
требует достаточно много времени и усилий. К сожалению, мы столкну
лись с тем, что немногие студенты берутся за их выполнение и решают 
их. Выход из сложившейся ситуации мы видим в использовании метода 
проектов, при котором студенты будут выполнять такие задания в «ис
следовательских» минигруппах, а полученные результаты докладывать и 
обсуждать на семинарах.
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П О Д Д Е РЖ К А  М Е Ж П Р Е Д М Е Т Н Ы Х  С В Я ЗЕ Й  
В К У Р С Е  М А Т Е М А Т И Ч Е С К О ГО  А Н А Л И ЗА  

П Р И  П О Д Г О Т О В К Е  С П Е Ц И А Л И С Т О В  
В О Б Л А С Т И  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й

Рассматривается реализация принципа межпредметных связей при преподава
нии математического анализа через использование задач и упражнений, прикладно
го характера, требующих для своего решения программные средства.

Ключевые слова: межпредметные связи, прикладные задачи математическо
го анализа.

Идея целостности знания в некоторой предметной области не является 
новой в преподавании специальных и общеобразовательных дисциплин. 
В настоящее время содержание учебных программ вузовских курсов тре
бует их обязательного согласования со связанными с ними дисциплинами. 
Однако это еще не может обеспечить наличие межпредметных связей в
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изложении изучаемого материала. Ведущую роль здесь играет преподава
тель, который отвечает не только за чтение лекций и проведение практиче
ских и лабораторных занятий, но и за их соответствующее учебно-методи
ческое сопровождение.

Поддержка межпредметных связей в курсе математического анализа 
важна для любых специалистов, получающих образование, связанное со 
сферой информационных технологий и, прежде всего, с программирова
нием. От преподавателя зависит насколько полно студенты осознают взаи
мосвязь тонких аналитических выкладок с их непосредственной реализа
цией при решении задач прикладного характера.

Межпредметные взаимосвязи курса математического анализа и курса 
программирования прослеживаются в целом ряде тем. Например, в теме 
«Последовательности» это может быть задача о нахождении замкнутой 
формы общего члена последовательности, которая позволяет повысить эф
фективность алгоритма его вычисления по сравнению с использованием ре
куррентной записи. Раздел «Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной» в этом направлении дает огромный набор классических задач 
программирования и численных методов. Так, в обязательном порядке при 
изучении формулы Тейлора рекомендуется рассмотреть задачи приближе
ния функции f  многочленом Pn n-ой степени. К ним относятся задачи следу
ющих типов:

1) При данном x найти такое n, что \ f  (x) -  Pn(x) < є | , где є > 0 -  задан
ная граница абсолютной погрешности. Другими словами, при данных x и 
є  нужно определить, сколько слагаемых в разложении функции f  по фор
муле Тейлора следует взять, чтобы погрешность приближенного равенства 
f x )  « P„(x) не превышала є.

2) Найти такое n, что при всех x є  I a; b \ выполняется неравенство 
I f  x) I -  P(x) < є, є  > 0.

3) При данном n найти промежуток I a; b \ такой, что выполняется не
равенство I f x )  I -  P(x) < є, при всех x є  I a; b I.

При изучении темы «Определенный интеграл» важно показать, что, 
несмотря аналитичность нахождения определенных интегралов, многие 
задачи можно решать с помощью программ, опираясь на геометрическую 
интерпретацию определенного интеграла. Применение различных чис
ленных методов (метод прямоугольника, метод трапеций, метод Симп
сона и др.) позволяет показать возможности математического аппарата 
темы при написании программных кодов.

Важно сохранять проблемный, исследовательский характер таких за
дач, поскольку формально они легко решаются как математически, так и с
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использованием программирования. Так, можно предложить сравнить ре
зультат, полученный путем прямых вычислений, со значением, найденным 
одним из приближенных методов; найти с помощью численных алгорит
мов определенные интегралы, не берущихся в квадратурах и т. д.

Подобная демонстрация межпредметных связей позволяет сформи
ровать у студентов требуемые образовательным стандартом компетенции, 
навыки самообразования и придать обучению профессиональную направ
ленность.
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К В О П Р О С У  ВИ ЗУ А Л И ЗА Ц И И  Д О К А ЗА Т Е Л Ь С Т В А  
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В данной статье рассматривается визуализация доказательств теорем ал
гебры как одного из видов наглядного моделирования. Дано описание этого вида на
глядного моделирования. Приведен пример визуализации доказательства теоремы.

Ключевые слова: математика, алгебра, теорема, наглядное моделирование, 
наглядность, моделирование, визуализация.

При изучении курса алгебры в X -X I классах встречается множество 
различных типов задач и соответственно для каждого типа присуще свое 
решение. Использование наглядного моделирования при обучении уча
щихся алгебре позволяет путем построения соответствующих наглядных 
моделей изучать свойства и признаки математических объектов. Спец
ифика наглядного моделирования в обучении математике состоит в воз
можности распознавания, рассмотрения и анализа учащимися структуры 
модели, свойств, закономерностей, отношений, взаимосвязей её состав
ляющих частей, формирования осознанного восприятия, что способству
ет в большей мере устойчивому запоминанию, развитию мышления и во
ображения при познании объектов окружающего мира [3]. Рассмотрим 
визуализацию доказательств теорем как одного из видов наглядного мо
делирования.

Визуализация доказательства теоремы —  наглядное представление 
математического объекта в виде модели с целью обоснования и осознания
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