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 ̂ Сравним несколько определений обучения/
• 1 Обучение можно охарактеризовать'как'про

цесс активного взаимодействия между обучаю
щим и обучаемым, в результате которого у обу
чаемого* формирую тся ̂ определённые-- знания) 
умения'и■ навыки [11рс.*164].м п >;"ц*: -..■■■л.. ;Ч;л
-л иВоздействия обучающего стимулируют актив
ность обучаемого/ При этом достигается определён
ная, заранее поставленная цель! Следовательно, при 
обучении происходит -управление активностью обу
чаемого. Обучение можно-представить и <к ак 'про
цесс стимуляции внешней и внутренней активности 
ученика и управления ею. Обучающий создаёт* для 
активности обучаемого* необходимые* условия, на-

активное/взаимодействие обучающего: и обучае
мого. Отношение «педагог — ученик» не может быть 
сведено к-отношению «передатчик —- приёмник», 
поскольку процесс образования у человека зна
ний; умений и навыков происходит только в ре
зультате его i собственной активности [ 11, с. 164].

/ ^Известно, что мониторинг понимания и реф 
лексия ■ составляют' основу процесса уточнения и 
поиска^новых!содержаний;[5,;с..175].(Сцелью мо
ниторинга .рефлексивного /понимания“̂ определе
ния процесса! развивающего обучения разберём 
его графическое• представление (puc. 1). ' / • ;

i -я  Проблемная сит уация  /.
правляет- её,- контролирует,^предоставляет/*для неё 
нужные средства"и*информацшб;[11,,с.’:164]. * . *
- :;; Обучение —; это; процесс перевода: ученика 
из; состояния!«не;;хочу», .'.«не* знаю», «не-могу» щ 
состояние: «хочу!»; «знаю!», ■ «могу!»/[6, 'с. 57].

г' (' Обучение'* — “это процесс перехода* обучаю- 
щегося из одного мыследеятелышстного состояния 
вдругое.качественно/отличное' от.предыдущего 
[ Г,-'С5 217—218]. * Однако (качественное! отличие од
ного состояния от другого есть'развитие) [15, с: 285]. 
Следовательно, такое * обучение /является/разви
вающим.' Приходим к определению: развивающее 
обучение — это целенаправленный процесс'созда-
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Рис. 1. Схема процесса развивающего обучения
ния особых условий для перехода обучающегося из u щщужит: . - 1 ' . aj : : т /  -
одного мыследеятелъносгпного состояния в другое, пгыгодз поеп г . .'.лч л-., , „*ь.- • ,
качественно отличное от-предыдущего, о:лютацо ... Из схемы следует, что ..составляющие, -век?-

/и: Одним и з  условий такого перехода (является {тора) конечного /мыследеятельностного .состояния 
наличие развивающего пространства;— совокуп-'' | S л^шолностьюпротивоположныпо.смыслу состав- 
ности проблемных или иадачных4; ситуаций, свя- —) ляющим/вектора. исходного состояния :S.;> Можно 
занных/единой/тематикой. (Второе его ' условие', . предположить, что в ; этой противоположности 
заключается/В'соответствующей мотиваций .уча- j значений.составляющих векторов.исходного и ко-
щихся.‘/Для!этого необходимо*спроектировать' и 
реализовать стимулирующую педагогическую си
стему [9 р с Л15].' Третье < условие Г— i целенаправ
ленный' характер обучения. Гипотезу о зависимо
сти характера I интеллектуального' развития от 
характера обучения' обосновал ЛСВыготский1 [7; 
с. 239]. Четвёртое.условиеТСвязано с реализацией 
субъект-субъектного* подхода;* предполагающего 
-чтз з.пг.яуы /шло лчгюг ч , t >: п л; j  );то л  -г и ■ v> о 
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печного состояний заключается основная трудность 
обучения вообще? й .развивающего в .частности.щ 
-пап Системообразующей составляющей вектора 

