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формирование смыслового отношения к 

информационному обществу, ценностного 

восприятия информатизации как средства 

познания окружающего мира, целостность 

мировосприятия [2, с. 52]). 

3. Деятельностной ориентированности 

электронных ресурсов (электронные ресур

сы должны создавать оптимальные условия 

для обучения студентов различным видам 

информационной деятельности, управле

ния этим процессом; «способствовать пере

ходу от навыков деятельности в учебной 

ситуации к навыкам деятельности в жизнен

ной ситуации» [2, с. 53-54]). 

4. Доступности и адаптивности элект

ронных ресурсов (соответствие учебного 

материала, форм и методов организации 

учебной деятельности уровню подготовки 

обучаемых, их возрастным особенностям; 

приспособление ЭОР к индивидуальным 

возможностям обучающегося) [3]. 

Совокупность данных принципов обра

зует методологическую основу для комп

лексного использования электронных обра

зовательных ресурсов в процессе формиро

вания информационной культуры личнос

ти, обеспечивающих создание условий для 

воздействия на все ее стороны за счет соче

тания сильных сторон различных электрон

ных ресурсов. 

С учетом этих положений нами были 

разработаны комплексы электронных обра

зовательных ресурсов, обеспечивающих 

воздействие на различные компоненты ин

формационной культуры будущих учителей 

технологии, которые были апробированы 

в ходе преподавания на факультете техно

логии и безопасности жизнедеятельности 

Брянского государственного университета 

им. академика И. Г. Петровского спецкур

са «Информационная культура учителя тех

нологии». Результаты изучения студентами 

этого спецкурса подтвердили, что комплек

сное, связанное единым дидактическим за

мыслом применение ЭОР позволит обеспе

чить эффективность процесса формирова

ния информационной культуры будущего 

учителя технологии в вузе за счет комплек

сного воздействия на все ее структурные 

компоненты. 
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В статье рассмотрен вопрос о возможности развития интуитивного мышления учащихся 

в процессе обучения физике, в частности при решении задач; приведены два типа задач, направ

ленных на развитие этого компонента мышления. 
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The article is devoted to the possibility of development of students' intuitive thinking in the process of 
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students' intuitive thinking are considered in the article. 
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Современная физика - часть общечело

веческой культуры, характеризующая ин

теллектуальный уровень развития обще

ства и его способность противостоять раз

личным вызовам, угрожающим самому су

ществованию человеческой цивилизации. 

Среди других естественных наук физика по-

прежнему сохраняет роль лидера естество

знания, определяя стиль и уровень научно

го мышления. Именно физика наиболее 

полно демонстрирует способность челове

ческого разума к анализу незнакомой, не

понятной ситуации, выявлению ее фунда

ментальных качественных и количествен

ных аспектов и доведению уровня понима

ния до возможности теоретического пред

сказания характера и результатов ее разви

тия во времени [3, с. 19]. 

Заметим, что именно физическое мыш

ление может в настоящее время рассматри

ваться как эталон научного мышления. 

Дело здесь прежде всего в универсальном 

характере развитого физического мышле

ния, которое отличается исключительно 

широким диапазоном черт и компонентов -

от интуитивного и формально-логическо

го до образно-эмоционального. 

Этот диапазон определяется не свой

ствами отдельных личностей, занятых до

быванием новых знаний в области физиче

ской науки, а объективными обстоятельства

ми, связанными с методологией современ

ной физики, отличающейся исключитель

ным богатством и разнообразием методов 

исследования явлений природы. Здесь и 

сбалансированное соответствие между ка

чественными и количественными методами, 

причем сами качественные методы анали

за выступают как внутри используемого 

математического аппарата, так и вне его. 

Здесь и формулировка общих фундамен

тальных законов, справедливых всегда и 

везде в рамках доступных границ представ

лений о Вселенной, и частных законов, от

носящихся к строго определенным реаль

ным явлениям, протекающим в строго учи

тываемых условиях; и, что особенно важно 

для понимания уровня развития физичес

кого знания, здесь и установление внутрен

них, глубинных связей между фундамен

тальными и частными законами. Здесь и 

выход на новые, обсуждавшиеся выше 

формы представления научных данных, не 

обязательно в виде аналитических выра

жений и формул; формы, которые могут 

оказаться единственно приемлемыми в не

которых других естественных и гуманитар

ных науках. Наконец, обилие парадоксов, 

являющихся исключительно эффективным 

средством развития физического мышле

ния и уровня понимания при их разреше

нии, позволяет сводить воедино различ

ные, подчас прямо противоположные под

ходы и требует проявления парадоксаль

ности мышления, обеспечивая тем самым 

высокий эмоциональный накал творчес

кой работы [4, с. 26]. 

