного источника;

‒ задачи, в содержании которых приводит-
ся оригинальный текст и даётся дополнитель-
ная информация;

‒ задачи со специально подготовленным 
текстом на основе ситуации и/или персонажей 
художественного произведения [23].

В задачах, раскрывающих связь физики и 
литературы, возможны различные варианты 
формулировки вопроса (требования) задачи: 
объяснить ситуацию, описанную в задаче с 
точки зрения физики; оценить правильность 
утверждений автора; провести теоретическое 
доказательство и сделать расчёты; перевести 
художественный текст на язык науки и дать от-
вет и т. п. 

Если одновременно учесть особенности 
условия задачи (содержание и структура) и 
специфику исполнительной части задачи (во-
прос или требование), то можно выделить три 
типа физических задач, раскрывающих связь 
физики и литературы. 

1.  Объяснение с точки зрения физики ин-
формации, приведённой в тексте (явления, 
процессы, приборы и т. п.).

Приведём примеры задач данного типа:  
1) «Комната, в которую вступил Иван Ивано-
вич, была совершенно темна, потому что став-
ни были закрыты, и солнечный свет, проходя в 
дыру, сделанную в ставне, рисовал на ней пё-
стрый ландшафт из очертаний крыш, деревьев 
и развешанного на дворе платья, всё только в 
обратном виде». Объясните явление, описан-
ное Н. В. Гоголем;

2) в комедии А. С. Грибоедова «Горе от 
ума» есть строки: «Строжайше б запретил я 
этим господам на выстрел подъезжать к столи-
цам». Выразите это расстояние в метрах для 
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случая, когда выстрел производится из пушки 
под углом 30º к горизонту, а верхняя точка тра-
ектории полёта снаряда находится на высоте 
3125 м. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

2.  Оценка с точки зрения физики правиль-
ности утверждений автора. Например: 

1) возможен ли случай, описанный в ро-
мане Жюль Верна «Вокруг света в 80 дней»: 
«Поезд нёсся со скоростью 100 миль в час – 
он летел едва касаясь рельс. Скорость как бы 
уничтожала тяжесть поезда. И он пронесся 
через реку, промелькнув, точно молния, не за-
метив моста»? С какой скоростью должен дви-
гаться поезд, чтобы «лететь не касаясь рельс»?

2) «Крикнет в полночь козодой, 
 Хрустнет ветка под ногой.
 Заиграет на свирели 
 В небе месяц молодой» (С. Хохлов).
Всё ли верно в этом описании? Ответ обо-

снуйте. 
3.  Физическое объяснение специально соз-

данного текста с использованием ситуаций 
и/или персонажей художественных произведе-
ний. Например: 

1) герой одного из рассказов О. Генри дал 
пинок поросёнку с такой силой, что тот полетел, 
«опережая звук собственного визга». С какой 
силой должен ударить поросёнка герой расска-
за, чтобы описанный случай произошёл в дей-
ствительности? Массу поросёнка принять 5 кг, 
а продолжительность удара 0,01 с; 

2) во время бури король Лир увидел 
вспышку молнии. Через 10 секунд он услышал 
раскаты грома. Зная скорость звука в воздухе, 
определите, на каком расстоянии от Лира про-
изошла вспышка? 

Следует отметить, что задачи, раскрываю-
щие связь физики и литературы, имеют отно-
шение к широкому кругу физических явлений 
и могут быть использованы при изучении всех 
разделов физики. 

Представление связи физики и литературы 
в современном физическом образовании даст 
возможность учащимся открывать чудесный 
мир физики не сухими научными фактами и 
терминами, а воспринимать его более красоч-
но и образно; раскрывать разнообразные сто-
роны взаимосвязи науки и искусства, человека 
и природы; рассматривать человека как объект 
и субъект познания; позволит не только обога-
щать духовный мир учащегося, но и углублять и 
расширять его знания по физике. Оценка лите-
ратурных произведений с точки зрения научной 
достоверности будет способствовать развитию 
внимательности и познавательного интере-
са обучаемых, научит их смотреть на мир ис-
кусства глазами науки, позволит убедиться в 
общекультурной значимости научных знаний. 
Всё это, безусловно, будет способствовать до-
стижению учащимися личностных, предметных 
и метапредметных результатов обучения, пред-
усмотренных ФГОС основного и среднего (пол-
ного) общего образования.
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