, является? составляющая мотивационно-по- 
,тр ебнретног о г блока,,(« не;; надо »— на до »),/выра
жающая нербходимрстыразрешения г-й проблем- 
ной/задачной ситуации. Она появляется в резуль
тате осознания?необходимости.-! < —
> i,'v, '• ’шппеоа мскивх'.-м нинро . по; .>* ... ’
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v Следующая составляющая выражает ж ела
ние учиться («не хочу» — «хочу»). Она может 
появиться только: в ^результате процесса само-, 
определения. «Сформировать» эту составляющую 
при помощи внешнего? «воздействия» просто не
возможно, так как человек может «захотеть» толь
ко самостоятельно. Однако педагог должен по
мочь учащемуся в самоопределении или переса- 
моопредёлёнйи в ̂ нужном д ля5 общества направ
лении. Поэтомувозникает:необходимость разра-i 
ботки механизма реализации социального зака
за на тот или иной тип личности. - 
- :  ■. Сущность управления, в развивающем обуче
нии' состоит: в поэтапном применении ;определён- 
ных:способов перевода учащегося из состояния S( в 
состояние: S.у.- В данном. случае:.мы имеем .дело; с 
переходом диалектического типа; Например; состав
ляющая мотивационно-потребностного „ блока: «не

tHOHOfOkatip ' "я*Г'>Т Л г и г , • -иЛ .1.11

п ози ци и  самоопределения человека как целостной 
системы заключается в выделений * и противопос- 
тавлении себякак отдельной личности- другим .лю
дям, уяснении для себя тех целей и задач, кото- 

. рые необходимы с точки, зрения пбтребностного 
состояния конкретной личности. Однако’представ
ление о действительности может быть как вер
ным, так и неверным. В последнем случае процесс 
самоопределения также завершится неправильно.

Каким ж е образом возникает ’ у человека 
представление об окружающем мире? Ещё ан
тичные мыслители считали', что есть два вида 
познания: одно — посредством ̂ чувств] "другое 
—q посредством • мысли.д Демокрит отмечал; что 
о р г а н ы у ч у в с т в ; источники обмана, а мышле
ние .фУксйр’уёт, то,; что .ускользает от взораУ[14, 
с •.; 19 5т“ 203]., /Поэтому;, образ действительного.: в 
представлении • античных.: мыслителей* раздёлял-

хочу» должна перейти .в .свою; противоположность 
«хочу»; и т.д/Из закона о единстве и * борьбе шроти-г 
воположностей: следует,ичто ;существуют. ;опредет 
ленные; условия, при которых противоположности 
переходят jдруг в ; другая Заметим,-;чтоУесли > нелот 
век понимает . необходимость какоготлибо дела, ,то 
он выполняет его, независимо от наличия или от
сутствия желаниялКогда дело продвигается успеш
но, появляется желание , продолжать его. В психо
логии такой - эффект называется положительным 
подкреплением...Именно оно лежит, в.основе меха
низма делового; самоопределения и( пересамоопре- 
деленйя—Если же-.продвижение -отсутствует, то 
необходимо (проанализировать ситуацию при по
мощи рефлексивных методов. В противном случае, 
происходит отказ, от целедостиженйя: либо зату
хает желание, продолжать данную: деятельность, 
либо вследствие отрицательного'подкрепления воз
никает, стремление к.протестной деятельности.

Какова же в связи с этйм роль преподава
теля? Он должен . ■ ч: л • ;

• уяснить необходимость достижения цели 
(в данном случае — учения) для себя и сделать 
еёшонятной учащимся; j . , - . ■ г,II

;. ’ ■ • обеспечить ̂ успешность1 процесса обучения: 
при появлении первых,- пустьс робких,-.попыток . 
учащегося сделать что-либо самостоятельно нуж
но : прекратить;, помогать - ему.\ Следует* всемерно 
развивать" самостоятельность'-учащегося; f!я£>.; f
d г '.'он»‘при Необходимости-помочь; учащемуся* пе- 
> рейтияв; рефлексйвную'позицию' (посмотреть* на 
себя -«какЩа'другого») и-проанализировать при- 
чинЫ;: мешающие продвижению 'к  цели. * На Осно
ве; результатОв-рефлексивного' анализа* оказать, 
учащемуся помощь *в - достижении -цели. .нчь- ш— 
-dг.'/г Позиция* самоопределения впервую  очередь 
— результат осознанной* необходимости. G методо
логической точки зрения механизм возникновения 
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ся на .чувственно воспринимаемое и умопостига
емое.: Анаксагор выразил .это-ещё, конкретнее:-в 
мире царйтУнё-знание, .а. мненйе; „объекты пред- 
ставлягот .собой что угодно,,.а наше, знание о них 
лишь.-такое, какими онй, ,нам кажутся.* «Вместе 
все-;вещи: были., Ум ;жё и х . отделили  привёл) в 
'порядок, i УмУ бесконечен;!* нёсмешён с* вещами, 
правит и обладае.т.вёлйчайшей силой; он одина
ков везде и производящ» [14,- c.il33—138]v Гегель 
охарактеризовал, два,.типа, мышления,-которые 
назвал рассудком и разумом-[8,гс; 17,^27].',На со
временном языке ’их-,.удобнее ; определять как 
эмпирйчёское • и,’теорётйчёскрё.’*’,Эмпиричёское 

