
Можно  предложить  учащимся  решить  эту 
задачу  чисто  аналитическими  методами  (с  по-
мощью  теоремы  косинусов  и математического 
анализа;  с помощью  формулы  тангенса  разно-
сти  двух  углов  и математического  анализа;  чи-
сто алгебраическим методом).

Другой подход к решению этой задачи с ис-
пользованием  линий  уровня  читатель  найдет 
в работе [4]. Приведенные в этой работе рассуж-
дения покажут, что движение футболиста может 
осуществляться  не  обязательно  по  прямой,  но 
и по любой траектории, а удар по футбольному 
мячу должен наноситься в момент касания этой 
траектории  с окружностью,  соответствующей 
максимальному углу.
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Развитие  новых  информационных  и ком-
муникационных  технологий изменяет  характер 
приобретения  и распространения  знаний.  Обу-
чающие  технологии  традиционно  используют-
ся  в системе  образования  в качестве  средства 
передачи  информации  и обучения.  Технологии 
познания являются инструментами, которые по-
могают  студенту  расширить  возможности  сво-
его  мозга,  памяти,  свои  генные  способности, 
способность  решать  проблемы.  Данная  статья 
рассматривает общие подходы к созданию ком-
пьютерных обучающих программ.

Наиболее  эффективной  формой  электрон-
ных  средств  обучения  является  компьютерная 
обучающая программа. Она позволяет студенту 
активно  обучаться  и в  значительной  мере  ком-
пенсировать  дефицит  общения  с преподавате-
лем.  Именно  поэтому  речь  пойдет  преимуще-
ственно  о технологии  создания  компьютерной 
обучающей программы. Компьютерная обучаю-
щая программа как программное средство учеб-
ного назначения можно представить в качестве 
системы, состоящей из двух подсистем:

• информационной (содержательная часть);
• программной (программная реализация).
При  создании  компьютерных  обучающих 

программ приходится сталкиваться с двумя по-
лярными мнениями по методологии их создания. 
Первое из них заключается в том, что препода-
вателю  (автору  учебных  материалов  по  курсу) 
достаточно  правильно  подготовить  необходи-
мые материалы, а перевести их в компьютерную 
форму не составит особой проблемы. Согласно 

второму мнению, квалифицированный програм-
мист может  взять  любой  традиционный печат-
ный учебник и без помощи его автора сделать из 
него  эффективное  учебное  средство.  В первом 
случае абсолютизируется содержательная часть, 
во втором – ее программная реализация.

Истина,  как  всегда,  посередине.  Создание 
компьютерных обучающих программ для си-
стемы обучения – это итерационный процесс 
взаимодействия авторов учебных материалов 
и разработчиков компьютерных средств обуче-
ния, а связующим звеном и организатором этого 
процесса должны быть специалисты по методи-
ке подготовки средств обучения (см. рисунок).

Для  краткости  изложения  преподавателей 
авторов учебных материалов далее будем назы-
вать просто авторами, разработчиков компьютер-
ных  средств –  разработчиками,  а специалистов 
по методике подготовки средств – методистами.

Необходимость  итерационного  взаимодей-
ствия  авторов, методистов и разработчиков  об-
условливается следующими причинами:

• как бы внимательно ни изучил автор мето-
дические указания, многие конкретные аспекты 
компьютерной  реализации  представленных  им 
материалов  (например,  воплощение  интерак-
тивных  схем)  станут  ему  ясны  лишь  по  мере 
появления при участии методиста соответству-
ющих  фрагментов  компьютерной  обучающей 
программы. В свою очередь разработчик, знаю-
щий возможности используемых им программ-
ных средств, может натолкнуть методиста-пре-
подавателя  на  новые  идеи  по  поводу  формы 
представлении материалов;

• некоторые  специфические  составляющие 
компьютерной  обучающей  программы  (напри-
мер,  сценарии  работы  программных  модулей), 
как правило, должны разрабатываться в тесном 
взаимодействии  автора,  методиста  и разработ-
чика;
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Рис. 1. Итерационный процесс создания компьютерных средств обучения

• в процессе  работы над  компьютерной  об-
учающей программы могут выйти в свет новые 
нормативные  документы,  измениться  учебная 
программа, может появиться специальная лите-
ратура,  которую  необходимо  использовать  для 
актуализации  учебного  материала.  Аналогич-
ные “опросы обязательно возникнут и при веде-
нии  (периодическом обновлении)  уже разрабо-
танной обучающей программы;

• автор  и методист  должны  представлять, 
какими  материалами  (например,  базами  ком-
пьютерных  иллюстраций)  располагает  разра-
ботчик компьютерных средств дистанционного 
обучения, чтобы не тратить времени и сил на их 
поиски;

• совместно с методистом автор должен про-
верить  компьютерную  обучающую  программу 
на стадии создания ее макета и указать програм-
мисту-разработчику  на  замеченные  несоответ-
ствия с исходными материалами;

• вместе  с методистом  и разработчиком  ав-
тор  должен  участвовать  в апробации  компью-
терной  обучающей  программы  в учебном  про-
цессе. При этом могут обнаружиться не только 
незамеченные  ранее  ошибки  и неточности,  но 

и стать яснее слабые места в изложении матери-
ала, в формулировке тестовых заданий и т.п.

