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Принято выделять теоретическое (понятийное и образное) и прак-

тическое (наглядно-образное и наглядно-действенное) виды мышле-
ния [2, с. 232–236]. Практическое мышление предполагает работу с материа-
лом, представленным в кратковременной и оперативной памяти, в отличие от 
теоретического мышления, которое работает с привлечением и преобразова-
нием материала в виде понятий (понятийное мышление) или образов (теоре-
тическое образное мышление) из долговременной памяти [2, с. 235]. Ввиду 
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указанных обстоятельств практическое мышление требует меньшего напря-
жения интеллектуальных способностей обучающихся.  

Отличительной особенностью практического мышления является то, что 
мыслительный процесс в этом случае связан непосредственно с восприятием 
окружающей действительности (человек непосредственно привязан к дей-
ствительности). При наглядно-образном практическом мышлении человеку 
приходится принимать решение о предметах своей деятельности, только 
наблюдая за ними, но непосредственно их не касаясь. Особенностью нагляд-
но-действенного практического мышления является то, что сам процесс 
мышления в этом случае представляет собой практическую преобразова-
тельную деятельность, осуществляемую человеком с реальными предмета-
ми. Основным условием решения задачи в данном случае являются правиль-
ные действия с соответствующими предметами. 

Все перечисленные виды мышления у человека сосуществуют и могут 
быть представлены в одной и той же деятельности. Однако в зависимости от 
характера деятельности и ее конечных целей доминирует тот или иной вид 
мышления. «Различие между теоретическим и практическим видами мышле-
нием заключается в том, что они по-разному связаны с практикой: не в том, 
что одно из них имеет связь с практикой, а другое – нет, а в том, что характер 
этой связи различен. Работа практического мышления в основном направле-
на на разрешение частных конкретных задач, тогда как работа теоретическо-
го мышления направлена преимущественно на нахождение общих законо-
мерностей» [4, с. 147]. 

Положительной стороной практического мышления, с точки зрения про-
цесса обучения, является то, что его выводы проверяются непосредственно 
здесь и теперь. Кроме того, объекты, с которыми оперирует человек в процессе 
практического мышления, выступают на наиболее простом и доступном уровне 
их представления (по сравнению с их возможным теоретическим описанием). 
Следовательно, обучающимся легче осмыслить (понять), а, значит, и запом-
нить изучаемый материал. При практическом мышлении человек совершает 
действия с реальными предметами или их образами. Согласно [3, с. 72–74], 
действия запоминаются лучше, чем мысли, а среди действий, в свою очередь, 
прочнее запоминаются те, которые связаны с преодолением препятствий, в 
том числе и сами эти препятствия. 

Следовательно, если педагогу удастся трансформировать зада-
чу, традиционно решаемую на понятийном уровне, в задачу, решае-
мую посредством наглядно-действенного или наглядно-образного 
видов мышления, тогда будет достигнуто одновременно улучшение 
и осмысления, и запоминания учебного материала.  

В данной статье излагается опыт подобной трансформации в рамках те-
мы «Электрические цепи синусоидального тока». Для анализа таких цепей 
применяется символический (комплексный) метод. Главное положение этого 
метода: синусоидальная функция времени (электрический ток, электрическое 
напряжение, э.д.с.) может быть отображена вектором, вращающимся в плос-
кости, в частности, в комплексной плоскости. Как правило, для решения бы-
вает достаточно рассмотреть векторную диаграмму (совокупность векторов, 
отображающих токи, напряжения и э.д.с. исследуемой цепи) при каком-либо 
одном значении времени t. Обычно векторные диаграммы строят для t = 0. 
Такой подход существенно упрощает анализ электрических цепей.  