: мышление . направлено) н а : расчленение,'* регист- 
■ рацию и .описание чувственного ’опыта, 'теорети
ческое г. на’ раскрытие' сущности объектов, |яв- 

'лений!и - событий.;,,Оно;.занимается; .также -изучё- 
' нйемщнутрённих законов,развйтйя.йсследуемых 
объектов(перехода;из одного качественного- со
стояния, в, другое,, из низшего.-—, в высшее) . 
.,.1Й,г,<Согласно В.В.Давыдову;./задача ^средней 
школы * в i контексте ̂ развивающего .- обучения. сот 
стоит^в^том,:чтобы .учйть учащихся, мыслить те,т 
оретически; [ 1Ó,; с.* 6] л За дача; высшей школ ьц зак
лючается, ;(на наш взгляд, f также^в; необходимос
ти ; построения i технологии. развивающегообучет 
нйя,' предполагающей; .выработку,.умения ’ пёрёт 
ходить (от,;эмпирического;К’теоретическому-типу 

11 'мышления; и снаоборот.- Педагогическая -„технолог 
гияг— : этонописание.; характеристик-,,средствщ 
способов; их применения,; необходимых для пере; 

* хода -.субъекта: деятельности ют^одного- промежу
точного состояниям 'другому;; вплоть г до; получе-; 
ния конечного результата, [1, с. 217—218].; Достат 

‘ (точно, полныйСобзор - по;;проблемам <педагогичес- 
дих1тёхнологий.;приведен:.в.[12,<.с.14~гб].1- 
щМш'Для-.: построенияс.технологии г развивающего 
обучения необходим методологический анализ это-
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го понятия." С тбчкйТзрёни^
дуктного анализа- деятельности технология: пред-: > < 
ставляет собой систему jryiep, обеспечивающих с 
той или иной степенью надёжности определённую 
гарантированность результатов деятельности' [3, 
с. 80]., Деятельность — это естественно-искусст- ■ 
венный процесс реализации нормы и преодоления 
внутреннего"и "внешнего сопротивления.’ Истори
чески норма появляется в процессе-действия пси
хологического механизма ’ положительного и от
рицательного подкрепления; «правильных» и «не- 
правильных» действии ’—'выделения неслучайно- 
го, из (потока, случайных. событий,!Преодоление 
внутреннего’ и внешнего сопротивления является' 
составной ('частью: механизма^самоопределения. 
Внутреннее* сопротивление! преодолевается при 
помощи психотехник самоопределения', внешнее*' 
—; при помощИ'1аргументации.;Если;утерян|алго- 
ритм;'появления ;нормы,что деятельность стано-^ 
вится..рутинным•:-.и н е , развивающим- ритуалом. 
Именно 1таким,: ритуалом i,можно [.считать (чисто 
информационный/подхощв 'Обунении.-'Сообщение 
информации, само по себе не> вызывает,:развития 
личности:гРазвивающим с пространством^ для; уча- -

ют направление мысли и предполагают переход к; 
более абстрактному; представлению рассматрива-{ 
емой ситуации, которое возможно только в про-: , 
цессе мышления.

