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Введение

Результативный  образовательный  процесс  в  настоящее  время

невозможен без использования информационных ресурсов, доступ к которым

становится необходимым условием, обеспечивающим качество образования.

Очевидно,  что  использование  информационных  ресурсов  увеличивает

заинтересованность  предметом  обучения,  способствует  оптимальному

усвоению предложенного для изучения материала, сокращая потери времени

при  помощи  в  самостоятельной  работе  учащихся.  В  настоящее  время  в

области информатизации образования основное внимание фокусируется на

проблемах  создания  эффективных  электронных  образовательных  ресурсов

(ЭОР).

Очень часто в области образования возникает проблема обучения детей

запоминанию  учебной  информации  в  той  или  иной  учебной  области.

Внедрение в образовательный процесс ФГОС  нового поколения акцентирует

внимание  на  способности  обучающихся  решать  задачи  в  изменяющихся

условиях.  Но  зачастую  такое  решение  требует  овладения  понятийным

аппаратом  предметной  области.  При  этом  изучение  учебной  информации

требует  колоссальных  затрат  времени,  напряжения  внимания,  памяти  и

представляет  собой  монотонный  процесс,  не  вызывающий  интерес

обучающихся. Поэтому, в основу активации деятельности обучающихся на

уроке (активизация разнообразных форм и методов обучения и стимуляция

творческой самостоятельности обучающихся)  были положены принципы в

основу  организации самостоятельной работы обучающихся на уроке.

Помимо обычного  просматривания  материала  (заучивания),  педагоги

предпринимают  ряд  мер  для  решения  данной  проблемы,  среди  которых

методы  ассоциаций,  взаимопроверки  и  самооценки,  приёмы

пространственного представления и т.п. Но как показывает опыт, материал,

запоминаемый данным образом, не  обеспечивает  эффективное  восприятие
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учебной  информации,  сопровождающееся  формированием  оптимального

функционального состояния – функционального комфорта. 

В связи с этим возникает противоречие: внедрение информационных

технологий  в  различные  области  современной  системы  образования

принимает все более масштабный и комплексный характер, мы пользуемся

такими  современными  средствами,  как  компьютеры  с  инновационным

программным обеспечением,  но при этом не  используем их  для  изучения

информации.

Актуальность  исследования  определяется  противоречием  между

необходимостью  создания  комфортных  условий  восприятия  информации,

как важного фактора обучения в школе, и отсутствием систем диагностики

приоритетов обучающегося в осуществлении этой деятельности.

Цель –  работы  заключается  в  создании  компьютерной  системы,

позволяющей  определить  приоритетный  способ  восприятия  учебной

информации.

Объект  исследования  -  учебная деятельность  обучающихся  в

компьютерной среде.

Предмет  исследования –  способы восприятия  учебной  информации

обучающимися в компьютерных средах.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие

задачи:

1. Провести анализ литературы по теме исследования.

2. Изучить психолого-физиологические особенности детей – подростков по

способу восприятия учебной информации. 

3. Провести  анализ  способов  представления  учебной  информации  с

использованием компьютерных технологий.

4. Разработать  программное  обеспечение  для  организации  и  диагностики

успешного освоения учащимися учебной информации по физике.

5. Провести апробацию разработанного метода.
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Представленная  работа  состоит  из  двух  глав,  введения,  заключения,

библиографического списка и одного приложения.
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Глава  1  Особенности  восприятия  учебной  информации  учащимися

основной школы

1.1 Способы восприятия  и представления  информации

Человек  живет  в  мире информации.  Информация  окружает  нас

повсюду.  Человек  воспринимает окружающий мир (получает информацию)

с  помощью  органов  чувств: зрение,   слух,   вкус,   обоняние,   осязание.

Существуют различные способы восприятия информации (табл. 1).

Таблица 1

Орган Способ восприятия Вид восприятия
Зрения Зрительная (визуальная) Изображение
Слуха Слуховая (аудиальная) Звук
Осязания Тактильная Тактильные ощущения
Вкусовые

Рецепторы

Вкусовая Вкусовые ощущения

Обоняния Обонятельная Запах

Восприятием называют отражение предметов и явлений в целом при их

непосредственном воздействии. 

Понятие «информация» имеет абстрактное значение и во многом его

определение зависит от контекста. В переводе с латинского языка это слово

означает  "разъяснение",  "представление",  "ознакомление".  Наиболее  часто

под термином «информация» понимают новые факты, которые восприняты и

поняты человеком,  а  также признаны полезными.  В процессе  переработки

этих впервые полученных сведений люди получают определенные знания.

Ознакомление с явлениями и предметами посредством их воздействия

на различные органы чувств называют восприятием информации человеком.

Анализируя результат воздействия того или иного предмета или ситуации на

органы  зрения,  слуха,  обоняния,  вкуса  и  осязания,  индивид  получает

определенное  представление  о  них.  Таким  образом,  основа  в  процессе
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восприятия информации — пять наших органов чувств.  При этом активно

задействованы  прошлый  опыт  человека  и  ранее  полученные  знания.

Обращаясь к ним, можно отнести полученную информацию к уже известным

явлениям или выделить из общей массы в отдельную категорию. Способы

восприятия информации базируются на некоторых процессах,  связанных с

психикой человека: 

 мышление  (увидев  или  услышав  предмет  или  явление,  человек,

начиная мыслить, осознает, с чем он столкнулся); 

 речь (возможность назвать объект восприятия); 

 чувства (различные виды реакций на предметы восприятия); 

 воля (способность человека организовывать процесс восприятия). 

Восприятие и представление информации неразрывно связаны между собой.

Каждый  человек  старается  выбирать  именно  тот  вариант  подачи  данных,

который обеспечит наилучшее их понимание.  Таким  образом, информацию

можно разделить на следующие виды: 

 Текстовая.  Она  представляется  в  виде  всевозможных  символов,

которые, сочетаясь друг с другом, позволяют получить слова, фразы,

предложения на каком-либо языке. 

 Числовая. Это сведения, представленные числами и знаками, которые

выражают определенное математическое действие.

 Звуковая.  Это  непосредственно  устная  речь,  благодаря  которой

сведения  от  одного  человека  передаются  другому,  и  различные

аудиозаписи. 

 Графическая.  К  ней  относят  схемы,  графики,  рисунки  и  прочие

изображения. 

В  распоряжении  человека  есть  несколько  способов  восприятия

информации.  Они определяются пятью органами чувств:  зрением,  слухом,
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осязанием,  вкусом и обонянием.  В связи с  этим существует определенная

классификация информации по способу восприятия: 

 визуальная; 

 звуковая; 

 тактильная; 

 вкусовая; 

 обонятельная. 

Визуальная информация воспринимается с помощью глаз. Благодаря им,

в мозг человека поступают различные зрительные образы, которые затем там

обрабатываются.  Слух  необходим  для  восприятия  информации,

поступающей  в  виде  звуков  (речи,  шумов,  музыки,  сигналов).  Органы

осязания ответственны за возможность восприятия тактильной информации.

Рецепторы,  расположенные  на  коже,  позволяют  оценить  температуру

исследуемого объекта,  тип его поверхности,  форму. Вкусовая информация

поступает  в  мозг  от  рецепторов  на  языке  и  преобразуется  в  сигнал,  по

которому человек понимает,  какой это продукт:  кислый, сладкий, горький

или соленый. Обоняние также помогает нам в познании окружающего мира,

позволяя  различать  и  идентифицировать  всевозможные  запахи.  Главную

роль  в  восприятии  информации  играeт  зрение,  с  помощью  него  человек

получает наибольшее количество информации (около 90%), около 9% — с

помощью слуха и только 1% с помощью других органов чувств (обоняния,

осязания и вкуса).

Одна  и  та  же  информация,  полученная  каким-либо  определенным

способом,  воспринимается  каждым  человеком  по-разному.  Кто-то  после

минутного прочтения одной из страниц книги может без труда пересказать ее

содержание, другой же не запомнит практически ничего. А вот если такому

человеку  прочитать  тот  же  текст  вслух,  он  с  легкостью  воспроизведет  в

памяти  услышанное.  Такие  различия  определяют  особенности  восприятия
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информации  людьми,  каждые  из  которых  присущи  определенному  типу.

Всего их четыре: 

 Визуалы;

 Аудиалы; 

 Кинестетики; 

 Дискреты.

Визуалы. Это  люди,  для  которых  главным  органом  чувств,  в  процессе

познания  окружающего  мира  и  восприятия  информации,  является  зрение.

Они прекрасно запоминают новый материал, если видят его в виде текста,

картинок, схем и графиков. В речи визуалов часто встречаются слова,  так

или иначе связанные с характеристикой объектов по их внешним признакам,

самой функцией зрения  («посмотрим»,  «светло»,  «яркий»,  «будет  видно»,

«мне  кажется»).  Такиe люди  говорят  обычно  громко,  быстро,  активно

жестикулируют  при  этом.  Визуалы  большое  внимание  уделяют  своей

внешности, окружающей обстановке.

Аудиалы. Для  аудиалов  гораздо  проще  усвоить  то,  что  они  один  раз

услышали,  а  не  сто  раз  увидели.  Особенности  восприятия  информации

такими людьми заключаются  в  их  умении слушать  и  хорошо запоминать

сказанное как в разговоре с коллегами или родственниками, так и на лекции

в институте или на рабочем семинаре. Аудиалы имеют большой словарный

запас,  с  ними  приятно  общаться.  Такие  люди  умеют  прекрасно  убеждать

собеседника  в  разговоре  с  ним.  Активному  времяпровождению

предпочитают спокойные занятия, любят слушать музыку.

Кинестетики. Осязание, обоняние и вкус игрaют важную роль в процессе

восприятия информации кинестетиками. Они стремятся потрогать, пощупать,

попробовать  предмет  на  вкус.  Значима  для  кинестетиков  и  двигательная
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активность.  В  речи  таких  людей  часто  встречаются  слова,  описывающие

ощущения  («мягкий»,  «по  моим  ощущениям»,  «хватать»).  Для  ребенка-

кинестетика,  необходим  телесный  контакт  с  близкими  людьми.  Для  него

важны объятия и поцелуи, удобная одежда, мягкая и чистая постель. 

Дискреты. Способы восприятия информации напрямую связаны с органами

чувств человека. Основная масса людей получает знания при помощи зрения,

слуха,  осязания,  обоняния  и  вкуса.  Однако  типы восприятия  информации

включают  в  себя  и  тот,  который связан  в  первую очередь  с  мышлением.

Людей,  воспринимающих окружающий мир подобным образом,  называют

дискретами.  Их  довольно  мало,  причем  встречаются  они  только  среди

взрослых, так как у детей логика развита недостаточно. В молодом возрасте

основные  способы  восприятия  информации  дискретами  –  визуальный  и

аудиальный.  И  лишь  с  возрастом  они  начинают  активно  размышлять  об

увиденном и услышанном, открывая при этом для себя новые знания. 

Способы восприятия информации людьми во многом определяют ту

форму обучения, которая будет максимально для них эффективной. Конечно,

нет таких людей, которые бы получали новые знания целиком при помощи

одного органа чувств или их группы, например, осязания и обоняния. Все

они выступают в роли средств восприятия информации. Однако знание того,

какие  органы  чувств  являются  у  конкретного  человека  доминирующими,

дает возможность окружающим быстро довести до него нужные сведения, а

самому  человеку  позволяет  эффективно  организовать  процесс

самообразования. 

Визуалам,  например,  нужно  представлять  всю  новую  информацию  в

читаемом виде,  на  рисунках  и  схемах.  В  этом случае  они  гораздо  лучше

запоминают  ее.  Визуалы  преуспевают  обычно  в  точных  науках.  Еще  в

детстве  они  отлично  складывают  пазлы,  знают  многие  геометрические

фигуры, хорошо рисуют, чертят, строят из кубиков или конструктора.
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Аудиалы,  напротив,  легче  воспринимают  информацию,  полученную  из

устной речи. Это может быть разговор с кем-либо, лекция, аудиозапись. При

обучении иностранному языку для аудиалов предпочтительнее аудиокурсы,

чем  напечатанный  самоучитель.  Если  все  же  требуется  запомнить

написанный текст, его лучше проговаривать вслух. 

