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зователыюй программы, оценкиее эффективности, Em уникальность 
в том, что оно позволяет научить размышлять над тем, чему ты на-
учился и как можно использовать приобретенные знания. Акцепт 
делается па связи теории н практики. 

Значимое место в развитии интеллектуального потенциала сту-
дентов отводится дебатам, которые служат для самостоятельной 
разработки и контролируемого обмена аргументами в спорных си-
туациях. Они позволяют добиться активного участия сторон в 
обмене информацией для получения наиболее полного ее объема, 
необходимого для принятия обоснованных решений. 
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Применение технологии развития 
дивергентного мышления студентов 

Л.В. Марищук, Е.В. Пыжьяпова 

Развитие творческого мышления будущих специалистов любо-
го профиля всегда было одним из показателей успешности дея-
тельности высшей школы. На фоне общих процессов гуманизации 
и гуманитаризации образования, происходящей смены ценностных 
парадигм, возрастающего приоритета развивающих моделей и 

iHtiHi им nil 'IичносI ио-ориснтированного подхода, подчеркиваю-
пшо I мм.I и I v<Hi('KIiibiii аспект педагогического взаимодействия, 
ни iii iii'u I шнопится еще более актуальной. Особую значимость 

HI 11)1111.11 I и |1ы|>!1женмы|"| социальный заказ на подготовку 
<111411111 и п о п а д а ю щ и х потенциалом саморазвития и самоактуа-
III пиши и I иорческом груде. 

Им н л1 нчгн'Л11 неоднократно подчеркивали, что в юношеском 
мм t|tin и чрко проявляется способность к творчеству, к формули-
|М1Ми1Н1И1 шрисшческих гипотез. Развитие творческого мышления 
И llt'piMi/i обучения п вузе приобретает новую специфику, определя-
t ммн • одной стороны, возрастными факторами, с другой - новы-
ми \ч линиями жизнедеятельности, обучения, межличностного 
пушения н взаимодействия. И психологической литературе имеют-
1н противоречивые сведения о возрастных особенностях проявле-
нии I иорчеекпх способностей: высказывается мнение о том, что 
И|М'П1 НИНость проявляется неравномерно, с интервалом в четыре 
т ы и 5, 9, 13 п 18 лет, либо что уровень развития творческого 
ММШ 'М'пия остается относительно стабильным с 3 до 15 лет, а от 15 
ни '.'О резко возрастает |5; 16J. Но и в первом, и во втором случае 
и ми MI мм к) и I возраст отмечен как сенситивный для развития 
щорчгского мышления. Таким образом, на период обучения в вузе 
нричодитсм один из пиков развития творческого мышления, для 
мчорого характерны достаточно высокая степень осознанности и 
о к у п ' I м н е спонтанности. 

Дивергентное мышление - мышление в различных направле-
ниях (расходящееся) - предполагает несколько или множество 
111 мс 11 ш на один вопрос, выступает как многомерное (многовариан-
мюс, альтернативное) и характеризуется отсутствием жесткой свя-
III между причинами и следствиями. Его противоположностью 
является линейное (конвергентное) мышление, требующее 
единственно правильного решения, жестких причинно-следствен-
ных связей, действий по алгоритму. 

Творческие способности присущи всем людям, оговоримся, в 
отсутствие мозговых патологий, но проявляются они по-разному, в 
1ННИСИМОСТИ от выраженности задатков общих и специальных спо-
собностей к различным видам деятельности. Шаблоны и штампы 
появляются под влиянием социальных воздействий, главным обра-
зом, как продукт существующей системы воспитания и обучения. 
Hoi почему для формирования гармонически развитой личности, 
обладающей высокими интеллектуальными и творческими способ-
ностями, необходимо преобразование учебно-воспитательного 
процесса в современной высшей школе. Такое преобразование 
должно реализовываться с учетом условий, определяющих разви-
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rue креативности («творческости») в субъект-субъектном взаимо-
действии. На основе результатов исследования уровня актуального 
развития креативности студентов нами была разработана техноло-
гия развития дивергентного мышления, эффективность которой 
проверена в трех сериях формирующего эксперимента. 