Необходимой предпосылкой процесса мыш
ления является процесс восприятия. Рассмотрим; 
его,’ следуя О.С.'Анисимову [2, с. 179], с некоторы-! 
ми'дополнениями, связанными с деталировкой 

- процессов'объектного отождествления и разотож- 
дёствления.; Процесс восприятия представляется' 
следующим образом (рис. 2): под влиянием внеш-' 
него воздействия (1) на человека (2) происходит] 
ймйтацйоНнбезапечатление (или '«живое созер-i 

...цаниё>>)1 й 'появляются, внутренние , «следы» (3): 
внешнего воздействия. Если эти «следы» не соот- 
несены между собой и не ёвязаньг с' потребнбЬт- 

-. Шям состоянием человека; если‘они'не организо
ваны ,в какую-либо*'структуру!; то-гтаки е’ пред
ставления • вскоре! исчезают из1 оперативной памя-HH1. <>!>('!,!•»'! «ГКПЧЛЬ. > ...".Ч ..-Гг -ти, как не имеющие, ценности для воспринимаю
щего4 субъёкт&.иЭто й'есть уровень' эмпирического 
мьшшею1я ,̂Пригперех,оде]на^Звень''тёбрёта1чёс- 
кого мышления происходят членение первичного 
образа (4) и его анализ (5)!Далеё. следуют филът-.

щегося.являютсягтолько проблемные шли задач-. рация. ,(6): отбор значимых частей (в соответствии 
ные ситуации,;в'которых’в неявномлвйдё («вещь, /с;образрм;желаемого.ш;потребностным/состояни- 
в;себе»)(Содержатся!условия (потенциальные воз-, ем),- выделение однотипных .частей,Ą7) (сравнен 
можности) развитияяПо) словам. Платоца, в .чело- ние,- • сопоставление;; и выбор, .похожих, tчастей),
веке «;:.должныгжить истинные мнения,!которые,*..  структурирование;:(8).шрёдставлений: в .единый
если ихфазбудйть в о п р о с а м и , - м ы с л е н н ы й  образ объекта (синтез),;обобщение;(9) 
ми.-.,»;[1-3,:С,г596].:-Пазумёе,тся/ймеются,в‘виду!В0п-( .... (целостное.-представлёние): как-заместитель;,мно- 
росы > проблёматизирующего, типа д вопросы йс ;,пог. гообразия: первичных представлений,! объектное 
зиции :критика;;в;;отличие!.от,1вопросов 'понимаю^ отождествление (10): объектная>интерпретация 
щего [4, с::34—35]., Понимающий.-пытается создать мысленного! образа tобъекта: а) соотнесение>мыс- 
для!себяг(образ! нёкогоёсообщения. :Его; вопросы ленного образа объекта сщервичным материалом; 
направлены натуточнение >и контроль правильно-. 1 ‘ Ь)> сопоставление! прогнозируемого >иреального 
сти 'Понимания. Критик стремится7к проверке.ис- «поведения» объекта исследования.,При невозмож- 
тинности "сообщения. Вопросы;критика, определяй ности использования мысленной структуры,пред-;

-йыЕГ-щЧо гсде;;:;.' i
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ставлений • в ,* качестве заместителя; объекта' про-, 
исходит объектное разотождествление (11), пос-1 
ле-чего/производится «выход f na f рефлексивную 
позицию ii рефлексивный 'возврат  (12) на этапы 
запечатления;‘-членения,5 анализа;/фильтрации,» 
выделения однотипных частей,- структурирования 
и объектной интерпретации." Если же прогноз удов
летворительный, то процесс' восприятия завер
шается,4 и:‘происходит /переход Щ/другим'/мьюли-'- 
тельным процессам (13).'-V i ДО.') y w  ,;у«уА- 
~'ч-тоС’методологической точки зрения^придо
ставлении за д ач а х  автор переходит-от теорети-, 
ческого представления' ситуации к эмпирическо
му: Схема процесса составления задачи представ
лена! на’,рис^З^о ^ ’ .лк г:...
• ■, Учащемуся предстоит совершить обратный 
переход от эмпирического представления к тео
ретическому. Схема процесса решения задач пред-, 
ставлена на рис. -4к>1\ ■„. ^  К,„ - ..... t . f „  />■ _

Алгоритм, конструирования стандартных: 
физических?задач соЬтоит из.следующйх'этапов: ■

■ U

/ =; к Описание исходной ситуации -

i
I
1

Теоретическое представление ситуации

а .чоу^огф:) .............1
■ Эмпирическое представление ситуации i !

Текст задачи

Рис. 3. Схема процесса составления задачи
70 .............................................................  '  ...................... ............................. ..