Кинестетики очень подвижны. Им сложно концентрироваться на чем-либо

длительное время. Таким людям трудно усвоить материал, полученный на

лекции или  из  учебника.  Процесс  запоминания  будет  проходить  быстрее,

если кинестетики научатся связывать теорию и практику. Им легче обучаться

таким наукам, как физика, химия, биология, в которых конкретный научный

термин или закон можно представить в виде результата опыта, проведенного

в лаборатории. 

Дискретам требуется немного больше времени, чем прочим людям, чтобы

принять к сведению новую информацию. Они сначала должны осмыслить ее,

соотнести  со  своим  прошлым  опытом.  Таким  людям  можно,  например,

записывать  лекцию  преподавателя  на  диктофон,  чтобы  впоследствии

прослушать  ее  второй  раз.  Среди  дискретов  много  людей  науки,  так  как

рациональность и логичность для них превыше всего. Поэтому в процессе

учебы  им  будут  наиболее  близки  те  предметы,  в  которых  точность

определяет восприятие информации - информатика, например.

Типы  восприятия  информации  влияют  и  на  то,  каким  образом  с

человеком  лучше  общаться,  чтобы  он  прислушался  к  вам.  Для  визуалов

очень  важен внешний вид  собеседника.  Малейшая  небрежность  в  одежде

может  оттолкнуть  его,  после  чего  будет  совсем неважно,  что  он говорит.

Беседуя с визуал мօ , нужно уделять внимание своей мимике, говорить быстро

с  использованием  жестикуляции,  подкреплять  разговор  схематичными

рисунками. 

В разговоре с  аудиалом должны присутствовать слова, которые ему близки

(«послушайте  меня»,  «звучит  заманчиво»,  «это  говорит  о  многом»).

Восприятие информации человеком - аудиалом зависит во многом от того,
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как собеседник говорит. Тембр голоса должен быть спокойным, приятным.

Важный разговор с аудиалом лучше отложить, если вы сильно простужены.

Такие люди не терпят также визгливых нот в голосе. 

Переговоры с  кинестетиком нужно проводить в помещении с комфортной

температурой воздуха,  приятным запахом.  Таким людям требуется  иногда

прикоснуться  к  собеседнику,  так  они  лучше  понимают  услышанное  или

увиденное. Не стоит ждать от кинестетика быстрого принятия решения сразу

после беседы. Ему необх димо время на то,  чтобы прислушаться к своимօ

ощущениям и понять, что он все делает правильно.

Диалог  с  дискретом должен быть построен на  принципе рациональности.

Лучше  всего  оперировать  строгими  научными  фактами,  правилами.  Для

дискрета более понятен язык цифр. 

Зачастую  человек  старается  выбирать  именно  тот  вариант  подачи

информации,  который  обеспечит  наилучшее  ее  понимание,  это  влияет  на

дальнейший выбор профессии и определяет успешность в профессиональной

деятельности. Например, аудиала нельзя «поставить» управлять самолетом,

т.к. такой человек воспринимает информацию на слух, и визуальная картина

неприятно  затруднит  его  в  принятии  решений.  Поэтому  очень  важно

учитывать,  какой  тип  восприятия  информации  является  для  человека

доминирующим, и чем он характеризуется.      
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1.2 Виды и способы представления учебной информации

Долгие  годы  в  образовании  использовались  три  основных  инструмента:

книга  как  источник  информации,  тетрадь  –  место  для  самостоятельной

работы  ученика  и  доска  –  инструмент  для  визуальной  поддержки

выступления учителя или ученика, представления информации всему классу.

Учебная информация может храниться и быть представлена в электронном

виде и в виде твердой копии.

Твердойкопиейназываютвидпредставленияинформации,имеющейвозможност

ьхранитьсяотдельноотсредств,накоторыхонабыласозданаинетребующейдляп

рочтенияспециальныхтехническихустройств.Твердыекопиимогутбытьвыполн

енынабумаге,пленке,камне,металле,стеклеидругихвидахфизическихносителе

й.

Электронныйвидинформациидляпредставлениятребуетспециальныеэлектрон

ныеустройства.Наиболеераспространеннымиэлектроннымиустройствами,пре

дназначеннымидляхранения,обработкииотображенияинформации,внастояще

евремяявляютсяперсональныеЭВМ.Информацияможетбытьпредставленаразл

ичнымиспособамииформами.Наиболеераспространеннымивнастоящеевремяя

вляютсятекстовый,графическийитабличныйспособпредставленияинформаци

и.

Информационныйвзрывпородилмножествопроблем,важнейшейизкоторыхявл

яетсяпроблемаобучения.Особыйинтереспредставляютвопросы,связанныесавт

оматизациейобучения,поскольку«ручныеметоды»безиспользованиятехничес

кихсредствдавноисчерпалисвоивозможности.Наиболеедоступнойформойавто

матизацииобученияявляетсяприменениеЭВМ,тоестьиспользованиемашинног

овременидляобученияиобработкирезультатовконтрольногоопросазнанийуча

щихся.Вмирецифровыхтехнологийтетрадьикнигустремитсязаменитьперсонал

ьныйкомпьютер.Всё  большее  использование  компьютеров  позволяет

автоматизировать,  а  тем  самым  упростить  сложную  процедуру,  которую

используют  учителя  при  создании  методических  пособий.  Преподавание
13



физики,  в  силу  особенностей  самого  предмета  представляет  собой

благоприятную сферу для применения информационно-коммуникационных

технологий Обучение  любому предмету,  в  том числе  и  физике,  ведётся  с

использованием  различных  ресурсов.  Образовательный  ресурс  –  элемент

среды, в которой идет образовательный процесс, используемый учащимся и

педагогом  непосредственно  в  компьютерной  функции.  Информационный

образовательный  ресурс  наиболее  широкое  понятие,  охватывающее

различные  виды  информационных  ресурсов  (в  отличие  от  ресурсов

материальных), используемых в образовании.

Цифровыеобразовательныересурсы(ЦОР)-этоинформационно-

содержательныеобъекты,используемыевобразовательныхцеляхипредставлен

ныевцифровой,электронной,«компьютерной»форме.

Ксовременнымцифровымобразовательнымресурсампредъявляютсяследующи

етребования:

 соответствоватьсодержаниюучебника,нормативнымактамМинистерств

аобразованияинаукиРоссийскойФедерации;

 ориентироватьсянасовременныеформыобучения,обеспечиватьвысокую

интерактивностьимультимедийностьобучения;

 обеспечиватьвозможностьуровневойдифференциацииииндивидуализац

ииобучения,учитыватьвозрастныеособенностиучащихсяисоответствую

щиеразличиявкультурномопыте;

 предлагатьвидыучебнойдеятельности,ориентирующиеучениканаприобр

етениеопытарешенияжизненныхпроблемнаосновезнанийиуменийврамк

ахданногопредмета;

 обеспечиватьиспользованиекаксамостоятельной,такигрупповойработы;

 содержатьвариантыучебногопланирования,предполагающегомодульну

юструктуру;
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Текстовойметодхарактеризуетсятем,чтосведенияизлагаетсяввариантенепреры

вноготекста.Текстспособенсодержатьсимвольныеобозначенияичисловыезнач

енияединичныхвеличин.Втекстзачастуюпомещаютсяформулы.Приграфическ

омметодепредставленияинформациииспользуютсярисунки,фото,чертежи,гра

фики,схемыипрочиеграфическиеобъекты,зрительноотображающиеинформац

ию(Рис.1).

Сприменениемграфическихсхем,возможнопредставитьвсюпроблемуцеликом,

заметитьвыбраннуюпроблему«свысотыптичьегополета».Графикаможетпомоч

ьчеткоипонятнодлясебяидругихслушателейпредставитьструктурупроблемы.

Когдаинформацияпредставленаграфически,легчегенерироватьновыеидеи(аэт

ополезноидляучителя,идляучеников).Повышаетсямотивация,окружающимл

егчевосприниматьидеипроекта:человеческомумозгувсегданужныграфические

образы.Сиспользованиемсхемможно«пораскачивать»своемышление,сделатье

гоболеегибким,подвижным,избавитьсяотстереотипов,догматическоемышлен

иепревратитьвкритическое.
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Табличный метод свойственен тем, что строго форматизированные сведения 

основательно систематизируются согласно конкретным показателям и 

размещаются в точно определенных этими свойствами полях документа, 

именуемого таблицей. Как правило, первая строка и первый столбец таблицы

служат для размещения показателей, а в полях (ячейках) таблицы 

располагаются их значения (Рис.2). Разновидностью табличного способа 

можно считать анкетную и зональную формы. Анкетная 

форма характеризуется тем, что реквизиты, которые используются для 

обработки, размещают последовательно, по вертикали (один под другим), а 

названия этих реквизитов – обычно слева от них. При зональной 

форме документ как бы расчленяется на участки (зоны) для размещения 

определенных групп реквизитов, имеющих логическую или математическую 

зависимость. 
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Рис. 1. Графический способ представления информации.



Рис. 2. Табличный способ представления информации.

Достаточночастоиспользуетсякомбинированныйспособ,характерныйсовмеще

ниемразличныхформпредставленияинформации.Сразвитиемсовременныхсре

дстввычислительнойтехникипоявиласьспециальныйформапредставленияинф

ормации–

мультимедийная,котораяможетсочетатьвсебевсевышеперечисленныеспособы

иформысиспользованиемдинамическихизображений(анимация,видеоматериа

лы)всопровожденииаудио(звуковой)информацией(Рис.3).
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Рис. 3. Мультимедийный способ представления информации
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1.3 Функции компьютерных технологий в обучении

Ву ловияхдинамичноменяющего ямира,у ложнениятехнологийинепрерыⅽ ⅽ ⅽ

вного овершен твованияинформатизациясферыобразованияприобретаетбоⅽ ⅽ

льшоезначение.Современныйэтапразвитияобществаставитпередсистемойобр

азованиярядпринципиальноновыхпроблем,средикоторыхследуетвыделитьнео

бходимостьповышениякачестваобразованияиегодоступности,созданиеоптима

льныхобразовательныхсистемиусилениесвязимеждуразличнымиуровнямиобр

азования.Однимизрезультативныхспособоврешенияэтихпроблемявляетсяпри

менениекомпьютерныхтехнологий.

Появлениекомпьютерныхтехнологийдаловозможностьсоздатькачественнонов

уюобразовательнуюсредукакосновудляразвитияимодернизациисистемыобраз

ования.Компьютерныетехнологииимеютключевоезначениенавсехступеняхоб

разовательнойсистемы.Накаждомэтапепознавательнойдеятельности,научных

исследованийивовсехотрасляхзнанийкомпьютерныетехнологиивыполняютфу

нкции,какинструментов,такиобъектовпознания.Такимобразом,инновацииком

пьютерныхтехнологийобеспечиваютреволюционноеразвитиеобразовательног

опроцесса.Компьютерныетехнологииотносятсякклассуинновационныхтехнол

огий,которыеобеспечиваютбыстроенакоплениеинтеллектуальногопотенциала

,гарантирующегоустойчивоеразвитиеобщества.

Передоваясистемаобразованияопираласьиопираетсянапоследниедостиженияв

областинаукиитехнологий.Трудноутверждатьорезультативностиобразователь

ногопроцесса,еслииспользоватьустаревшуюнаучно-

образовательнуюинформацию,методыорганизацииобученияитехнологий.Объ

еминформациискаждымгодомувеличивается,информациястановитсяважным

фактором,влияющимнаразвитиеобразования,наукиикультуры.Внастоящеевре

мяпереходнаэлектронныеформыпредставления,хранения,передачииобработк

инаучно-

образовательнойинформациисталобъективнойреальностью.Использованиебаз
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данныхнаразличныхносителяхилионлайновыйдоступчерезинтернетвтысячир

азповышаетэффективностьработы.

