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Как известно, актуальность проблемы реализации межпредметных 
связей в процессе обучения в высших педагогических учебных уч-
реждениях обуславливается необходимостью высокой степени ин-

теграции общественных, естественнонаучных и технических знаний для осу-
ществления инновационных педагогических технологий. Межпредметные 
связи в процессе обучения будущих педагогов реализуют комплексный под-
ход к их воспитанию и обучению, устанавливают взаимосвязи между учеб-
ными предметами, раскрывают гносеологические проблемы, без которых за-
труднительно усвоение основ педагогической науки. 

Неслучайно в настоящее время многие ученые и педагоги свои иссле-
дования посвящают проблеме реализации межпредметных связей, среди 
них В.В. Амелькин, Е.А. Алонцева, А.А. Гилев, Е.А. Глухова, Т.Г. Захарова, 
Р.Л. Исаев, О.Е. Кириченко, А.А. Князев, Я.М. Котляр, Л.Н. Крахт, И.А. Куз-
нецова, Ю.В. Мосин, Т.С. Рогожина, А.А. Столяр, М.А. Тарасова, Ф.Н. Федо-
рова и другие (см., например, [1–8]). 

В процессе обучения будущие учителя информатики осваивают разно
образные учебные дисциплины, в том числе учебные дисциплины приклад-
ной математики, такие как «Численные методы», «Методы оптимизации», 
«Обыкновенные дифференциальные уравнения», «Уравнения математиче-
ской физики», «Теория вероятностей и математическая статистика» и другие 
учебные дисциплины прикладной математики. В процессе такого обучения 
необходимо реализовать межпредметные связи информатики и прикладной 
математики, позволяющие сформировать у них фундаментальные знания 
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в области формализации, алгоритмизации, моделирования, вычислительного 
эксперимента и других методов научного познания. На основе этих фунда-
ментальных знаний будущие учителя информатики способны реализовать си-
стемноинформационный подход при изучении окружающего мира, различ-
ных информационных процессов, методов и средств их автоматизации и дру-
гих видов профессиональнопедагогической деятельности [6].

В частности, при обучении дисциплине «Уравнения математической фи-
зики» будущие учителя информатики знакомятся с различными математиче-
скими моделями, использующими дифференциальные уравнения в частных 
производных, и не только осваивают методы их исследования, но и анализи-
руют свойства этих математических моделей. Будущие учителя информатики 
осознают, что математические модели являются универсальными, могут опи-
сывать процессы и явления различной природы и обладают большим позна-
вательным потенциалом. В процессе обучения будущим учителям информа-
тики объясняется, что сами математические модели могут быть универсаль-
ными лишь тогда, когда они имеют синтаксический характер, то есть тогда, 
когда семантика, содержательные знания и смысл моделируемого процесса 
остаются вне модели. То есть без дополнительных разъяснений нельзя ска-
зать, какой конкретно процесс она описывает. Это означает, что потенциал 
математического моделирования, накопленный при исследовании одних 
прикладных задач, может быть успешно использован в исследовании других 
прикладных задач.

В процессе такого обучения будущие учителя информатики исследуют 
различные дифференциальные уравнения в частных производных и, в част-
ности, исследуют простейшее уравнение гиперболического типа (1), которое 
в учебной и научной литературе называется уравнением колебания струны:
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рый может быть постоянной величиной или функцией.
Будущим учителям информатики объясняется, что если в (1) под функ

цией U (x, t) мы понимаем смещение струны от положения равновесия, при этом 
аргументы x, t таковы, что x — длина струны, t — время наблюдения, а коэффи

циент       
ρ
Ta = , где T — натяжение струны, а ρ — ее плотность, то уравнение (1) 

является уравнением малых поперечных колебаний струны без воздействия вы-
нуждающей силы. В процессе рассмотрения уравнения (1) акценти руется вни-
мание будущих учителей информатики на том, что уравнение (1) еще не яв
ляется математической моделью, описывающей процессы малых поперечных 
колебаний струны. Совместно с уравнением (1) необходимо рассматривать еще 
и ряд условий (начальные, граничные условия) в зависимости от того, конечная 
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или бесконечная струна. Струна может быть как однородной, так и неоднородной 
(в этом случае коэффициент a = a (x), так как плотность струны является функ-
цией от x). На струну могут действовать внешние силы, среда может быть раз-
личной и т. д. 

Если в уравнении (1) под функцией U (x, t) будем понимать продольное 
смещение в момент времени t элемента стержня с координатой x от своего 
положения равновесия, а под коэффициентом а будем понимать выраже 

ние       
ρ
Ea = , где E — модуль Юнга материала стержня, ρ — плотность 

стержня, то (1) описывает продольные колебания стержня постоянного по-
перечного сечения.

Если U (x, t) — угол поворота поперечного сечения стержня с координа-

той x в момент времени t, а       
I
Ca = , где C — крутильная жесткость стерж-

ня, а I — момент инерции единицы длины стержня относительно его продоль-
ной оси, то (1) описывает уже крутильные колебания стержня постоянного 
поперечного сечения.

Теперь пусть U (x, t) — напряжение или сила тока в момент времени t 

на элементах проводов, имеющих координату x, а  
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CL

a = , где L и C — 

распределенные индуктивность и емкость проводов на единицу длины.
В этом случае будущим учителям информатики объясняется, что (1) опи-

сывает распространение электрических возмущений в линии при отсутствии 
потерь.

И еще один пример, который может быть рассмотрен с будущими учите-
лями информатики. Пусть U (x, t) — напряженность электрического или маг-

нитного полей, 
    

    
µε

ca = , где c — скорость света в вакууме, ε и μ — диэлек

трическая и магнитная проницаемости среды соответственно. Теперь урав-
нение (1) уже описывает плоские электромагнитные волны в непроводящих 
средах.

В процессе такого обучения будущие учителя информатики не только 
приоб ретают фундаментальные знания о методах и методологии исследова-
ния математических моделей, но и формируют представления о математиче-
ских моделях как об универсальном средстве познания окружающего мира. 
Будущие учителя информатики в процессе обучения учебной дисциплине 
«Уравнения математической физики» осваивают такие важные понятия в ин-
форматике, как формализация, алгоритмизация, моделирование, синтаксис, 
семантика. 
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Очевидно, что такие будущие учителя информатики в процессе своей про-
фессиональной деятельности способны не только обеспечить школьников систе
мой фундаментальных знаний по информатике, но и сформировать у них мотива-
цию и стремление к знаниям, к познанию окружающей действительности, фор-
мированию мировоззрения и развитию других творческих способностей.
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The article draws attention to the need of formation in the learning process at the fu-
ture teachers of computer science concepts of mathematical models as a universal means 
of cognition of the surrounding world.
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