Рис. 4. Схема процесса решения задач

■ i1 -1) рассмотрение конкретной физической си
туации; - к ” -ак!г:.:к.-г' - ...ч > чнн«хуг/ч-:1

■' 2) схематизация физической ситуации;
; 'V 3)-определение параметров;физической си
туации; • по ом: •>. / \ : : г /  .ч • -на:-/он 

кн,! 4)-нахождение -объединяющего; элемента;
- ;  п 5) построение математической модели; уда; 
л;/ !1 6) составление условия конкретной задачи.' 
л. >•: Пример применения'алгоритма конструиро
вания; стандартных', физических, 'задач. и, его ме
тодологический анализ даны в табл.\1.л:: ; •. " 
л ; ’ При рассмотрении конкретной физической си-, 
туации мы: имеем ‘ дело с - предметной. действитель
ностью. Мышление.на этом уровне-является эмпи
рическим. Переход от эмпирического < уровня мыш
ления к теоретическому - облегчает. схематическое 
изображение' физической ситуации.; При 'переходе 
в ' пространство изображений ;объектьг предметной 
действительности-заменяются; соответствующими 
знаками (символами).’ Данный этап является первой 
ступенью абстракции/На следующей её ступени осу
ществляется переход ;в; пространство; понятий:.»' оп
ределение параметров физической; ситуации и за-, 
мена знаков соответствующими; понятиями/ Возни
кают организованности первогор6да;заключающи- 
еся во внутренней группировке понятий посредством 
введения связей между ними.-Это так -называемый- 
внутренний изоморфизм. Процесс системообразова- 
ния; понятий, включающий1 в- себя условие целост
ности системы понятий, их - взаимосвязанность, на
личие объединяющего. элемента; происходит; при- 

I -нахождении .такого объединяющего элемента. При 
-j-этом появляются организованности второго рода, т.е.
. (.посредством введения .связей .между, группами по-,

1 нятий производится их внешняя группировка (вне
шний изоморфизм). Третья ступень абстракции на-

■ j “ ступает 'при выражении .связей между: физически-
■ I - ми величинами в математической форме — постро- 
-j V ении математической модели физической ситуации. ■

Это переход в пространство уравнений и, на теоре
тический уровень мышления. При составлении-ус
ловия конкретной ; задачи наблюдается» обратный 

,но переход от, теоретического уровня мышления к эм-, 
лирическому/ . . . /. ■ . ■?- » .
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. Г- т  - ‘ ‘ - 1 ' Таблицаi
Алгоритм конструирования стандартных физических, задач и его методологический анализ

№?
>п/п-

Последовательность■ 
действий 

конструктора

Отвечает на 
"вопрос , 1

♦ f 11 v ,
Пример

Инструментальное 
 ̂представление ;■ Методологический'анализ

1 Рассмотрение
конкретной
физической ситуации •

1 * * i

Что „г,„„ . 
происходит?■

, I J. ,

,Тело движется по flyfe ..... 
окружности ..
■ !'■..■•; • Ą : '•(-.{ ■'ОЧ1' ■

! \ Г П, /” " Г» Г** *

p - радиус 
окружности

Конкретная ситуация: 
предметная 
действительность -  
• эмпирический уровень-;-; * 
мышления г-

2 Графическое * 
представление *
физической ситуации

"' > , i Ą Г 

i.i' :м .1,1* j 

i ' * 5 i r i ; s

Как ' 4 
происходит?г

’*>>' ,*

* 1 к' > , О i" * \

А -  начальная 
точка;' -■ 
В -  конечная точка
i
1 L ’ С - , ,

Начало перехода от 
эмпирического уровня 
мышлениях
теоретическому: переход в

. пространство.________
) изображений: замена •■-о 1 
* объектов предметной 
действительности знаками 
-первая ступень 
абстракции

3 •■ Определение i ■ ■'■•'. •- 
параметров, 
физической ситуации

Чем *
характеризу-.-
ется?
“о : х '  f 1 г,

в

Путь S = длине 
дуги ЛВ;, 
модуль •
перемещения'; -.~" 
ДЭ = длине хорды.,
АВ ...
i

Переход в пространство 
понятий: замена знаков 
соответствующими ’■ 
понятиями -  вторая ..Г 7 ч 
ступень абстракции. ,и , 
Организованность первого 
рода:внутренняя 

: группировка понятий:, .* *
. введение связей между, 
понятиями (внутренний X 
изоморфизм) - ■ . '

4 — Нахождение-----------г-
объединяющего 
э̂лемента Ч-'.СШ Г i

Что— - ........
объединяет?