Эффективностьиспользованиякомпьютерныхтехнологийвобразовательномпр

оцессе,особенноиллюстрированныхсредствобучения,реализацияихдидактиче

скихвозможностей,несомненно,являетсяважнейшимтребованием.Применени

еформнаглядности,которыенетолькодополняютсловеснуюинформацию,ноив

ыступаютносителямиинформации,должноспособствоватьповышениюмыслит

ельнойактивностиобучающихся[1].Таблицы,графики,диаграммы,аудиовизуал

ьныесредстваит.д.являютсясоставнымиэлементамипечатныхиэлектронныхуч

ебныхматериаловииграютсущественнуюрольвразвитииинтеллектуальнойипо

знавательнойдеятельностиобучающихся.

Целесообразностьприменениякомпьютерныхтехнологийвобразовательномпр

оцессеопределяетсятем,чтосихпомощьюэффективнореализуетсятакиедидакти

ческиепринципыкакдоступность,наглядность,сознательность,активностьит.д.

Компьютерныетехнологиипредоставляютследующиевозможностидляобразов

ательногопроцесса:

 рациональноорганизовыватьпознавательнуюдеятельностьвобразовател

ьномпроцессе;

 вовлечьвпроцессактивногообучениякатегорииобучающихся,которыеот

личаютсяспособностямиистилемобучения;

 сделатьобразовательныйпроцессболееэффективным,вовлекаявсевидыч

увственноговосприятияобучающихся;

 обретенияизакрепленияпрофессиональныхнавыков;

 повыситьуровеньсамообразования,мотивацииучебнойдеятельности;

 обеспечитьобучающегосябольшимколичествомзнаний;

 развитьинтеллектуальные,творческиеспособности;
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 работатьсразличнымиисточникамиинформации;

 реализоватьмировыетенденциивобразовании;

 получитьдоступвединоемировоеинформационноепространство.

Благодаряиспользованиюкомпьютерныхтехнологийпоявляетсявозможностьп

остроенияоткрытойсистемыобразования.Совершенствуютсяметодыитехнолог

ииформированиясодержанияобразования.Системаобразованиястановитсябол

еегибкой,засчетавтоматизациимногихрутинныхпроцессов,еереакциянаизмене

ниявокружающеммиреускоряется.Современныеметодыорганизацииучебного

материалаповышаютэффективностьегоиспользования,авнедрениекомпьютер

ныхтехнологийдаетвозможностьвыбораоптимальногонаборатехнологийдляор

ганизацииобразовательногопроцесса,повышаетсяоперативностьиадекватност

ьмеханизмовуправлениясистемойобразования.

Компьютерныетехнологииоткрываютвозможностьпреподавателямотказывать

сяотсвойственныхтрадиционномуобучениюрутинныхвидовдеятельностипреп

одавания,предоставивемувозможностьиспользоватьинтеллектуальныеформы

труда,освобождаяотизложениязначительнойчастиучебногоматериала.Исполь

зованиеновыхтехнологийдаетвозможностьобучающемусянетольколучшевыу

читьпредмет,инаучитсявладетьполученныминавыками.

Врамкахиспользованиякомпьютерныхтехнологийвобразовательномпроцессес

уществуютдветенденции—

персонализацияпроцессаобученияиеготехнологизация.

Персонализацияпредполагаетобратнуюсвязь,сиспользованиемтехникиконтак

тобучающегосяспреподавателем.Вторая—

значительноерасширениеаудиторииобучающихся.Есливконтекстеперсонализ

ацииобученияобучающийсявыступаетактивнымучастникоминформационног

ообмена,привключениивмасштабныеэлектронныеобразовательныепроектыег

орольограниченапотреблениемиусвоениеминформации.Обаэтихподходавстре
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чаютсяиприочнойформеобучения,однаколишьвсочетаниискомпьютернымите

хнологиямионипереходятвдругоекачество,обретают«вторуюжизнь».

Так,учебныйматериалможнопрослушатьнетольковклассе,ноивлюбомдругомм

естеприналичиисоответствующихустройствиканаловцифровойсвязи.Приэтом

насменуобычнойподачеучебногокурсаприходитэлектроннаясистемаизложени

яматериала,врамкахкоторогоосновноесодержаниетекстаможетдополнятьсяза

меткамиистатьямипозаданнойтеме.

Человек,желающийвосполнитьпробелывобразованииилипополнитьличнуюко

пилкузнаний,внастоящеевремяпрактическинеограниченввыбореимеющихсяв

информационнойсферекурсовобученияипрограмм.Онволеннайтидоступнуюи

удобнуюдлянегоформуиметодикузанятий,планироватьсобственноевремяиучи

тыватьвозможности.Рольпреподавателя,вданномслучае,сводитсякнаправлени

ю«подопечного»внужноеинформационноерусло,диагностикевозникающихпр

облемпоусвоениюматериала.

Однакосколькобыпользынеприносилиинновации,нельзязабыватьобихминуса

х:

 внедрениекомпьютерныхтехнологийвозможнотолькоприсоответствую

щемтехнологическомоснащении;

 излишняяавтоматизацияобезличиваетобразовательныйпроцесс,отчужда

ядруготдругаегоучастников,использованиекомпьютерныхтехнологийпр

иводитксвертываниюсоциальноговзаимодействияиобщения;

 образовательныйпроцесснабазекомпьютерныхтехнологийнеучитсамост

оятельномувыражениюмыслейвслух,ориентируетобучающегосянаэлект

роннуюшпаргалку;

 развиваетсяпсихологическаязависимостьотработынакомпьютере.

Определенныесложностиинегативныемоментывозникаютврезультатепримене

ниясовременныхпоисково-

навигационныхсистем.Это,впервуюочередь,связанососвободой,которойнетак

22



простоуправлять.Нелинейнаяархитектуранайденнойинформацииподвергаето

бучающегосяследоватьпопредлагаемымссылкам,чтоможеточеньотвлечьотосн

овногоруслаизложенияучебногоматериала.Ещёоднапричина–

излишекинформации,такназываемый«информационныймусор»,которыйсопр

овождаетпрактическилюбойзапросвсетиИнтернет.

Использованиекомпьютерныхтехнологийвобразовательномпроцессесвертыва

етживоеобщениеучастниковобразовательногопроцесса.Активныйвречевомпл

анеобучающиеся,надолгозамолкаетприработесосредствамикомпьютерныхтех

нологий,чтоособеннохарактернодлядистанционныхформобучения.Втечениев

сегосрокаобученияобучающийсязанимается,восновном,тем,чтомолча,потреб

ляетинформацию.Обучающийсянеимеетдостаточнойпрактикидиалогического

общения,формированияиформулированиямыслинапрофессиональномязыке.Б

езразвитойпрактикидиалогическогообщениянеформируетсяимонологическое

общениессамимсобой,то,чтоназываютсамостоятельныммышлением.Ведьвоп

рос,заданныйсамомусебе,естьнаиболееверныйпоказательналичиясамостоятел

ьногомышления.Еслипойтипопутивсеобщейиндивидуализацииобученияспом

ощьюперсональныхкомпьютеров,можноприйтиктому,чтомыупустимсамувоз

можностьформированиятворческогомышления,котороепосамомусвоемупрои

схождениюоснованонадиалоге.

Наконец,нельзятакжезабыватьотом,чточрезмерноеиспользованиекомпьютерн

ыхтехнологийнегативноотражаетсяназдоровьечеловека.

Извсеговышесказанногоможносделатьследующиевыводы:



средствакомпьютерныхтехнологийимеютрядпреимуществпосравнению

страдиционнымисредствамиобучения;

 процессобучениянеможетстроитьсяисключительнонаинформационно-

коммуникационныхтехнологиях.

23



 компьютерныетехнологиитребуютхорошейматериально-

техническойбазыисвоевременногообновленияоборудования;

 применениеинформационно-

коммуникационныхтехнологийможетиметьнегативныепоследствия;

Итак,каковыжепоследствияприменениякомпьютерныхтехнологийвобразоват

ельномпроцессе?Мнениябудутвесьмапротиворечивыми.Кто-

токатегорическиответит«против»и,наверное,по-

своемубудетправ,еслиучитыватьперечисленныевышенегативныепоследствия

применениякомпьютерныхтехнологий.Однако,нестоитвпадатьвкрайности:бы

тьчересчурконсервативнымили,наоборот,кардинальнымвэтомвопросе.Нестои

тзабывать,чточеловекXXIвекаживетвэпохувысокихтехнологий,невероятныхо

бъемовинформациииметодовееполучения.Ивопрос«за»или«против»использо

ваниякомпьютерныхтехнологийимеетдвестороны.

Понятноодно,насовременномэтаперазвитияобщества,вэпохуглобальнойинфо

рматизации,игнорироватькомпьютерныетехнологии,намереннопреуменьшать

ихзначениевсистемеобразованияневозможно.Главноепомнить,чтокомпьютер

ныетехнологии-

этонепанацея,ахорошеесредствообученияврукахумелогопедагога.Ведьтолько

мастерствопреподавателяспособнонайтизолотуюсерединувиспользованииком

пьютерныхтехнологийназанятии,чтобыполюсынепревратилисьвминусы.
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1.4Основныепонятиятемы«Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов»итреб

ованиякусвоениюинформации

Тема«Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов».ВкурсефизикиVIIклассатема«Д

авлениетвердыхтел,жидкостейигазов»являетсяоднойизнаиболееинтересныхд

ляучащихся.Этотинтересобусловленнеобычностью,новизнойизучаемыхявлен

ий,первойвстречейихспонятием«физическийзакон»,большойсвязьюизучаемо

гоматериаласжизнью,техникой.Приученииданнойтемыучащиесяполучаютосо

беннояркиепредставленияопримененииизучаемыхявленийизаконовнапрактик

е.Безусловно,интерескизучениютемыстимулируетсятакжеразнообразиемопыт

ов,которыедемонстрируетучитель(атмосферноедавление,передачадавленияж

идкостямиигазами,архимедовасила,плаваниесудов,воздухоплаваниеит.д.),ата

кжеопытамиинаблюдениями,которыеучащиесявыполняютнаурокахивпроцесс

евыполнениядомашнихзаданий.

Учителюнеобходимостремитьсяктому,чтобыполнееиспользоватьвозможност

и,заложенныевсодержаниитемы,дляподдержанияиразвитияпознавательногои

нтересаучащихсяирешениязадачполитехническогообучения.

Следуетиметьввиду,чтомногиевопросытемы,напримерзаконПаскаля,архимед

овасила,изучаютсявсреднейшколетолькоодинраз,вVIIклассе.Этообстоятельст

вонакладываетнаучителяособуюответственность.

Впрограммеосновнойшколынатему«Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов»о

тводится21час.Учебныйматериалэтойтемырасположенвследующейпоследова

тельности:

 давлениетвёрдоготеланатвёрдое.Приэтомрассматриваютсятолькотеслу

чаи,когдаповерхностьсоприкосновениятелрасположенагоризонтально.З

десьвводятсяпонятиеодавлении,единицедавления-1Па;

 передачадавленияжидкостьюигазом(ЗаконПаскаля);

25



 давлениежидкости,обусловленноепритяжениемЗемли(весовоедавление)

.Здесьвводятформулудлярасчётадавленияжидкостинаданномуровнеира

ссматриваютсвойствосообщающихсясосудов;

 давлениегаза,обусловленноепритяжениемЗемли(весовоедавление).Здес

ьвводятпонятие«атмосферноедавление»,рассматриваютспособыизмере

ниядавлениягазов;

 выталкивающеедействиежидкостиигазанапогружённоевнихтело(вводят

понятие«архимедовасила»иформулудлярасчётаеёзначения;рассматрива

ютусловияплаваниятел).

Основныепонятияизаконытемы

Давление-

величина,равнаяотношениюсилы,действующейперпендикулярноповерхности

,кплощадиэтойповерхностиP=
F
S ,

гдеP-давление,F-сила,действующаянаповерхность,иS-плошадьповерхности.

Атмосферноедавление-

давление,котороеоказываетатмосфераЗемлинавсенаходящиесявнейпредметы.

Архимедовасила-силавыталкивающаятелоизжидкостиилигаза.