Столь  обширный  и комплексный  характер 
взаимодействия  авторов,  методистов  и раз-
работчиков  породил  попытки  объединения  их 
функций в одном лице, например, путем созда-
ния  упрощенных  программных  средств  разра-
ботки учебных компьютерных модулей по неко-
торой заложенной в эти программные средства 
методической схеме [1, 2, 3, 4].

Считается,  что  с помощью  таких  средств 
разрабатывать  компьютерные  обучающие  про-
граммы  могли  бы  сами  преподаватели.  По-
добный  подход,  безусловно,  имеет  свои  поло-
жительные  стороны,  особенно  в перспективе, 
учитывая  неизбежный  рост  общей  компьютер-
ной грамотности преподавателей. Однако следу-
ет отметить, что по своим функциональным воз-
можностям указанные  средства  разработки  все 
же  существенно  уступают  профессиональным. 
В то же время они все равно потребуют от авто-
ра такой компьютерной квалификации, которой 
преподаватели, как правило, не обладают.

Так  или  иначе,  независимо  от  персоналий, 
недооценка  при  создании  компьютерной  обу-
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чающей  программы  каждой  из  перечисленных 
функций,  которые  сейчас  выполняют  автор, 
разработчики,  методист,  не  позволит  создать 
эффективное средство обучения и контроля, от-
вечающее своему назначению в системе образо-
вания.
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Развитие  человечества  в ХХ  веке,  в основ-
ном  ориентированное  на  быстрые  темпы  эко-
номического  роста,  породило  беспрецедентное 
причинение  ущерба  и неблагоприятные  изме-
нения окружающей природной среды. В резуль-
тате  нерациональной  хозяйственной  деятель-
ности  на  рубеже  ХХ–ХХI столетий  возникла 
угроза глобального экологического кризиса, что 
определило  необходимость  формирования  но-
вой  стратегии  оптимальных  взаимоотношений 
человека  и природы.  Истощение  и деградация 
природы негативно сказывается не только на се-
годняшнем  качестве жизни,  но  и является  пре-
пятствием для устойчивого развития в будущем, 
нашей несправедливостью по отношению к бу-
дущим поколениям. В культурах самых разных 
народов родители заботятся о благе своих детей 
и внуков,  а на  уровне  государств,  это  простое 
правило работает слабо…

В последние годы прошло несколько конфе-
ренций  ООН  по  сохранению  биоразнообразия 
и устойчивому  развитию  общества  на  высшем 
уровне,  с участием  глав  государств.  На  этих 
встречах  был  провозглашен  переход  к экологи-
ческой  экономике  устойчивого  развития.  Эти 
заявления,  однако,  носят  пока  больше  рекомен-
дательный характер. Хор голосов твердит, что со-
стояние биосферы уже давно за красной чертой, 
а жизнь продолжается проторенными путями. 

Существует огромное количество подходов 
к решению  экологических  проблем.  Они  ши-

роко  обсуждаются  в СМИ,  при  этом  часто  вы-
сказываются  диаметрально  противоположные 
мнения  авторитетных  экспертов  и обществен-
ных  деятелей.  Хочется  рассмотреть  некоторые 
методологические  подходы  к проблемам,  име-
ющим  прямое  отношение  к вопросам  сохране-
ния  биоразнообразия  и устойчивому  развитию 
общества. По этим проблемам в общественном 
сознании  сложились  устойчивые  и во  многом 
субъективные стереотипы.

Первый  стереотип  заключается  в том,  что 
сейчас,  в начале  21 века,  в общественном  со-
знании господствует библейское представление 
о природе  как  о гармоничной,  стабильной  си-
стеме с идеально взаимодействующими элемен-
тами, любое вмешательство человека в которую 
пагубно и деструктивно. Это далеко от истины. 
Говоря о природе, следует различать ее неорга-
нический  компонент,  составляющий  основную 
массу  Земли  и всю  колоссальную  Галактику 
и органический  компонент,  в виде  ничтожно 
тонкого  слоя  жизни  на  поверхности,  вероят-
нее  всего,  только нашей планеты. Влияние не-
органической  природы  на живую  чрезвычайно 
большое,  достаточно  вспомнить  солнечную 
активность,  последствия  столкновений  Земли 
с астероидами, извержения вулканов, землетря-
сения, тайфуны, наводнения, засухи, похолода-
ния и т.п. 

Но и живая  природа –  это  арена  борьбы  за 
выживание,  где  даже  самые  приспособленные 
организмы могут погибнуть от случайных при-
чин. В зависимости от колебаний абиотических 
и биотических  факторов  меняется  и соотноше-
ние  между  различными  видами  в экосистеме. 
«Картина сражения» на всем протяжении исто-
рии  органического  мира  постоянно  меняется 
и потому количество исчезнувших с лица Земли 
видов  многократно  превышает  их  ныне  суще-
ствующее многообразие [1].

Много и справедливо говорится об измене-
ниях окружающей среды в результате антропо-
генного  воздействия,  но  остается  в тени  факт 
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