- ■’ i ł-v «• ; Ч
*5

\{

•При изменении̂ —  
центрального угла 
a происходит-л I v- 
изменение путИЭ и 
величины ^ ‘ " 

-перемещения ДЭТь-;

Системообразование- г ' 
понятий: 1)целостность 

«системы понятий; 2 ) ,  ь:. 
взаимосвязанность; 3);, 
объединяющий элемент.' 
-Организованность второго 
рода -  внешняя , 
группировка понятий -  ' 
введение связей между - 
группами понятий ' 
(внешний изоморфизм)

5 ч Построение -г * ■ 
математической 
модели *

Как
объединяет?

t «г

S=aH,  .

:AS.= -  cosa
:,■;.. i (■ ’ : ł ■■

Проверка условия 
полноты
математической •* 
модели: число 
уравнений = числу - 

'неизвестных?* -

Выражение связей в . . . ( 
математической форме; 
переход в пространство, 
уравнений -  третья 
ступень абстракции

6 Составление г.-> г • - 
условия конкретной 
задачи f *

Что . .... . 
неизвестно? •
. ' ) { "

S - ?; AS- ?;
s

-------- ? a - ? Я - ?
AS

Физические • 
величины делятся 

гна известные и•.*>.-• 
неизвестные - , .

Переход от теоретического 
уровня к эмпирическому

■ •...- -----" Ч .■ ■ *
> . * Т  '• 1 * J > ‘ > \  . . ' , ' ; . . . I f. . , ' \  . "

■■■г; Основной вопрос- проблематизирую щ его -гический-анализ приведены в табл. 2. В процес- 
типа, который нужно .-задать/ себе при решении се,-восприятия текста задачи; и; его анализа про
задачи: ;какую ситуацию имел в, виду автор при , .исходит: выделение. элементов .«вде^етной'. дей- 

i составлении; её;г1текста?' Восстановление гситуа-;п,,ств_и^ мышления — эмпиричес-
ции построения задачи означает „переходов пози-,о;:кий.:Схематизация процесса1 понимания условия
цию составителя задачи. Тем самым; становятся, т 
возможными теоретическое представление ситу- 
аций' и переход';oV эмпирического представления 
к теоретическому. Последовательность всех этих,- 
действий отражается алгоритмом решения-стан- - 
дартных' физических задач,;1 который включает ? 
следующие шаги: ... ■ , 1 , •, Ч ’ (,i

1) восприятие, и анализ текста задачи;, '
. 2) схематизация условия, задачи;,,, t • ,■ •

3) .построение , физической модели задачи;
1 ’ у 4)! построение ■ математической модели задачи; с 

- 5) решение задачи. г •
, , Пример: применения алгоритма реш ения , 

стандартных'/физических, задач и его, мётодшю-
[Адукацыя i выхаванне, №:9,;,2002

задачи и начало перехода от эмпирического уров- 
1 ня к'теоретйческому’ (первая ступень абстракции) 
происходит при графическом' представлении фи- 

. зической ситуации. При этрм производится пере- 
г ход ,в пространство изображений: замена Ъбъек- 
,j,t o b - предметной“действительностизнаками. Для 

введения связей между "физическими' перемён- 
ными используется внутренний изоморфизм.

, , - При построении. физической модели задачи
происходит переход в пространство понятий: зна

чки ‘ заменяются" соответствующими - понятиями 
(вторая ступень;:абстракцйй).:*;Уточняётся ;пред- 

,;ставление’о,физи^ и производится
г:системообразова.ние..понятий./В.процёссе систе-

..... ......... ■■“............... £7,1:
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- л':': ■"-■■’/  : • , ,, Таблица 2
Алгоритм решения стандартных физических" задач' и: его методологический анализ-а /.

Структурный - 
элемент

■ Последовательность Ł.-; 
'действий ь

Субпоследователь-ш 
' ность действий • 1

: ----- - Методологический анализ .