На первый взгляд может показаться, что 

поскольку изложение учебного курса по 

физике носит логический характер, то его 

нельзя использовать для развития интуиции 

учащихся. Однако исследования показыва

ют, что это не так. В частности, Л. Л. Гуро

ва, исследуя особенности эвристических 

процессов, установила, что процесс реше

ния задач, имеющих алгоритмы решения, 

нередко сопровождаются эвристическими 

поисками, характерными для продуктивно

го мышления [1, с. 37]. Любая задача побуж

дает к эвристическому интуитивному, т. е. 

сокращенному, поиску независимо от того, 

последует ли за ним логическое рассмотре-
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ние поставленной задачи или нет. Интуи

тивно могут решаться задачи, которые не

возможно решить путем последовательных 

рассуждений. Однако таким образом реша

ются и те задачи, которые поддаются дис

курсивному решению. 

В качестве примера субъективности ин

туитивного решения рассмотрим школьную 

задачу при углубленном изучении физики. 

Два одинаковых шарика одновременно с 

одинаковой скоростью начали движение по 

поверхностям, показанным на рис. 1. Какой 

из шариков быстрее попадет в конечную 

точку? Возможный интуитивный ответ -

время движения одинаковое. 

1. 

Рис. 1. 

Теперь решим задачу логическим спо

собом. Воспользуемся графическим мето

дом. Простота и наглядность метода позво

ляют оценить характер движения на различ

ных этапах и не прибегать к расчетам. Ка

чественная оценка кинематики движения 

шариков показана на рис. 2. Так как шари

ки проходят одинаковые пути, то площади 

фигур под графиками скоростей должны 

быть одинаковыми. Для этого время дви

жения первого шарика должно быть боль

ше времени движения второго. 

Однако наиболее эффективным мето

дом развития интуиции является использо

вание метода анализа размерности как при 

объяснение нового материала, так и при 

решении задач. На важность этого метода 

указывал С. И. Вавилов: «Физики широко 

пользуются анализом размерности в каче

стве простого. . . теоретического приема, 

позволяющего угадать решение сложной 

задачи, за исключением постоянного мно

жителя» [1, с. 47]. Применение метода во 

многих случаях требует удачного выбора 

системы единиц, учета размерности посто

янных, которые могут входить в выраже

ния для законов, лежащих в основе процес

са, или определения физических величин, 

который, в свою очередь, требует хорошо 

развитой интуиции. 

Рассмотрим следующую задачу. В ци

линдрическом сосуде с отверстием в дне на

лита идеальная жидкость (рис. 3). Опреде

лить время вытекания жидкости из сосуда. 

Рис. 3. 

Естественно предположить, что время 

вытекания жидкости зависит от площади 

сечения самого сосуда sx, уровня, располо

женного на высоте h от дна, плотности жид

кости р, площади сечения отверстия s Кро

ме того, жидкость вытекает под действием 

силы тяжести, и, значит, ускорение свобод

ного падения g тоже должно входить в за

висимость. 

t~px-gy-h*-s*-sl

2 . (1) 

Левая и правая части соотношения (1) 

должны иметь одинаковую размерность. 
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. (2) 

Приравниваем показатели левой и пра

вой частей соотношения (2) и получаем си

стему уравнений: 



Особенности формирования самостоятельной деятельности студентов неязыковых специальностей.. 

О = —Зх + z + 2к + 21, 

0 = х, (3) 

1 = -2у. 

В систему из трех уравнений входит пять 

неизвестных. Однако даже значения двух 

показателей (х = 0 и у = -1/2) позволяют сде

лать следующие выводы: время вытекания 

жидкости из отверстия не зависит от плот

ности жидкости и обратно пропорциональ

но корню квадратному из ускорения силы 

тяжести. Чтобы определить остальные сте

пенные показатели, нам необходимы либо 

дополнительные данные, либо дополни

тельные предположения, основанные на 

наших представлениях об изучаемом про

цессе. Предположим, что абсолютная ско

рость течения жидкости в отверстии не за

висит от его сечения. В этом случае время 

вытекания должно быть обратно пропор

ционально sr При одинаковом начальном 

уровне h время вытекания должно зависеть 

от общего количества жидкости, т. е. сече

ния sy Данные предположения позволяют 

получить значения коэффициентов к = 1 и 

/ = - 1 , что, в свою очередь, дает значение 

коэффициента z - 1/2. Таким образом, вре

мя вытекания жидкости из отверстия 

, L . (4) 

Приведенный пример показывает, что 

при применении метода анализа размерно

сти интуиция является определяющей не 

только при определении параметров, от 

которых зависит находимая величина, но 

и при подборе основных единиц и при за

писи размерностей. 

Следует помнить, что не все догадки и 

идеи выдерживают последующую провер

ку экспериментом и методами формальной 

логики. Выдающийся французский ученый 

А. Пуанкаре писал: «В самой науке интуи

ция остается, за исключением нескольких 

привилегированных умов, главным инстру

ментом изобретения, в то время как анализ 

все стремится стать единственным законным 

инструментом доказательства...» [5, с. 243]. 
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