(Тело,погружённоевжидкостьилигаз,действуетвыталкивающаясила,направле

ннаявертикальновверх,численноравнаявесужидкостиилигаза,вытесненноготе

лом,иприложеннаявцентртяжестипогружённойчаститела).

Законытемы

ЗаконПаскаля.Давление,производимоенажидкостьилигаз,передаётсябезизмен

ениявкаждуюточкужидкостиилигаза.

Методикаформированияпонятийизаконов

Давление

Следуялогикеизложенияматериалавучебнике,показывают,что«результатдейст

виясилы»зависитиотабсолютногозначениясилы,иотплощадиповерхноститела,
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накоторуюдействуетсила.Приэтомпод«результатомдействиясилы»понимают

деформациютелприихвзаимодействии.

Изжизненногоопытаучащимсяхорошоизвестно,чточеловектяжелойношейглу

бжепроваливаетсявснег,чембезноши,налыжахменьше,чембезлыж.

Наблюденияшкольниковдополняютдемонстрацией:навлажныйпесокставятст

оликинагружаютегогирей;ножкистолазаметнопогружаютсявпесок.Послеэтог

опереворачиваютстоликкрышкойнизивновьставятнанегототжегруз,столиксов

семнезначительновдавливаетсявпесок.

Следовательно,дляполнойхарактеристикирезультатадействиясилынаопоруне

обходимоодновременноучитыватьабсолютноезначениесилыиплощадиопоры,

накоторуюэтодействиераспределяется.Дляэтоговычисляютзначениесилы,при

ходящейсянаединицуплощади.Такимобразом,обосновываютнеобходимостьвв

еденияфизическойвеличиныдавления.

Указываютединицыдавления:1
Н

м2
,получившуюнаименование«Паскаль»(обоз

начениеПа),и1
Н

cм2
.Последняяединицаболеенаглядна.Соотношениемеждуними

определяюталгебраическимспособом.

Длясозданиянаглядныхобразовполезнопознакомитьучащихсясразличнымида

влениями,встречающимисявтехнике,природеибыту(гусеничныйтракторнапоч

ву,колесавагонапарельсы,человекприходьбе).

Нужнотакжерассмотретьразличныепримеры,показывающие,какнапрактикеув

еличивают,илиуменьшаютдавление(заточкарежущегоинструмента,устройств

оширокихфундаментов).

Полезнообратитьсякпримерам,которыепоказывают,чтодавлениемогутпроизв

одитьсилы,имеющиевпространствесамыеразличныенаправления.Например,с

иладавлениякнигинастолвертикальна;силадавлениятисковнадетальобычногор

изонтальна;силадавлениялезвийкусачекнапроволокуможетбытьнаправленака

кугодновпространстве.Нововсехслучаяхсиладавленияперпендикулярнатойпо

верхности,накоторуюдействует.
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Врезультатеанализарассмотренныхпримеровосуществляютчеткоеразграниче

ниесущественногопризнакасилыдавления(перпендикулярностьеекповерхност

и)отнесущественныхпризнаков(ориентациявекторасилывпространстве).

Анализрассмотренныхпримеровважендляпредупрежденияраспространеннойо

шибкивусвоенииданногопонятия,заключающейсявтом,чтосилудавленияотож

дествляютсвесомтела.

Вцеляхрасширенияполитехническогокругозораучащихся,полезнорассказатьи

мотом,чтопривысокихдавленияхдостигаютсущественныхизмененийсвойствв

ещества.Например,стальнаяпроволока,получаемаяподдавлением20ГПа,оказы

ваетсявомногоразпрочнеепроволоки,полученнойобычнымметодомпротяжки.

Колоссальныедавлениясоздаютсясамымиразличнымиспособами,втомчислесп

омощьювзрывов.

Давлениегаза

Давлениегазанастенкисосудаобъясняютударамидвижущихсямолекул(Рис.1).

Тотфакт,чтововремяудараоднотелоснекоторойсилойдействуетнадругое,дляуч

ащихсяпонятенпожизненномуопыту.Ударотдельноймолекулыпроизводитнеза

метноедействиенастенку.Ночисломолекулгазавсосудеогромно,ионидвижутся

с"большимискоростями.Поэтомурезультирующеедействиевсехмолекулоказы

ваетсязначительным.

Естественнопредположить,чтодавлениегазатембольше,чембольшечисломоле

кулвединицеобъема(т.е.плотностьгаза)ичембольшескоростьмолекул.
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Рис.1.Давлениегазанастенкисосуда

Передачадавленияжидкостямиигазами.ЗаконПаскаля

Свойстважидкостейигазов

Прирассмотрениисучащимисяосновныхсвойствжидкостейвспоминают,чтожи

дкостисохраняютобъемипринимаютформусосуда,вкоторыйониналиты.Этисв

ойстважидкостейобусловленыособенностямиихмолекулярногостроенияихара

ктеромдвижениямолекул,большойихподвижностью.Подвижностьюмолекуло

бъясняютитекучестьжидкостей.

Связавтекучестьжидкостейсихмолекулярнымстроениемихарактеромдвижени

ямолекул,можнолегкоподвестиучащихсяквыводуотом,чтотекучестьразныхжи

дкостейразлична.Предположениепроверяютспомощьюопыта.Показываютраз

личнуютекучестьводы,машинногомасла,густойкраски.Обращаютвниманиешк

ольниковнато,чтоприпереливании«густой»жидкостивначалеобразуетсявозвы

шенность,нозатемуровеньжидкостистановитсягоризонтальным.Далееуточня

ют,чтовследствиеподвижностичастицидействиясилвзаимногопритяжениямеж

дунимижидкостимогутобразовыватьмаленькиекапельки.Обращаютвнимание

учащихсянасферическуюформужидкостивусловияхневесомостивкосмическо

мкорабле.

Изучениесвойствгазовпредставляетнекоторуютрудностьпосравнениюсизучен

иемсвойствжидкихитвердыхтел.Школьникиимеютогазахтолькосамыеобщиеи

невсегдаправильныепредставления.Крометого,проведениеопытовсгазамисло

жнее,чемсжидкостями:многиегазыбесцветны,ихтруднее«подкрасить»,сохран

итьвоткрытыхсосудах.

Изучениесвойствгазовначинаютсповторенияихосновныхсвойств,которыесоп

оставляютсосвойствамижидкостей.Газы,такжекакижидкости,неимеютопреде

леннойформы,ностремятсязанять,возможно,большийобъем.Показывают,чтов

оздухзаполняетвсёсвободноепространство,котороенезанятодругимителами.О

тмечают,чтоблагодарятекучестигазможетперемещатьсяпотрубам,какжидкост
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ь.Всвязисэтимввоспитательныхиобразовательныхцеляхкраткоможнорассказа

тьонефте-игазопроводахиихзначениивнародномхозяйстве.

Обращаютвниманиеучащихся,чтожидкостиигазымогутнаходитьсявсостоянии

равновесияилибытьвдвижении.Приводятпримерыэтихсостоянийдляжидкосте

йигазовиуказывают,чтозаконыдвиженияжидкостейигазовизучаютвстаршихкл

ассах,вVIIжеклассерассматриваютлишьжидкостиигазы,которыенаходятсявра

вновесии(жидкостиигазывзамкнутыхсосудах,водавнепроточныхпрудахиозера

х,воздухвбезветрии).

ЗаконПаскаля

ЗаконПаскаля,основнойзаконгидро-

иаэростатики.Давление,производимоевнешнимисиламинажидкостьилигаз,на

ходящиесявзамкнутомсосуде,передаетсяодинаковововсехнаправлениях(Рис.2

).

Рис.2.ЗаконПаскаля

ПриизучениизаконаПаскалявначалерассматриваютвопросодавлениигазов,уже

знакомыйучащимсяпотеме«Движениеисилы».Учащиесядолжнывспомнить,чт

одавлениегазанастенкисосудаилинанаходящиесявнемтелаобусловленоударам

имолекулизависитотихчисла(плотностигаза)искоростидвижения(температур

ы).
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Далеешкольникиузнают,чтовзамкнутомсосудедавлениегазавсюдуодинаково.

Объясняютэтохаотичностьюдвижениямолекул,обусловливающейодинаковую

плотностьгазавовсемобъемеиодинаковуювсреднемобщуюсилуихударовнаеди

ницуплощади.Приэтомучащиесядолжнызнать,чтодавлениегаза,какивсякоедав

ление,перпендикулярностенкамсосудаилиповерхностинаходящегосявнемтела

.

Используязнанияовзаимодействиимолекул,выясняют,чтомеждумолекуламив

озникаютупругиесилыотталкивания.Жидкостьведётсебяподобносжатойпруж

инеиликускурезиныипоэтомудавитнасжимающуюееоболочку.

Благодаряподвижностимолекул,давлениевжидкостивовсестороныпередается

одинаково.

ВыводподкрепляютопытомсшаромПаскаля,обращаявниманиенато,чтовнешне

едавлениенапоршеньпроизводилосьводномнаправлении,водавытекалаповсем

направлениямперпендикулярносоответствующимучасткамповерхности.

ДалеепоказываютопытсшаромПаскаля,наполненнымдымом.Опытпротекаетб

ыстро,поэтомуповторяютего2-

3разанафонекласснойдоскисбоковымосвещением.

Можнопоказатьтакжеопытсмедленнымвыдуваниеммыльногопузыря,который

растягиваетсяодинаковововсестороны.

Длязакрепленияполученныхзнанийрешаюткачественныезадачи.

КакпримерпрактическогоприменениязаконаПаскалядляжидкостейрассматрив

аютгидравлическуюмашину.

Хорошуюмодельгидравлическоймашинынетруднособрать,используядвамеди

цинскихшприцасразнойплощадьюсеченияцилиндров.Изопытаделаютвывод,ч

тогидравлическаямашинадаетвыигрышвсилевостолькораз,восколькоразплощ

адьбольшегопоршнябольшеплощадималогопоршня.

Гидравлическийпресс
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Приизучениипрессаиспользуютдействующуюмодельпресса.Положивнапорш

еньпрессадеревянныйбрусокиликусоккирпича,сжимаютиразрушаютего(Рис.3

).Спомощьюрасчетовпоказывают,какуюсилуможетразвитьпресс.

Рис.3.Гидравлическийпресс

Вкачествесамостоятельнойработывклассеилидомаможнодатьучащимсязадан

иеразобратьустройствогидравлическогодомкрата,гидравлическогоипневмати

ческоготормозовиотбойногомолотка.

Давлениевжидкостиигазепридействиинанихсилытяжести

Давлениежидкостинадноистенкисосуда

Существованиедавленияжидкостинадноучащимсяочевидно.Однакоивэтомслу

чаенелишнепоказатьсуществованиедавлениянаопыте,наливаяводувцилиндр,д

нокоторогозатянуторезиновойперепонкой.

Далеевпроцессебеседысклассомустанавливают,чтокаждыйслойжидкостивсле

дствиедействиянанегосилытяжестидавитнанижележащиеслоиподобнопоршн

ювгидравлическомпрессе.ЭтодавлениепозаконуПаскаляпередаетсябезизмене

нияповсемнаправлениям:вниз,вбок,вверх.Следовательно,жидкостьдолжнадав

итьнетольконадно,ноинастенкисосуда(Рис.4).

32



Рис.4.Давлениежидкостинадноистенкисосуда.

Предлагаютучащимсяпридуматьопыты,которыебыподтвердилиданноепредпо

ложение.Наглядентакжеопытсдвумядинамометрамиисосудомизполиэтиленов

огомешочка,заполненногожидкостьюизажатоголапкамиштатива.

Давлениевнутрижидкости

Понятиеодавлениивнутрижидкостиболееабстрактно,чемпонятиеодавлениина

дноилистенкисосуда,посколькуздесьнетвявномвидеплощадки,накоторуюдави

тжидкость.