Восприятие и анализ 
текста задачи - --

Составить список'""1' =•■ 
физических переменных -

- ! t - * i

Разделить
переменные на------- --- -

..известные и - • ' г
неизвестные вёличиньт 
(Дано:!/?) : ---------

Выделение элементов предметной * у  

действительности: эмпирический уровень _ j  
мышления ^ ! ..........i/ . i - х : j... "1-

>*Ч . !  t - ' • '  >* . t

Схематизация 
условия задачи :

Дать графическое f ... 
i  представление 
физической ситуации :

• :.v* , . C')4jQr, > ,

Использовать средства 
наглядности (чертёж, * 

• график, рисунок). 
Показать связи между— 
переменными

Переход в пространство изображений: замена
объектов предметной действительности’-...- 1
знаками-первая ступень абстракций. ’ | •* j

. Введение*связей* между понятиями ̂ /  , j .......!
внутренний изоморфизм*. Начало перёхода от: 
эмпирического уровня к теоретическому ' i '

Построение • . • 
физической модели 
задачи , <

* i . - '  Г , , !

Выделить физическую , 
ситуацию, стоящую за 
текстом задачи • 1‘ - ;

р* ,

Каку1о физическую А 
ситуацию (предметную;' 
действительность)у 

. имел в виду автор при 
составлении текста , t j  

задачи?
' ■-'I !..

Переход в пространство понятий: замена | 
..знаков соответствующими понятиями -  вторая : 
ступень абстракции. ' ; : 
Системообразование понятий: целостность ! 
системы понятий; взаимосвязанность; : ‘ •-’> 
объединяющий элемент (введение связей 1 
между группами понятий -  внешний 
изоморфизм); > t » - ■ 1 ! 4

Построение 
математической 
модели задачи

Записать уравнения * : ■  
связи между' . 
переменными ’л

Проверить полноту •; ч . 
системы уравнений ‘ J
i * ■■ ■ , ■ ■ -.j

Переход в пространство уравнений: замена, ; 
связей между переменными соответствующими 
уравнениями -  третья ступень абстракции. 
Выражение связей в математической форме !

Решение задачи'---

’ J .

Решить систему 
уравнений.
Провести анализ 

'решения ----------- ---—

Произвести проверку 
размерности. ,,. .-"' i !.ъ: 
Записать ответ.

Переход от теоретического уровня к 
эмпирическому 1 ■ ■•р'Г

i.’ ..1..,;’.: j  ; ] '  "*

! -Л'.К ■, г- , , л л |  „ ч к  г .  - г и  | i V ie iH i; i ' ov>;jr ччкчч.ч'ч | i
моооразования необходимо учитывать щ елост-'" вернется соответствие полученного результата 

; ность и взаимосвязанность понятий. Кроме того,'.^ внутренним представлениям решающего о пред- 
’ должен быть найден объединяющий элемент. При ,̂  полагаемом развитии ситуации и делается соот- 
? введении связей между; группами понятий воз- fi ветствующий вывод; Производится проверка раз- 
никает внешний изоморфизм. - "-Ц:г' мерности полученных формул;'записывается от-

■ При построении математической модели за- ~чвет.'На данном этапе происходит возврат от тео- 
дачи происходит переход ; в пространство, урав- ретического уровня мышления к эмпирическому, 
нений —1 выражение связей в, математической В заключение можно сделать следующий вы-

; форме: замена связей*между переменными соот- вод: для осознанного применения алгоритма решения 
ветствующими уравнениями. Наступает, третья --задач-необходимо* уметь’̂ фимшять' алгоритм: конст- 
ступень абстракции. 1 ; руйрования задач. Для этого надо уметь переходить в

После проверки полноты системы уравнений - позицию составителя задачи и восстанавливать ситу- 
приступают к решению задачи и' решают полу- : ацию построения задачи. Именно в этом случае ста
чечную систему уравнений. В процессе анализа шовится возможным переход от эм гоф иг^^ пред- 
полученного решения: проводят объектное'отож- ставления’к теоретическому — основному условию 
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■ i . ‘Анисимов О.С. Основы методологического'мышления. -  М.: Внёшторгиздат, 1989. 412 с. ' ' '

; ; • 2. Анисимов О.С: Новое' управленческое мышление: сущность й пути формирования. -  М.: Экономика; 1991. -  351 с. 
" ■ '3. Анисимов О.СяРазвитие. Моделирование..Технологии.';-''Калуга:;И.М.У.;'1996. :-  92 с. /  а.. кет
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