При традиционной методике обучения сущность символического (ком-
плексного) метода анализа обычно излагается один раз на лекции. Затем на 
практических занятиях студенты непосредственно оперируют только поняти-
ем вектора, так как ввиду ограниченности учебного времени весьма трудоем-
кие построения синусоидальных функций времени и проверка правильности 
их выполнения оказываются практически невозможными. В результате часто 
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возникает такая ситуация, когда студент знает правила построения векторных 
диаграмм, безошибочно приводит векторные диаграммы, характерные для 
тех или иных электрических цепей, но совершенно не понимает сущности 
производимых им «геометрических построений». Происходит формальное 
заучивание, то есть «квазиусвоение» учебного материала. 

Авторами настоящей статьи разработаны простые и в то же время раз-
нообразные примеры, способствующие легкому восприятию сущности симво-
лического метода и прочному усвоению его основных положений. Первый 
пункт меню нашего электронного учебника имеет название: «Синусоидаль-
ные ток, напряжение, электродвижущая сила». Студенту предлагается вы-
полнить три примера (случайный набор из 9 типов примеров и случайное за-
дание числовых значений), причем обязательно обеспечивается поступа-
тельное движение от менее сложного к более сложному заданию. 

На рисунке 1 приведены исходные условия одного из возможных вариан-
тов реализации примера oz_1.1. Дано аналитическое выражение, описываю-
щее мгновенное значение синусоидально изменяющегося тока: 

 
i = 60 sin (314 t + (–173)). 

 
Выведенный на экран график синусоиды имеет параметры, сформиро-

ванные случайным образом и отличные от заданных, он играет роль заготов-
ки для построения в дальнейшем «правильной» синусоиды.  

Учащийся получает задание (рис. 1). 
«Изобразите на экране синусоиду, соответствующую заданному 

выражению, используя для изменения амплитуды клавиши перемеще-
ния курсора [ ] и для изменения фазы – клавиши [ ]». 

 

 
 

Рис. 1. Исходные условия одного из возможных вариантов реализации  
примера oz_1.1 

 
На рис. 2 показан результат нажатия клавиши [вверх ], а именно: пока-

зано, что амплитуда синусоиды возросла уже до 40 Ампер. Путем продолже-
ния этого практического действия добиваемся (рис. 3) значения амплиту-
ды, равного заданному (60 Ампер).  
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Рис. 2. Возростание амплитуды синусоиды до 40 Ампер 
 

 
 

Рис. 3. Значения амплитуды, равного заданному (60 Ампер) 
 
Дальнейшее действие учащегося заключается в перемещении синусои-

ды вдоль оси времени (оси абсцисс) с целью установления заданной началь-
ной фазы. Путем нажатия клавиши перемещения курсора [вправо ] синусо-
ида перемещается вправо до некоторого промежуточного значения началь-
ной фазы (–54о) на рисунке 4 и, наконец, до заданного значения (–173о) на 
рисунке 5. Правильность построения синусоиды подтверждается соответ-
ствующим сообщением обратной связи. В случае ошибки выдается подсказ-
ка, в крайнем случае, если студент и после этого не сможет справиться с за-
данием, программа сама построит «правильную» синусоиду. 
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Рис. 4. Перемещение синусоиды вправо 
до промежуточного значения начальной фазы (–54о) 

 

 
 

Рис. 5. Перемещение синусоиды вправо 
до заданного значения (–173о) 

 
Благодаря предложенному подходу такое абстрактное теорети-

ческое понятие как синусоидально изменяющийся во времени элек-
трический ток приобретает вид «реального предмета», который 
можно передвигать, деформировать и т.д., т.е. совершать с ним 
практические действия. В определенном смысле осуществляется 
перевод решения задачи с уровня понятийного мышления на уровень 
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наглядно-образного и наглядно-действенного мышления. В результате 
студенты легко осмысливают материал и потому хорошо его запоминают.  

Основой для реализации данного подхода служит метод теоретических 
образов [1]. 

Таким образом, метод теоретических образов обеспечивает возможность 
трансформирования учебных практических заданий, традиционно решаемых 
на уровне теоретического понятийного мышления, в задания на уровне поня-
тийно-образно-действенного мышления, что весьма актуально для курса  
физики.  
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