Вниманиеучащихсяобращаютнато,чтовнутрижидкостиоказываетсясжатымлю

бойееслой.Поэтомуондавитповсемнаправлениямнасоседниеслои.Ставятзадач

уобнаружитьдавлениевнутрижидкостинаопыте.Вучебнике(«Физика-

7»А.В.ПерышкинаиН.А.Родиной,§37,с.76)дляэтогопредложенинтересныйпри

ем:пустыесосуды,подобныеизображеннымнарисунке6,помещаютвболееширо

кийсосудсжидкостью.Прогибаниепленкидоказываетсуществованиедавленияв

нутрижидкости.Этотопытпростинагляденпосвоейидее.Однакоприегопрактич

ескойпостановкевшколенеизбежновозникаюттрудности:нелегкоподобратьсос

удытакихразмеров,чтобыпрогибпленкибылхорошовиденвсемуклассу.

Поэтомуможноиспользоватьопытсрезиновымкапсюлем,хотяприэтомиприход

итсяпользоватьсянезнакомымпокадляучащихсяжидкостнымманометром.

33



Сначалаучащимсяпоказываюткапсюль.Придемонстрацииопытанаблюдаютиз

менениеуровняводывколенахманометра.Затемопускаюткапсюльвсосудсжидк

остью,напримерсводой,ипоказывают,чтовлюбомместевнутрижидкостисущес

твуетдавление,котороенаоднойитойжеглубинеодинаковоповсемнаправления

м.

Спомощьюопытовпоказываюттакжезависимостьдавленияотглубиныиплотнос

тижидкости.

Сообщающиесясосуды

Понятиеосообщающихсясосудахможнодатьнапримересосудов,сделанныхизп

рямыхстеклянныхтрубок,соединённыхрезиновойтрубкойтакойдлинны,чтобы

ихможнобылоподниматьиопускать.Трубкизаполняютподкрашеннойводой.Зат

емполезнооднуизтрубокзаменитьзигзагообразнойипоказать,чтоивэтомслучае

однороднаяжидкостьустанавливаетсянаодномуровне(Рис.5).Таккакжидкость

неперемещаетсяизодногоколенатрубкивдругой,следовательно,давлениенапло

щадкусправаислеваодинаково,чтоможетбытьтолькоприусловииодинаковойв

ысотыстолбоводнороднойжидкости.

Рис.5.Сообщающиесясосуды

Изучениеэтоговопросаможнопоставитьипо-другому-

начатьнесэксперимента,астеоретическихрассуждений,заставивучащихсясамо

стоятельноприйтикнужномувыводу,азатемпроверитьегоопытом.
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Вознакомительномпланенапримереконкретногоопытаможнорассмотретьравн

овесиеразнородныхжидкостейвсообщающихсясосудах.Приэтомлучшевзятьто

тслучай,когдажидкостивнижнейчастисосудовнаходящихсянаодномуровне.

Применениесообщающихсясосудов

Однимизважныхпримененийсообщающихсясосудовявляетсяводопровод(Рис.

6).Желательновознакомительномпланедатьучащимсяобщеепредставлениеово

допроводе,например,спомощьюмодели,изготовленнойизстекла.

Рис.6.Водопровод(применениесообщающихсясосудов)

Весвоздуха.Атмосферноедавление

Понятиюобатмосферномдавленииследуетпредпослатьопыты,подтверждающи

еналичиевесаувоздуха.

Первоначальноепонятиеобатмосферномдавлении,атакжеоспособахегоизмере

нияучащиесяполучаютещевVклассенаурокахгеографии.Поэтому,сравниваясв

ойстважидкостейигазов,ученикимогутсамостоятельнообъяснитьпричинувозн

икновенияатмосферногодавления.Задачажеучителя,углубитьимеющиесяушко

льниковсведения,наосновеполученныхимизнанийомолекулярномстроениигаз

овисилетяжести.
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Вознакомительномпланеследуетрассказатьучащимсяобизмененииатмосферы

свысотой,отсутствииатмосферынаЛунеималыхпланетах,обатмосфереВенеры

иисследованииееспомощьюсоветскихавтоматическихстанций.

Послетакогообзораследуетперейтиканализуконкретныхопытовинаблюдений.

Воронкузатягиваюттонкойрезиновойпленкойичерезтрубкуоткачиваютизнеев

оздух.Перепонкапрогибаетсявнутрь.Ученикидолжнысамиобъяснитьдействие

наперепонкуатмосферногодавления.Нередкоеуучащихсябытовоеобъяснениея

вления(«пленкавсасывается»)должнобытьисправлено.

Показывают,какподнимаетсяводавстекляннойтрубкевследзапоршнем.

Всвязисэтимопытомможнократкорассказатьобисторииоткрытияатмосферног

одавления.

Повторяютрасчетдавленияжидкостинаднососуда.Показывают,чторассчитатьв

еличинуатмосферногодавлениятакимжеспособомневозможно.Поэтомувеличи

нуатмосферногодавлениянерассчитывают,аизмеряютспомощьюбарометров.

Школьникидолжнызнать,чтоатмосферноедавлениенауровнеморяпримернора

вно10
H

cм2
.

Длязакрепленияполученныхпонятийможнопоказатьрядэффектныхопытов,кот

орымитакбогатаданнаятема.ВтомчислеОбычнопоказываютисторическиеопыт

ысмагдебургскимитарелками(Рис.7)ицилиндромГерике.Последнийопытможн

опоказатьбезнасоса,предложивученикувдыхатьвсебявоздухизцилиндрачерезч

истыйконецрезиновойтрубки.Учащиесябываютпораженытем,чтооднимвдохо

мможновтянутьвцилиндриподнятьтяжелыйметаллическийпоршень.

Рис.7.Опытсмагдебургскимитарелками
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Барометры

Дляпоясненияустройстваипринципадействияанероидаможноиспользоватьизг

отовленнуюсвоимисиламимодель.Рольмембраннойкоробкивмоделииграетгер

метическизапаяннаяконсервнаябанка.Стрелкаукрепленанакронштейнеиспомо

щьютягисоединенассистемойрычагов,связанныхсконцомпружины,котораяпр

ипаянаксерединеверхнейкрышкибанки.Длядемонстрациимодельпомещаютпо

дколоколвоздушногонасоса.

Следуеттакжеиметьбольшуюнастеннуютаблицу,показывающуюустройствоан

ероида.Есливкабинетеестьбарометр,нашкалекоторогонаписано:«буря»,«дожд

ь»,«переменно»,«ясно»,«великаясушь»,указывают,чтобарометризмеряеттоль

кодавлениевоздухаиоднопоказаниебарометранеможетещеслужитьфакторомд

ляуверенногопредсказанияпогоды.Есливкабинетеестьбарограф,тоследуетпок

азатьиегокакобразецсамопишущегоавтоматическогоприбора.

Вфизическомкабинетеполезновывеситьбарометриприучатьучащихсяпользова

тьсяим.Показаниябарометражелательнозаноситьвтетрадьилиналистбумаги,в

ывешенныйрядомсбарометром,азатемподаннымнаблюденийстроитьграфикиз

менениядавлениясовременем.

Наконец,вданнойтеменадорассмотретьвопросзависимостиатмосферногодавле

нияотвысотыместности.ОтметитьрольисследованияПаскалявопределениивыс

отыместапопоказаниюбарометра.

Изменениеатмосферногодавлениясвысотойможнообнаружить,измериванерои

домдавлениенаразличныхэтажахили,ещелучше,уподножияинавершиневысок

огохолма.

Насосы.Водянойпоршневойнасос

Вспоминаютивоспроизводятопытподнятияводывстекляннойтрубкевследзапо

ршнемиуказываютнаиспользованиеэтогоявлениявводяныхнасосах.Желательн

оработунасосовпоказатьнамоделяхизстекла(Рис.8).Можноиспользоватьипроз

рачныемоделинасосов,предназначенныедляпроецированиянаэкран.Полезнота
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кжеизготовитьрисунки-

таблицынасосовсярковыделеннымиклапанами.Большоевпечатлениенаучащих

сяпроизводитдемонстрациямоделипожарногонасоса.

Следуетуказатьнаприменениенасосовприустройствебезбашеннойводокачкид

ляснабженияводойживотноводческихферм,больниц.Насос,приводящийсявдв

ижениеэлектродвигателем,нагнетаетводувбакизводоема.Вбакеестьвоздушная

подушка,котораяпомерепоступленияводысжимаетсяипроизводитдавлениенав

оду.Приопределенномдавленииводаподнимаетсяипомагистральнойтрубепост

упаеткпотребителю.

Рис.8.Устройствоводяногопоршневогонасоса

Воздушныепоршневыенасосы

Приобъяснениидействиявоздушногонасосаиспользуютготовыйрисунок(Рис.9

),особенновыделяяприэтомклапаны.

Целесообразнеесначалаизучитьнасосдлянакачиванияшин,скоторымбольшинс

твошкольниковвстречалосьнапрактике.Далееперейтикрассмотрениюмощных

насосов-

компрессоров,обеспечивающихпродуваниевоздухапривыплавкеметаллов,пер
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екачиваниепотрубопроводамгорючегогаза,получениесжатоговоздухадляпнев

матическихинструментовимашин.

Рис.9.Воздушныйпоршневойнасос

УстройствонасосаКомовскогоможноподробнонеразбирать,атолькопоказатьуч

еникам,какимпользоваться,ипродемонстрироватьрядопытовсним.

Манометры

СначалаизучаютU-

образныйоткрытыйжидкостныйманометр.Спринципомегодействияучащиесяк

раткобылиужеознакомленыприизучениидавлениявнутрижидкости.

Изметаллическихманометровсначаламожнопознакомитьучащихсясманометр

оммембранным,дляэтогонетруднособратьмодель,вкоторойрольмембраннойко

робкиможетигратьворонкаилицилиндрГерике,затянутыйрезиновойперепонко

й.Движениеотмембраныкстрелкеможнопередатьспомощьюрычагаили,ещелуч

ше,спомощьюзубчатыхпередач.

Принципдействиятрубчатогоманометраможнопоказатьнамодели.Основнаяег

очасть,изогнутаярезиноваятрубка(сплющеннаягорячимутюгом).Дляупругост

ивнутрьтрубкивставляютпроволокуиличасовуюпружину.Длядемонстрациитр
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убкуукрепляютнавертикальнойпанелиисоединяютсострелкой.Принагнетании

втрубкувоздухаонараспрямляетсяидвижетстрелкупошкале.

Опытысвоздушныминасосамипозволяютповторитьсвойствагазов:ихзначител

ьнуюсжимаемость,стремлениевосстановитьпрежнийобъем,возрастаниедавле

нияприуменьшенииобъема.Этисвойстваобъясняютнаосновемолекулярно-

кинетическихпредставлений.

Архимедовасила(СилаАрхимеда)

Приступаякизучениюархимедовойсилы,полезноиметьввидуследующее.Суще

ствуетрядформулировокархимедовойсилы.Приведемипроанализируемнаибол

еераспространенныеизних.

1) «Тело,погруженноевжидкость,теряетвсвоемвесестолько,скольковеситж

идкостьвобъеметела».

2) «Натело,погруженноевжидкость,действуетвыталкивающаясила,направ

леннаявертикальновверхиравнаявесужидкости,вытесненнойтелом».

3) «Сила,выталкивающаяцеликомпогруженноевжидкостьтело,равнавесуж

идкостивобъемеэтоготела».

Основнойнедостатокпервойформулировкисостоитвтом,чтотребуетособогопо

ясненияпонятие«потеряввесе».Крометого,вэтой(также,какивследующей)фор

мулировкеговоритсяобархимедовойсилетолькоприменительнокжидкостям.

Втораяитретьяформулировкитребуютдополнительныхпоясненийпонятия«жи

дкость,вытесненнаятелом»иприбуквальномпониманииданныхсловмогутприв

естикошибке.Например,вестела,плавающеговсосуде,можетбытьвомногоразбо

льшенетолько«вытесненной»им,ноивсейвообщежидкости,налитойвсосуд,есл

изазормеждустенкамисосудаителомневелик.Крометого,замечено,чтопонятие

«вытесненнаяжидкость»плоховоспринимаетсяучащимися,когдаречьидетопла

ваниисудов,посколькуздесьнеясно,гдеэта«вытесненнаяжидкость».
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Вовсехприведенныхформулировкахописываетсяслучай,когдателоцеликомпог

руженовжидкостьилигаз(Рис.10).Этонередкозатрудняетприменениеданныхфо

рмулировок,например,когдарассматриваютплаваниетел.

