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морфологической принадлежности слова (например, переход глаголов wissen и können из группы сильных в 
претерито-презентные). 

Безусловно, расширить сферу изучения данной области лексики можно, не только привлекая корпус других 
исторических памятников немецкого языка, но и учитывая данные других германских и негерманских языков. 

 
Список сокращений 

 

англ. – английский, гот. – готский, двн. – древневерхненемецкий, ди. – древнеисландский, диал. – диа-
лектный, дс. – древнесаксонский, и.-е. – индоевропейский, нем. – немецкий, сев.-герм. – северогерманский, 
свн. – средневерхненемецкий, франц. – французский 
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РАЗРАБОТКА ВИЗУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПО ТЕМЕ  
«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ» ДЛЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 
С появлением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения возникла 

необходимость пересмотреть программу по математике первого курса на факультете среднего профессио-
нального образования НИУ ИТМО в сторону расширения преподаваемого материала. 

Исходя из требований ФГОС нового поколения, для получения знаний, соответствующих полному сред-
нему образованию, на первом курсе заведений, реализующих среднее профессиональное образование по 
специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах», обучающиеся должны уметь при-
менять методы дифференциального исчисления [2]. 
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Учитывая то, что на факультете реализуется программа непрерывного образования, на образовательный 
процесс накладываются определенные условия как в контексте обеспечения преемственности содержания 
обучения, учета междисциплинарных связей, так и в плане методов и форм организации обучения. 

Преемственность в системе непрерывного профессионального образования изучали Г. А. Абдуллина, 
В. Буглаев, С. М. Годник, Л. И. Коханович, В. К. Крахоткина, В. Ю. Микрюков, А. Г. Мороз, А. А. Просец-
кий, В. Э. Тамарин, Л. О. Филатова и др. 

Преемственность содержания обучения подразумевает устранение «пробельных» тем, исключение дуб-
лирования и повтора учебного материала, введение связующих программ и «буферных» учебных курсов. 
Помимо преемственности содержания в комплексе «школа – ссуз – вуз» необходимо осуществлять и преем-
ственность форм организации обучения, поскольку в средней общеобразовательной школе основная форма 
– классно-урочная, в средней профессиональной школе – система учебных занятий, а в высшей школе – 
лекционно-семинарская система организации обучения. От ступени к ступени увеличивается доля самостоя-
тельной учебной деятельности обучающихся при усвоении учебного материала. Не у всех адаптация к но-
вым формам обучения проходит «безболезненно» [1]. 

Каким образом обеспечить преемственность содержания обучения и улучшить процесс восприятия ин-
формации для обучаемых? Для этого необходимо оценить сложившуюся ситуацию в средней школе. 

В одобренной Правительством РФ Концепции модернизации российского образования поставлены но-
вые приоритеты, в частности, внедрение информационных компьютерных технологий и их повсеместное 
применение в рамках образования в школе. Выделяются средства на внедрение электронных образователь-
ных ресурсов, информационно-технических средств (компьютеры, проекторы, электронные доски). Цифро-
вые образовательные ресурсы, предназначенные для средней школы, постепенно заполняются демонстраци-
онными материалами, визуальными моделями, интерактивными комплексами и виртуальными лаборатори-
ями. Таким образом, современные школьники вполне адаптированы к информационно-коммуникационным 
технологиям в образовательном процессе. 

Особенности использования ИКТ в образовании определяются следующими факторами: 
 во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний и накоп-

ленного технологического и социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от 
одного человека другому; 

 во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и 
быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменениям. Это дает каждому чело-
веку возможность получать необходимые знания как сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе; 

 в-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным фактором 
создания системы образования, отвечающей требованиям информационного общества и процессу реформиро-
вания традиционной системы образования в свете требований современного индустриального общества [3]. 

Резюмируя, необходимо подчеркнуть достоинства и важность использования ИКТ в образовательном процес-
се и с точки зрения визуализации представляемого материала. По мнению ученых, объекты, воспринимаемые ви-
зуально, быстрее формируют образы в человеческой психике, что способствует намного более быстрому усвое-
нию информации. Учитывая тот факт, что использование ИКТ в средней школе весьма распространено, для 
обеспечения преемственности формы изложения материала, а также для реализации достоинств применения 
ИКТ в образовании и визуализации в процессе восприятия информации, было решено разработать интерактив-
ную демонстрационную модель для изложения материала по теме «Дифференциальное исчисление». 

Описываемая модель наглядно демонстрирует физическое определение производной с точки зрения ско-
рости изменения функции в данной точке (мгновенная скорость). Анимированная модель на примере графи-
ка зависимости y=sin(x) (Рисунок 1) автоматически выделяет точки, в которых определяется максимальная, 
минимальная и нулевая мгновенная скорость, проецирует их на новую систему координат, где строится по-
лученная зависимость, в данном примере y=cos(x). 

 
Рис. 1. Визуальная модель 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 4 (71) 2013  163 

Модель является интерактивной, что позволяет обучающимся вводить любые математические функции 
вида y=f(x) (Рисунок 2) и получать демонстрационную анимацию процесса получения производной от вве-
денной функции. 

 
Рис. 2. Интерактивность визуальной модели 

 
В заключение отметим, что некоторым обучающимся можно предложить задание самостоятельно подго-

товить примеры интересных зависимостей. Данная лекция, как показал проведенный нами эксперимент, спо-
собствует формированию мотивации к самообучению, актуализирует познавательный опыт обучающихся, что 
способствует их ценностному осмыслению математических знаний, развивает математические умения. 
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В статье рассмотрена проблема оценки риска в задачах принятия решений при неполной, несогласованной 
информации на основе нечетких моделей. Показаны преимущества такого подхода по сравнению с вероят-
ностными методами, позволяющего расширить область приложения моделей на случай неопределенности 
и неясности. Предложен новый способ определения приемлемости риска на основе условия достоверности. 
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ОЦЕНКА РИСКА В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ© 
 

Деятельность людей в современном мире проходит под знаком риска, что обусловлено масштабами дея-
тельности и локальной и глобальной неустойчивостью, затрагивающей многие системы. В теории принятия 
решений под риском понимается информационная среда задачи, когда известны множество альтернатив и 
вероятность состояния внешних систем. При такой трактовке для оценки риска применяются статистиче-
ские модели [1, c. 155]. В более широком смысле риск – это возможная опасность чего-либо. В обиходном 
значении – это действие наудачу в надежде на счастливый исход. Первое значение связано с возможным 
ущербом, потерей, отрицательным последствием, второе – с верой в достижение цели в условиях незнания и 
неопределенности. Мы будем придерживаться первого, более широкого, значения понятия, которое не свя-
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