Технология понимается нами как совокупность приемов, спо-
собов и их последовательности для достижения поставленной це-
ли, реализуемых па основе принципа воспитывающего обучения в 
субъект-субъектном взаимодействии педагога п обучающихся, 
комплексно воздействующих на мотивацнонпо-нотребиостную, 
эмоционально-волевую н когнитивную сферы личности; как 
форма реализации содержания образования и способ организации 
всех его элементов. 

Методологической основой применения технологии развития 
дивергентного мышления является философская диалектика и ее 
законы; очень важную роль играет теория отражения. Под воздей-
ствием объективно существующих объектов, присущих им свойств 
возникают человеческие ощущения, а на пх основе, обычно с 
участием мыслительных операций, формируется восприятие, кото-
рое с определенной системностью откладывается в памяти. В ходе 
мыслительных процессов по следам памяти воспроизводятся 
представления, которые, в свою очередь, являются условием 
формирования понятий, обобщений, выявления внешне скрытых 
свойств, закономерностей, причинных отношений н связей в 
области абстрактного мышления. На основе представлений в 
различных пх комбинациях формируются новые образы - резуль-
таты работы воображения. Итогом обучения является накопление 
специальных знаний, формирование профессионально важных на-
выков и необходимых умений, совершенствование профессиональ-
но значимых психических, в том числе эмоционально-волевых ка-
честв 112; 13]. 

Целевой компонент технологии развития дивергентного 
мышления определял основную и диагностичные цели педагоги-
ческого взаимодействия на занятиях по психологическим дисцип-
линам - развитие дивергентного мышления студентов и реализо-
вывался использованием не узконанравленпых методик, но всех 
структурных компонентов технологии, включенных в подготови-
тельную, основную п заключительную части каждого учебного за-
нятия. 

I [елевой компонент реализовывался через диагностичные цели: 
s развитие таких компонентов дивергентного мышления , как 

беглость, гибкость, оригинальность, разработанность, способство-
вали вербальному п невербальному его проявлениям. Дивергеп-

• Ш М Ы П 1 м ши иыражастся в умении оперировать представления-
II,! | иным добавлением своих фактов к суждениям и 
МИННИ Мысли человека я в л я ю т с я источником его 
I и1н ми lit свободной умственной деятельности; 

* ри,житие личностных свойств студентов, способствующих 
прими И НИН) дивергентного мышления: радикализму, чувствитель-
н а III /iiiMiiHiiHiiiocTii, нонконформизму - личностных коррелятов 
AHtN'IM i n т о г о мышления, которые выявлены в ходе констатирую-
llli in и I пгримсита. 

I I in ^тигельным компонент включал отбор учебного материа-
ла и | i i u i i i n r i B i i i i с требованиями учебной программы, дидакти-
чи н и ш принципами, индивидуальным и д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы м 
||М'|<и ммп, результатами собственных научных исследований в 
ми lit* in психологического обоснования разработки приемов и ме-

обучения, способствовавших умственному развитию, акцен-
(Нрпи.ншому (|)ормпроваиию и корригированию беглости, гибкости, 
н р н и и ш л ы к к т н мышления, психологической готовности студен-

будущей профессиональной деятельности. Содержание обу-
чении является очень важным условием достижения конечной це-
III ( i n отбор проводился с помощью системно-структурного 
in I шла и с учетом следующих критериев: 

и1 гс I впя предметных знаний структурным компонентам 
Hlliirplгнтпого мышления, т.е. выделения предельно общих ключе-
lii.iv и I кнозиых сущностных проблем, которые составляют основу 
\ ' нипой дисциплины; отбор методов в виде концептуальных на-
\чных идей, принципов, положений, теорий, преобразующих «проб-
и мнос знание в нормальное»; анализа различных вариантов реше-

нии выделенных проблем и способов оценки полученного резуль-
llil и; 

б) системности знания, т.е. реализации взаимосвязи интерио-
ришроваппого и вновь приобретаемого знания (обучающиеся с по-
мощью дедукции самостоятельно, на основе наличного опыта, 
формулируют основные положения и закономерности изучаемых 
разделов); 

в) обеспечения информационной емкости знания, благодаря 
чему оптимально миппмизируеся объем подлежащего усвоению 
учебного материала; 

г) практической ценности усваиваемого знания. 
( )ргапизационный компонент актуализировался использовани-

ем па учебных занятиях системы интерактивных методов, в том 
числе конвенциональной сменой ролей, элементов тренинга, 
проблемных ситуаций в форме учебного полилога, деловой игры 
и г,д., что способствовало поддержанию оптимального уровня 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



активности на фоне положительных стеиическпх эмоций; сохранен 
пню позитивного функционального состояния, сопутствующего 
высокой работоспособности, зоспиташпо положительной мотива-
ции к профессиональной педагогической деятельности. 