Рис.10.Архимедовасила(СилаАрхимеда)

Поэтомувформулировкеархимедовойсилыдолжныбытьчетковыделеныследую

щиемоменты:архимедовасиладействуетнателаивжидкости,ивгазе;силанаправ

ленавверх;силаравнавесужидкостиилигазавобъеметела,еслионопогруженоцел

иком;силаравнавесужидкостиилигазавобъемепогруженнойчаститела,еслител

опогруженочастично.

Учительдолженпомнить,чтонажидкостьилигазвсоответствиистретьимзаконо

мНьютонадействуеттакаяжепозначениюсила,какинатело,нонаправленнаявпро

тивоположнуюсторону.Этотфактполезнорассмотретьприрешениирядазадач,т

акжекакивопрособотсутствиивыталкивающейсилывсостоянииневесомости.

Приизученииархимедовойсилывозможныдваосновныхподхода:

1) Архимедовусилуустанавливаютспомощьюопытовизатемобъясняюттеор

етическинаосновезаконаПаскаляивесовогодавленияжидкости;

2) Архимедовусилувыводяттеоретическиипотомподтверждаютспомощью

эксперимента.

Второйспособизложенияматериалатруднее,поэтомуврядеслучаевможноиспол

ьзоватьпервыйилинекоторыйсреднийпуть:использованиежизненногоопытауч
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ащихсядляпостановкипроблемы;обнаружениевыталкивающейсилынаопыте;к

ачественноеобъяснениепричинывозникновениявыталкивающейсилынаоснове

давления,обусловленноговесомстолбажидкости,изаконаПаскаля;измерениеар

химедовойсилы;решениезадач.Теоретическийвыводархимедовойсилыможнод

атьприрешениизадачилиповторенииматериала.

Наконец,заслуживаетвниманиявопрособисторическихсведенияхприизучении

данногоматериала.Многиеучителявначалеурока,посвященногоархимедовойс

иле,заинтересовываютучащихсяяркимрассказомобАрхимеде,этомвеличайше

мученомдревности,жизнькоторогосвязанасомногимилегендами.

Плаваниетелвжидкости

Сцельюактивизациимышленияучащихсяследует,преждевсего,четкоопределит

ьпроблему,котораядолжнабытьрешена.Дляэтогоможно,например,опуститьва

квариумилистеклянныйбольшойсосудтритела,одноизкоторыхтонет,другоепла

вает,атретьевсплывает,ипоставитьпередшкольникамивопрос:«Почемуодните

лавжидкоститонут,другиеплавают,атретьивсплывают?»(Рис.11).

Рис.11.Плаваниетелвжидкости

Изучениеусловийплаваниятеламожнопровестиипо-

другому.Вначалепроводят20-25-

минутнуюлабораторнуюработу,изкоторойучащиесяустанавливают,прикакиху

словияхтелоплавает,тонетивсплывает.Затемпроводятбеседу,обращаяособоевн

иманиенаслучай,когдасила,выталкивающаятелоизжидкостиинаправленнаяве

ртикальновверх,большесилы,направленнойвниз.
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Всплывающеетелодостигаетповерхностижидкости.Придальнейшемперемеще

нииеговверхвыталкивающаясиланачинаетуменьшаться,таккакуменьшаетсяоб

ъемпогруженнойвжидкостьчаститела.Телоприходитвравновесие,когдавыталк

ивающаясила,равнаявесужидкостивобъемепогруженнойчаститела,станетравн

ойдействующейнателосилетяжести(Рис.12).

Рис.12.Условияплаваниятел

БольшойинтересушкольниковвызываетопытскартезианскимВодолазом(Рис.1

2).Вместопробиркисводойможнотакжепоказатьфигурку«водолаза»,плавающи

хввысокомцилиндрическомсосуде.Подъем«затонувшего»водолазаможнопока

зать,используямодельэтогоустройства.
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Рис.12.КартезианскийВодолаз
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Вывод к Главе 1

В данной главе  были обзорно рассмотрели основные классификации

компьютерных сред по способу восприятия информации. Определили типы и

их различия при восприятии учебной информации. 

Обучающие  были  введены  в  курс  дела  и  проинструктированы  по

интерфейсу  программы.
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.  Так  же  были подробно  рассмотрены основные  понятия  темы «Давление

твердых тел, жидкостей и газов» и требования к усвоению информации

Сегодня под компьютерным обучением (технологией компьютерного

обучения)  понимается  такая  организация  учебного  процесса,  которая

предполагает  создание  в  сознании  учащихся  под  руководством  учителя

проблемных  ситуаций  и  организацию  активной  самостоятельной

деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
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творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие способов

умственных действий. 
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Глава 2 Структура и содержание компьютерной среды

2.1 Назначение и функции компьютерной среды

Процесс  активного  приспособления  обучающегося  к  изменяющимся

условиям компьютерной среды это и есть процесс научения. Ввиду того что

мы  имеем  дело  с  компьютерными  системами,  то  компьютерная  среда

виртуальная. Обучающийся имеет возможность производить действия в этой

среде и получать информацию об изменениях. Компьютерная среда должна

проектироваться  с  учетом  того,  что  собственно  собой  предполагает

обучающийся,  какие  исполнительные  механизмы  должны  быть  в  его

распоряжении, какой магнесин позволит обучающемуся принимать сигналы

из  компьютерной  среды  о  результатах  его  взаимодействия  с  объектами

среды. В таблице 1 приведена классификация компьютерных сред.

Классификация компьютерных сред

Таблица 1

1 Полностью наблюдаемые среды Частично наблюдаемые среды
2 Детерминированные среды Стохастические среды
3 Эпизодические среды Последовательные среды
4 Статические среды Динамические или 

полудинамические  среды
5 Дискретные среды Непрерывные среды
6 Одноагентные среды Мультиагентные среды

Рассмотрим особенности классификации компьютерных сред: 

● Полностью наблюдаемые или частично наблюдаемые

В  случае  если  датчики  компьютерной  среды  предоставляют

обучающемуся доступ к абсолютно полной информации о состоянии среды в

любой момент времени, то компьютерная среда – всецело наблюдаемая. В

полностью наблюдаемой компьютерной среде датчики выявляют все данные,

релевантные  для  выбора  действия  обучающимся.  Такие  наблюдаемые
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компьютерные  среды  комфортны  для  обучающегося,  ввиду  этого,

последнему  не  требуется  поддерживать  какое-либо  внутреннее  состояние,

чтобы быть в курсе происходящего.

Компьютерная среда быть может наблюдаемой отчасти – из-за того,

что  отдельные  характеристики  ее  состояния  отсутствуют  в  информации,

получаемой от датчиков, а также вследствие непостоянной работы датчиков,

вероятных шумов и т. п.

В полностью наблюдаемой среде обучающийся действует в условиях

наименьшей неопределенности. В случае если среда частично наблюдаемая,

то может создаться впечатление, что она стохастическая. Среда сложная, и

обучающемуся  нелегко  следить  за  состоянием  среды  вследствие  дефекта

информации.

● Детерминированные или стохастические

Если  последующее  состояние  среды  вполне  определяется  текущим

состоянием  и  действием,  выполненным  обучающимся,  то  таковая  среда

является детерминированной; иначе она стохастическая.

Стохастические  среды обладают наибольшим обучающим эффектом,

нежели  детерминированные,  т.к.  обучающийся  обязан  действовать  в

условиях неопределенности, которая снимается вследствие его адаптации к

изменяющимся характеристикам среды.

● Эпизодические или последовательные     

В  эпизодической  компьютерной  среде  навык,  приобретаемый

обучающимся, состоит из нескончаемых эпизодов, любой из которых имеет в

своем  составе  восприятие  среды  им  лично,  а  после  этого  выполнение

действия. При всем этом весомо, что последующий эпизод не находится в

зависимости  от  действий,  предпринятых  в  предшествующих  эпизодах.

Наиболее  часто  эпизодическими  являются  задачи  классификации.  В

последовательных  вариантах  среды  текущее  решение  имеет  возможность

влиять  на  все  грядущие  решения.  Эпизодические  варианты  проще
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последовательных,  поскольку  обучающемуся  нет  необходимости  делать

долговременных прогнозов. 

● Дискретные или непрерывные

Отличие  между  дискретными  и  непрерывными  вариациями

компьютерной среды имеет возможность обусловливаться состоянием среды,

методом  учета  времени,  а  также  восприятием  и  действиями  активной

адаптации. Дискретная среда имеет конечное число различимых состояний и

в  соответствии  с  этим  дискретное  множество  восприятий  и  действий.

Непрерывные  среды  наиболее  сложные,  с  постоянно  изменяющимися

состояниями.

● Статические или динамические

Среда является динамической, в случае если у нее есть возможность

измениться в процессе выбора действия обучающимся,  в ином случае  она

статическая.  Действовать  обучающемуся  в  условиях  статической

компьютерной среды проще, поскольку есть возможность не наблюдать за

средой в ходе выработки решения о выполнении очередного действия и нет

потребности размышлять о времени, затраченном на принятие решения. Если

в статическую среду ввести лимит на временной ресурс (к примеру «время

жизни»), то среда становится полудинамической.

● Одноагентные или мультиагентные

Обучающийся,  который  решает  проблему  единолично,  находится  в

одноагентной  среде.  Если  в  деятельность  по  решению  проблемы  в

компьютерной среде  включить  нескольких  обучающихся,  организовав  их

взаимодействие  по  прозрачным  правилам  (к  примеру,  как  в  бильярде:

обучающийся  выполняет  действия  до  первой  ошибки),  среда  изменится  –

станет мультиагентной.

ИдеяТьюрингаотом,чтонеобходимосоздаватьобучающиесямашины,ада

леепроводитьихобучение,–

основополагающаявомногихобластяхискусственногоинтеллекта.Обучающий

ся(человек)являетсяидеальнойобучающейся«машиной»,которуюненужносозд
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авать.Вопросзаключаетсявтом,какданнуюобучающуюся«машину»обучать,ис

пользуякомпьютерныеобучающиесистемы.Тоестьотносительнокискусственн

омуинтеллектувактивныхсистемахобученияперваячастьзадачирешена–

обучающиесяесть,приэтомсамыеразнообразныеивлюбойчисленности.Правда,

вотличиеотмашинноговарианта,обучающийсявомногомпредставляетизсебяче

рныйящик,снеизвестнойструктуройипараметрами,но,темнеменее,можнопред

положить,чтоконцептуальноосновныесоставляющиеобучающихсятакиеже,ка

кимашинногообучающегосяагента.

Структуру обучающегося в интеллектуальных системах подразделяют

на четыре компоненты:

1. Обучающийся  компонент  -  отвечающий  за  внесение

усовершенствований  в  принятие  решений.  Он  определяет  процесс

адаптации  учащегося  в  компьютерных  средах.  Существенная

особенность  этого  обучающегося  компонента  –  наличие  обратной

связи;

2. Производительный  компонент  -  обеспечивает  выбор  и  выполнение

внешних  действий.  При  обучении  агента  деятельности  по  решению

проблем  (задач)  важно  дать  ответ  на  вопрос:  «Какого  рода

производительный компонент потребуется  агенту,  после того как он

будет обучен выполнять свои функции?»

3. Критик  -  сообщает  обучающемуся  компоненту,  насколько  хорошо

действует  учащийся  в  компьютерной  среде  с  учетом  постоянного

стандарта  производительности.  Роль  постоянного  стандарта

производительности играет целевая функция управления или функция

ценности  состояния  обучающегося.  Производительный  стандарт  –

внешний  по  отношению  к  обучающемуся,  поскольку  он  не  имеет

возможности  модифицировать  его.  Стандарт  производительности  в

ситуации,  когда  целенаправленная  деятельность  обучающегося

основана  на  полезности,  позволяет  выделить  определенную  часть

входных  результатов  восприятия  как  вознаграждение  (или  штраф),
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Обучающийся

Компьютер

Компьютерная 
среда

Управляющий 
центр

непосредственно  предоставляемое  данными  обратной  связи,

влияющими на качество поведения учащегося;

4. Генератор  проблем  -  он  предназначен  для  того,  чтобы  проводить

эксперименты с объектами компьютерной среды.

