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 MATERIALS OF CONFERENCE 

 Решение учебных заданий
Графические модели Известные и искомые величины Причинно-следственные связи
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Важным компонентов при построении ТК явля-
ется визуализация условий задачи с помощью гра-
фических моделей, так как они позволяют выявить 
характерные особенности взаимосвязей известных 
величин с искомыми и »увидеть» путь движения к по-
ставленной цели. Большую помощь при составлении 
ТК оказывает работающий в online режиме тренажер 
[1], обеспечивающий подготовку к прохождению ин-
тернет-экзамена. Он обладает особенностью, состоя-
щей в том, что сообщает тестируемому в его прото-
коле ответов правильные решения задач, с которыми 
тот не справился. Накопление протоколов ответов не-
удачных сеансов тестирования вооружает обучаемого 
хорошей базой материалов для всестороннего анали-
за причинно-следственных связей КУэ. 

Применение представленного варианта обобще-
ния учебного материала помогает целенаправленно 
концентрировать диагностируемые математические 
знания и умения, своевременно раскрывать в них 

пробелы, анализировать допущенные ошибки, оцени-
вать оптимальность процесса решения. 
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В средней общеобразовательной школе изуче-
ние явлений природы осуществляется через систему 
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учебных предметов, каждый из которых описывает 
какую-то одну сторону действительности. Действи-
тельно, глубокое познание отдельных сторон внеш-
него мира осуществляется только путем расчлене-
ния его явления. С другой стороны, расчленение не 
создает целостности видения мира, то есть диффе-
ренцированное изучение действительности является 
недостаточным. Поэтому следует необходимость осу-
ществления синтеза знаний, при котором обучаемый 
может увидеть одно и то же явление или факт с раз-
личных точек зрения, понять взаимосвязи, которые 
существуют между разнородными знаниями. Систе-
матически и целенаправленно осуществляемые меж-
предметные связи является одним из дидактических 
средств такой интеграции знаний.

Привлекаемые в процессе обучения математике 
факты из курсов смежных дисциплин и из современ-
ной жизни в доступной для школьников форме по-
зволяют раскрыть основу происхождения научных 
знаний, показать потенциальную познаваемость яв-
лений окружающего мира. Тем самым изучение ма-
тематики содействует пониманию закономерностей 
окружающего мира, вносит свой вклад в формирова-
ние научного мировоззрения учащихся. В частности, 
обучение математике дает учащимся строго научное 
понимание вопросов происхождения и развития ма-
тематических понятий и методов. 

В процессе обучения математике формируются 
новые для учащихся понятия этой науки. При этом 
необходимо стремиться показать на примерах, как 
эти понятия возникли из реальной действительности, 
какую из сторон действительности и как они отра-
жают. Нужно уделять внимание наблюдению, связи 
с реальными предметами и явлениями. Переход к аб-
стракции, к обобщениям целесообразно совершать, 
после накопления достаточных результатов наблю-
дений, дающих возможность подметить в явлениях 
то общее, что служит существенным признаком об-
разуемого понятия. это необходимо для формирова-
ния научного мировоззрения учащихся, так как обра-
зование понятия является существенным элементом 
познания.

Действенный показ использования математиче-
ских понятий в других науках имеет огромное зна-
чение для воспитания научного мировоззрения уча-
щихся. Математика тем и полезна, что ее понятия 
и формулы, методы и алгоритмы могут использовать 
физики, химики, биологи, представители других наук.

Вводя понятие «функции», рассматривая при-
меры различных видов функциональных зависимо-
стей, учитель должен помнить справедливые слова 
А.Я. Хинчина о том, что в понятии функции «… как 
в зародыше, уже заложена вся идея овладения явле-
ниями природы и процессами техники с помощью 
математического аппарата. Вот почему мы должны со 
всей беспощадностью требовать от этого определе-
ния полной, безукоризненной ясности; ни одно слово 
в нем не должно вызывать и тени сомнения; малей-
шая двусмысленность здесь грозит сделать все вели-
чественное здание, которое строит наука на базе этого 
основного понятия, несовершенным, требующим ка-
питальной перестройки» [1, 9].

На конкретных примерах функций из курсов 
смежных дисциплин следует убедить обучаемых 
в широкой применимости понятия функции в разно-
образных, на первый взгляд далеких друг от друга, 
ситуациях. С помощью таких конкретных примеров 
перед учащимися раскрывается связь математиче-
ского понятия функции с реальными физическими, 
химическими и другими процессами. Так при вычис-
лении площади круга (S=πR2) (геометрия), при рас-

четах электронагревательных приборов (P=RJ2), при 
расчете летательных аппаратов (A=RV2, где А – сила 
сопротивления воздуха движению тела при некото-
рых скоростях) и т.п. 

Так при изучении показательной и логарифмиче-
ской функций для показа того, какие процессы отра-
жают эти функции, можно привести учащимся следу-
ющие примеры:

формула сложных процентов: 
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;

закон органического роста: 

0
t

tA A eα= ,
где A0 – начальный объем органического вещества, 
α – коэффициент скорости роста, он зависит от при-
роды предмета, условий климата и почвы е – основа 
натурального логарифма;

закон радиоактивного распада: 

0
t

tN N e−λ= ;
закон охлаждения тела ( закон Ньютона): 

0' ( ') t
tT T T T e−α= + − ,

где T0 – начальная температура, α – коэффициент, за-
висящий от природы охлаждаемого тела, T′ – темпе-
ратура среды.

барометрическая формула:

P=760an,
где Р – давление в мм. рт. ст., a ≅const=0,8818, h – вы-
сота в километрах, дающая описание физического 
процесса изменения атмосферного давления с изме-
нением высоты.

На уроках по повторению функциональных за-
висимостей, их видов можно предложить учащимся 
задачи типа:

Задача. Данные физические формулы нужно раз-
делить на три группы, при этом каждая формула вхо-
дит в одну из групп известной вам математической 
зависимости:
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При анализе зависимостей между физически-
ми величинами нужно определить, какие величины 
в данной задаче являются параметрами, а какие – 
переменными. Переменных должно быть два – аргу-
мент и функция, остальные величины в задаче долж-
ны быть определены.

Говоря о применении конкретных фактов, жиз-
ненных примеров, сведений из других дисциплин, не 
следует чрезмерно насыщать излагаемый материал та-
кими примерами. Необходимо выбирать те связи, кото-
рые будут способствовать конкретизации знаний, уме-
нию делать самостоятельные выводы и обобщения.
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