Процесс  обучения  в  целом  можно  охарактеризовать  как  процесс

модификации каждого из компонентов.

Модель компьютерной системы управления процессом обучения будем

конструировать, предполагая, что у них (обучающихся) в той или иной степени

имеются  описанные  выше  компоненты.  Модель  состоит  из  трех  подсистем

представленных на рис. 1.

Управляющийцентрвырабатываетуправляющиевоздействиясучетомтого,

чтообучающийсяявляетсясубъектом,т.е.активнымагентом.Данныевоздействияд

олжнысодействоватьобучающемусявуправленииобъектамикомпьютернойсреды

прирешениизадач.Онипередаютсячерездатчики,которыевходятвспецификацию

компьютернойсреды.Ихзадача–

содействоватьтакомуповедениюобучающегося,котороенеобходимодляегоактив

нойадаптациикизменяющейсякомпьютернойсреде.Необходимоотметить,чтоакт

ивныйагент-

этосистемассобственнымцентромуправленияианалитическимцентром.

Рис.   1.   Структура   компьютерной   обучающей   активной   функциональной

системы
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Рис.2. Уровни адаптации

Четвертый уровень: целенаправленное 
изменение среды

Третий уровень: изменение структуры 
системы действий

Второй уровень: изменение поведения

Первый уровень: изменение 
информированности

Саморегуляция поведения обучающегося имеет нрав активного действия

(управления) или адаптации: во-первых, как приспособление к фиксированной

среде (пассивная адаптация); во-вторых, – поиск среды (активная адаптация). В

первом  случае  адаптирующийся  активный  агент  действует  так,  чтобы

выполнять  свои  функции  в  данной  среде  наилучшим  образом,  то  есть

максимизирует  собственный  критерий  эффективности  функционирования  в

данной среде. Активная адаптация предполагает либо изменение среды с целью

максимизации  критерия  эффективности,  либо  активный  поиск  комфортной

среды. В обучении и та и иная адаптация проявляются в равной мере.

Учитывая,  что  обучающийся  является  сложной  системой,  адаптацию

можно квалифицировать как процесс целенаправленного изменения параметров

и  структуры  системы,  который  состоит  в  определении  критериев  ее

функционирования и выполнения данных критериев. 

В  рамках  моделей  команд  под  адаптацией  будем  понимать  процесс

изменения  действий  (в  общем  случае  –  структуру  системы  действий),

выбираемых обучающимися  на  базе  текущей  информации  в  изменяющихся

условиях.
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Можно  выделить  несколько  вложенных  уровней  адаптации  любой

системы (рис. 2):

1. Изменение информированности о внешней среде;

2. Изменение  поведения  (действий,  выбираемых  на  основе  имеющейся

информации);

3. Изменение  параметров  системы,  позволяющее  реализовывать  более

эффективное в изменившихся условиях поведение;

4. Целенаправленное изменение внешней среды (активная адаптация).

Рассмотрим  предварительно  качественные  аспекты  данных  уровней  в

контексте осуществления обучающимся деятельности в компьютерной среде

начиная  с  нижнего  уровня.  Отметим,  что все  уровни связаны между собой

рекуррентной  зависимостью:  любое  изменение  на  более  высоком  уровне

обусловлено прохождением полного цикла изменений на  низших и,  в  свою

очередь, предполагает коррекцию результатов, полученных на этих уровнях.

Первыйуровень.Нанижнемуровне–переменыинформированности–

обучающийсяопределяетдоступныеемууправляющиевоздействияинаблюдаетре

акциикомпьютернойсреды.Оперируяэтимиреакциями,ондолженподобратьтаку

ютактикувзаимодействиясосредой,котораяпривелабыегокрешениюпоставленно

йзадачи.Изменяясвоюинформированность(адаптируяськпараметрамкомпьютер

нойсреды),обучающийсяприобретаетнавыкивзаимодействияскомпьютернойсре

дойи,руководствуясьпредоставляемойпомощью,достигаетрешенияпроблемы(ло

кальнойцели).Воздействияуправляющегоцентранаданномуровнеуправленияобя

заныбытьпостояннымииноситьинформационныйхарактер:помогатьобучающем

усяразличатьтекущеесостояниерешениязадачиотцелевогоисопоставлятьтекущее

состояниенекоторойколичественнойхарактеристике(определятьрасстояниедоце

ли).Наэтомуровнецельюобучающегося,какицентрауправления,являетсянахожде

ниепутирешенияпоставленнойзадачи.

Второйуровень.Изменениеповеденияобусловленопоисковойактивностью

обучающегосявдостижениипредельнойэффективностидеятельностиприминима

льныхрасходах.Наданномрубежеадаптацииобучающийсясистематизируетсобст
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веннуюдеятельностьиклассифицируетдействиясточкизренияихполезности.Инф

ормационноеуправлениедеятельностьюобучающегосясостороныцентрауправле

нияноситстохастическийхарактер,чтостимулируетформированиеуобучающегос

яконкретнойструктурысистемыдействий.

Третий уровень.  Изменение структуры системы действий обусловлено

угнетением  действий,  не  приближающих  решение  задачи.  Это  может

рассматриваться  как  обучение.  Обучение  и  адаптация  тесно  связаны.  Хотя

обучение  имеет  возможность  происходить  и  при  постоянных  внешних

условиях, а адаптация имеет место исключительно при наличии их изменений. 

Системообразующим  результатом,  к  которому  устремляются

обучающиеся и центр управления, на данном шаге является структура системы

действий  обучающегося.  Она  формируется  вследствие  принятия  решений

(выборе  действий)  в  условиях  неполной  информированности  о  состоянии

среды.

Четвертый  уровень.  Целенаправленное  изменение  среды  обусловлено

организацией  мотивационного  управления  деятельностью  обучающегося.

Масштабной  целью  центра  управления  является  достижение  такового

состояния обучающегося, при котором его деятельность не требует управления.

Выполнение каждого задания оценивается центром управления, и информация

о  достижениях  предъявляется  обучающемуся  в  виде  шкалы  дискретных

уровней. Для достижения максимального уровня обучающемуся необходимо

исключить из своей деятельности ложные действия (исключение погрешностей

– глобальная  цель).  Переходя  с  одного уровня на другой,  среда  изменяется

соответственно уровню развития структуры системы действий обучающегося.

Благодаря такой организации управления обучающийся опосредованно, через

свою деятельность, выбирает наиболее оптимальную среду.

Такимобразом,системно-

функциональныйанализуправленияучебнойдеятельностьюдемонстрирует,чторе

ализация«субъект-

субъектного»подходакорганизацииучебнойдеятельностиподразумеваетсоздани
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есистем,гдеобучающийсяосуществляетдеятельностьивоспринимаетинформаци

ювопределеннойкомпьютернойсреде.Действие,предпринимаемоеобучающимся

вответналюбуюпоследовательностьактоввосприятия,определяетегофункцию.По

казателипроизводительностиоцениваютповедение(структурусистемыдействий,

фиксируемойцентромуправления)обучающегосявкомпьютернойсреде.

Определенаспецификациякомпьютернойсреды,включающаяопределение

показателейпроизводительностиобучающегося,исполнительныхмеханизмовцен

трауправленияисистемыдатчиков.Обучающиесяотносятсякагентам,действующ

имсучетомполезности,пытающимсямаксимизироватьсобственнуюожидаемую«

удовлетворенность».

Показано,чтоуправлениеучебнойдеятельностьюилижеадаптациейобучающегося

вкомпьютерныхсредахможетбытьсведенокопределениюструктурысистемыдейс

твийобучающегосяиуправляющихвоздействий,способствующихееразвитиювси

туациирегулируемойнеопределенностикомпьютернойсреды.

Особоеместобылоуделеносистемообразующемуфактору–

учебнойдеятельностиобучающегосявкомпьютернойсреде,определяющемуцел

иуправления,каксостороныцентрауправления,такисостороныобучающегося,п

ринуждаязаключительногоадаптироватьсякизменяющимсяусловиямосуществ

лениядеятельности.
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2

3 1

2.2 Организация обучения в компьютерной среде

Для  того  чтобы  определить  эти  типы  (различия)  и  эффективность

знаний  была  использована  «экспериментальная  компьютерная  среда».

Осуществляя деятельность по решению задачи (выбор правильного ответа)

обучающийся может выбирать способ предоставления информации: либо в

виде текстовой строки, либо в виде звукового сообщения.

Сценарии, реализованные в компьютерных средах, созданных в разное

время,  охватывают  широкий  спектр  учебных  задач.  Разработанные

компьютерные среды вне зависимости от реализованного сценария основаны

на использовании регулятора учебной деятельности (рис.1). 

Рис.1.   Структурная   схема   интерфейса   компьютерной   среды:   1   –

рабочее поле; 2 – индикатор уровня; 3 – инструменты пользователя.

Рассмотрим один из возможных сценариев компьютерных сред «Выбор

правильного ответа», в которых основным видом деятельности прослушать

либо прочитать текст и выбрать правильный ответ.

Задачи,  решению  которых  должны  научиться  обучающиеся  при

прохождении  заданий  компьютерной  среды  «Выбор  правильного  ответа»,

состоят  в  правильном  обозначении  элементов  объекта  из  предложенных
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вариантов.  Задание  может  быть  таким:  «Из  темы «Давление  твердых тел,

жидкостей  и  газов»  выберите  правильный  ответ».  При  этом  в  качестве

исходного материала предлагается одна и глав учебника по физике 7 класса,

в данном случае тема «Давление твердых тел, жидкостей и газов». Названия

этого  набора  деталей  предложены  обучающемуся  в  специальной  области

выбора. (Рис. 2).

Рис.  1. Интерфейс компьютерной среды предполагающий выбрать верный

ответ.

При помощи кнопок «прочитать» и «прослушать», учащийся должен

выбрать комфортный ему способ предоставления информации. После этого,

при помощи кнопок «<<» - предыдущий и «>>» - следующий, предлагаемые

исходные числа. Обучающийся должен выбрать правильный ответ и нажать

на кнопку соответствующего варианта в ячейке «1 - рабочее поле». Далее,

если все задания выполнены, обучающемуся необходимо нажать на кнопку

«готово»,  чтобы   автоматически  перейти  на  следующий уровень.  Задание

считается  выполненным,  если  на  поле  инструментов  пользователя

проставлены все варианты ответа и нет свободных названий и номеров. 
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Информация о текущем состоянии – расстоянии до цели – доступна

обучаемому дифференцированно. Графически индикация расстояния до цели

представлена в виде панели ориентиров «Индикатор уровня», отражающей

минимальное количество действий, необходимых для выполнения задания. 

Он  доступен  обучающемуся  постоянно.  При  запуске  компьютерной

среды можно выбрать объект  для изучения и режим оценки деятельности.

По умолчанию оценивается только деятельность, связанная с манипуляциями

на рабочем поле (выбор правильного ответа). Обучающийся может свободно

пролистывать  числа  в  окне  просмотра  в  поисках  однозначно

идентифицируемого элемента. 

Экспериментальные  компьютерные  среды,  с  которыми  работает

обучающийся, функционально состоят из информации и находящихся в них

механизмов. Следует, что экспериментальная среда включает в себя учебную

информацию, рабочее поле и механизмы манипулирования ими. Кроме того

есть модуль,  формирующий задания на принципах рандомизации,  и центр

управления деятельностью обучающегося. В интерфейс среды интегрирована

панель  отображения  ориентиров.  Она  показывает  расстояние  до  цели  в

режиме реального времени.

По  ходу  прохождения  заданий  идет  скрытое  протоколирование

действий обучаемого  (Рис. 3). 
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Рис. 3. Протоколирование  результатов.

Из анализа протоколов деятельности, в представленном исследовании

рассматривается  статистика  запрашиваемых  обучающимся  способов

предоставления учебной информации.

Компьютерная  система  обработки  массива  протоколов  деятельности

обучающихся  предназначена  для  обработки  данных   о  процессе  научения

решению  задач  по  конструированию  пространственных  объектов  в

экспериментальной компьютерной среде.

Программа  обработки  протоколов  деятельности  обучающихся  в

экспериментальной  компьютерной  среде  представляет  собой  электронную

книгу, организованную иерархически содержит одну основную закладку (рис

4):  «Выборка  протоколов».  Имеет  возможность  преобразования  данных  в

формат электронных таблиц Miсrosoft Exсel.  
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Рис. 4. Программа обработки протоколов

При  запуске  данной   программы  составляется  список   доступных

протоколов, загруженных для анализа в специальную папку программы на

диске.

Рассмотрим раздел программы анализа протоколов обучения: 

Программа обработки протоколов, открывается по умолчанию, определяется

тип  протоколов,  предназначенных  для  анализа,  и  отображается  их

количество.  Тип  протокола  задается  пространственным  объектом,

предлагаемым  для  конструирования.  Типы  загруженных  протоколов

отображаются в раскрывающемся списке (рис. 5).

Рис. 5. Окно «Выберите протокол» программы обработки протоколов
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По  сравнению  с  проблемной  средой,  описанной  в  научной  статье

«Динамические  компьютерные  тесты-тренажеры  как  средство  освоения

обучающимися  деятельности  по  идентификации  объектов»  журнала

«Вестник  Красноярского  государственного  педагогического  университета

им. В.П. Астафьева» [10], наша экспериментальная компьютерная среда была

построена таким образом, что можно обозревать сразу все варианты ответов,

они отображаются на рабочем поле, в окне просмотра обучающийся может

выбрать  тип  представления  информации,  либо  слушать  (нажатие

соответствующей  кнопки  воспроизводит  звуковой  файл),   либо  читать

(другая кнопка визуализирует текстовое поле) учебную информацию. 

Каждый уровень задания создавался с помощью генератора случайных

чисел и отличался уникальными нумерациями объектов. 

Особенно  подчеркивалась  важность  безошибочного  выполнения  задания.

Было  наглядно  проиллюстрировано,  что  каждая  допущенная  ошибка

уменьшает  значение  правильно  указанных  вариантов,  что  лучше  оставить

незаполненными некоторые значения, чем расставить наугад.

Для  подтверждения  исследования  был  проведен  эксперимент,

связанный с изучением темы по физике «Давление твердых тел, жидкостей и

газов»  в  компьютерной  среде.  Данный  эксперимент  проводился  среди

школьников МБОУ «Степновская СОШ».  

На  изучение  предложенного  материала  учащимся  был  отведен  один

академический  час  (45  минут).  Это  ограничение  определяло  лишь

максимальное время работы: ученики, закончившие выбор вариантов ответа

раньше,  могли  проверить  свои  результаты  в  кабинете  после  прохождения

тестирования.

Во  время  прохождения  заданий,  приоритетный  способ  восприятия

информации  не  менялся,  некоторые  учащиеся  в  начальном  процессе

тестирования  выбирали  способ  предоставления  учебной  информации  в

текстовом виде, некоторые в виде звукового сообщения. Но были учащиеся,

которые  с  начала  эксперимента  не  могли  определиться  в  каком  виде,
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текстовом  или  звуковом,  им  комфортней  принимать  информацию,  и  они

использовали и звуковое и текстовое представление. В процессе дальнейшего

тестирования,  учащиеся все же переключались на один из двух вариантов

способа  предоставления  учебной  информации  и  продолжали  работать  с

программой приоритетным способом восприятия.  
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2.3 Результаты исследования

Все результаты проведенного эксперимента были занесены в протокол,

приведенный  в  приложении  1.  В  нем,  кроме  идентификатора  ученика,

указаны следующие данные:

1) Аудио;

2) Из них повторно слушал;

3) Видео;

4) Доля аудио;

5) Доля видео;

6) Тип;

7) Эффективность усвоенной информации.

Результаты анализа тестирования показали, что обучающиеся не были

знакомы с тестируемой темой, составляющих изучаемую систему. 

Ученики 7 класса МБОУ «Степновская СОШ»

РЕЗУЛЬТАТ

Мальчики Девочки

Аудиал Визуал Тип не 

выраже

н

Эффективность

усвоенной 

информации

Аудиал Визуал Тип не 

выражен

Эффективнос

ть усвоенной 

информации
6% 17% 0% 82% 21% 52% 4% 79%
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Гистограмма  1  и  2  отображает  распределение  обучающихся  по

количеству  усвоенной  информации  при  заданном  процентном  отношении

выполненных заданий. По оси ординат отложено количество учащихся. 

Гистограмма 1

Гистограмма 2
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Гистограмма в нижней области страницы отображает эффективность

усвоения информации обучающихся при заданном процентном отношении

выполненных заданий. По оси ординат отложено процентное отношение. 

Эффективность усвоенной информации
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Использование  компьютерных  сред  для  представления  учебной

информации  в  системах  различной  природы  представляется  более

качественным,  по  сравнению  с  классическим  способом  запоминания.

Проведенный эксперимент показал,  что обучающиеся не теряют интерес к

изучению темы и результаты итогового тестирования оказываются не далеки

от безошибочного выполнения заданий, выбора ответа. 

Изучение  названий  в  компьютерной  среде  потребовало  заметно

больших временных затрат, но система удерживала внимание обучающихся

и  мотивировала  их  к  достижению  безошибочной  деятельности.  Это

обусловило  более  качественное  запоминание  учебной  информации  и

способствовало сохранению полученных знаний на длительный срок.

Таким образом, при использовании данной программы мы выяснили,

что большая часть тестируемых, выбрали визуальный способ предоставления

информации, их численность составляет 23 из 31 учащихся,  т.е. 74%. Сюда

входят учащиеся женского пола, их процентный результат составляет 75,%, и

учащиеся мужского пола, процентный результат, которых равен 73%. 

Наиболее  меньшая  часть  тестируемых  выбрали  аудиальный  способ

предоставления информации, их численность составляет 8 из 31 учащихся,

т.е. 26%. Сюда же входят учащиеся женского пола, их процентный результат

составляет 16%, и учащиеся мужского пола их процентный результат равен

10%. 

В данном эксперименте присутствуют такие обучающиеся, которые так и не

смогли определиться с выбором способа предоставления информации, их тип

остался не выраженным и составляет 6% (2 человека) от общего результата. 

Так же большая часть тестируемых справились с заданием и получили

положительные оценки, их численность составляет 26 из 31 учащихся, т.е.

84%. Из них учащиеся мужского пола 82% и учащиеся женского пола 79%.

Использование компьютерных сред для изучения учебной информации

показало убедительное преимущество визуалов по сравнению с аудиалами.

Кроме того, применение указанных компьютерных сред открывает большие
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возможности для создания  условий обучения  с  оптимальным для каждого

обучающегося типа восприятия. Разработка таких дидактических средств и

их  внедрение  в  учебный  процесс  позволит  заметно  повысить  качество

подготовки обучающихся на разных уровнях образования.
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Вывод к Главе 2

В данной главе был проведен и описан эксперимент над учащимися

«освоение  учащимися  учебной  информации»  при  помощи  компьютерной

системы. Наша экспериментальная компьютерная среда помогла определить,

что  каждый  обучающийся  выбирает  для  себя  определенно  комфортный

способ восприятия информации, в данном случае визуально или аудиально.

Так же наш эксперимент показал как обучающийся усвоил данную тему по

физике.  Но не каждый обучающийся способен воспринимать информацию

строго в той или иной форме и нет таких учащихся, которые бы получали

новые знания  целиком при помощи одного  типа восприятия.  Как  показал

результат  эксперимента,  обучающиеся  во  многом  определяли  ту  форму

восприятия, которая была бы максимально для них эффективной. 

Конечно,  не  всегда  есть  возможность  получать  информацию

определенным способом. В школе визуалам нет возможности воспринимать

всю информацию в текстовом или графическом виде, т.к. диалог и монолог с

учителем это неотъемлемая часть обучения и такому обучающемуся будет

затруднительно приобретать, и усваивать новые знания.

Можно предположить, что было бы полезно, если бы учащиеся обучались в 

комфортной для них проблемной среде, где визуалам можно было читать, 

аудиалам слушать. 
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Заключение  

В  ходе  проведенного  исследования  была  использована  специально

разработанная  экспериментальная  компьютерная  среда,  и  оказалось,  что

действительно  с  помощью  этого  инструмента  можно  узнать  как

обучающийся усвоил изученную тему, так и определить приоритетный для

него  способ  предоставления  учебной  информации  либо  в  виде  звукового,

либо текстового сообщения. Большинство испытуемых выбрали визуальный

способ предоставления информации и меньшая часть аудиальный способ. В

данном эксперименте присутствуют и такие обучающиеся, которые так и не

смогли определиться с выбором способа предоставления информации, их тип

остался не неопределенным.

Были  разработаны  методика  и  компьютерная  программа,  которая

позволяет  определить  приоритетный  способ  восприятия  учебной

информации. Его простота и наглядность позволит легко интегрироваться в

любые  обучающие  курсы,  а  эффективность  данной  программы  позволит

настроить интерфейс среды под конкретного человека.
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Приложение 1

Таблица 1

Таблица результатов исследования

№ Участник Аудио Из них повторно

слушал

Видео Доля аудио Доля видео Тип Эффективность

усвоенной

информации 

%
1 Обучающийся 01 105 9 2 0,981308411 0,018691589 Аудиал 54
2 Обучающийся 02 14 1 36 0,28 0,72 Тип не 

выражен

65

3 Обучающийся 03 56 13 1 0,98245614 0,01754386 Аудиал 47
4 Обучающийся 04 26 1 1 0,962962963 0,037037037 Аудиал 59
5 Обучающийся 05 64 10 2 0,96969697 0,03030303 Аудиал 58
6 Обучающийся 06 1 0 17 0,055555556 0,944444444 Визуал 72
7 Обучающийся 07 0 0 49 0 1 Визуал 78
8 Обучающийся 08 34 3 0 1 0 Аудиал 66
9 Обучающийся 09 42 9 0 1 0 Аудиал 89
10 Обучающийся 10 0 0 24 0 1 Визуал 92
11 Обучающийся 11 0 0 23 0 1 Визуал 45
12 Обучающийся 12 0 0 24 0 1 Визуал 48
13 Обучающийся 13 42 9 0 1 0 Аудиал 78
14 Обучающийся 14 3 0 21 0,125 0,875 Визуал 72
15 Обучающийся 15 1 0 96 0,010309278 0,989690722 Визуал 85
16 Обучающийся 16 0 0 99 0 1 Визуал 81
17 Обучающийся 17 14 1 213 0,061674009 0,938325991 Визуал 71
18 Обучающийся 18 37 2 241 0,133093525 0,866906475 Визуал 75
19 Обучающийся 19 11 2 18 0,379310345 0,620689655 Тип не 65



выражен
20 Обучающийся 20 0 0 36 0 1 Визуал 9
21 Обучающийся 21 10 2 296 0,032679739 0,967320261 Визуал 58
22 Обучающийся 22 0 0 150 0 1 Визуал 65
23 Обучающийся 23 0 0 151 0 1 Визуал 82
24 Обучающийся 24 0 0 225 0 1 Визуал 84
25 Обучающийся 25 164 4 9 0,947976879 0,052023121 Аудиал 86
26 Обучающийся 26 1 0 85 0,011627907 0,988372093 Визуал 87

27 Обучающийся 27 0 0 74 0 1 Визуал 75
28 Обучающийся 28 0 0 169 0 1 Визуал 38
29 Обучающийся 29 0 0 36 0 1 Визуал 67
30 Обучающийся 30 1 0 85 0,011627907 0,988372093 Визуал 64
31 Обучающийся 31 0 0 85 0 1 Визуал 58
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