Процесс усвоения обучающимися новых знаний и способов 
мышления осуществлялся в диалоге. Деятельность преподавателя 
заключалась в должном управлении диалогом. Управлять — это не 
подавлять процесс, а максимально учитывая его природу, согласо-
вывать каждое воздействие на него с закономерностями его проте-
кания [7|. 

Приемы развития дивергентного мышления можно условно 
разбить па три группы. 

Первая группа - приемы, непосредственно направленные па 
активизацию мыслительной деятельности студентов в процессе 
обучения психологии (создание проблемных ситуаций, атмосферы 
дискуссии). 

Вторая группа - вспомогательные приемы, позволяющие пре-
подавателю определить эффективность его работы и в определен-
ной степени активизировать творческую деятельность студентов. 

Третья группа приемы, связанные с развитием профессио-
нального мышления студентов (составление психологических ха-
рактеристик учащихся, прогнозирование педагогических ситуаций 
и их решений) . 

Учитывая, что процессы мышления генетически связаны с 
общением [11; 15; 17] и что взрослый человек склонен к дискуссии 
11; 10; 14], мы создавали атмосферу дискуссии па лекциях, практи-
ческих занятиях, заседаниях студепчекой научной проблемной 
группы. 13 процессе дискуссии общение оказывает значительное 
влияние прежде всего на организацию и регуляцию познаватель-
ных процессов | I 1 ]. 

Перед изучением некоторых психологических тем студентам 
для дискуссии предлагались проблемные вопросы, которые обсуж-
дались группами по 5 - 7 человек. Затем представители этих групп 
сообщали разные точки зрения - начиналась дискуссия, в ходе ко-
торой студенты осознавали потребность в теоретических знаниях, 
необходимых для обоснования своего ответа. Тем самым формиро-
вался потребиостный конфликт [8|. 

Взрослый человек внутренне включается в познавательную дея-
тельность только в том случае1, если эта деятельность представля-
ется ему значимой. Именно тогда он оказывается способным к са-
морегуляции мыслительных процессов па уровне личности, в ре-
зультате чего одновременно выступает п как «я-псполпптель», и 
как «я-коптролер» [10|. Эта система рефлексивного контроля спо-

^ Н ш и р м щ н н м н ш о у студентов нешаблонного мышления . 
ЦщмиН) ' и цени )тому же способствует использование ме-

ГДш И' | | nil 1 1 т а м ) в процессе групповых дискуссий не всегда 
• М и |н и I I у/ич11 ы, и поэтому преподаватель не имеет 

•HijgfjgHini .мниIь творческий характер их мышления . Учиты-
м41 ь включить студентов в процесс внутренней 

мы н|II I мгали специальные проверочные задания. О н и 
Щ И н и н h i | н " принципу тестовых методик «Исключение лишнего 

Hj tyNMH- I I n n I денне существенных признаков», «Сложные 
йНИ1н||||| |1| 

f I I , . ' иыио ии'пии проверочных заданий студентам разрешалось 
HflMli loiiii 11." и учебниками п пособиями по психологии, что актнви-
рцкншмо и мьи лптельпую деятельность, вызывало интерес к вы-
MiHin кию iii/ыппй даже у тех, кто по разным причинам имел про-
№ | ы и (lliiiiH'14 После выполнения проверочных заданий органнзо-

и |.ц | iieu I ивпый анализ решений. Т а к и м образом, и в случае 
Hlilll" лигнин проверочных заданий мы использовали один из 
i i . i i м и факторов развития творческого м ы ш л е н и я - общение в 
НИмнп I г группового обсуждения. 

j 1ф||м I I пвиым средством развития мотивов творческого 
мымгн пни студен тов является формирование у них профессиональ-
ны). умений и качеств. Основываясь на психологических исследова-
нии МЫ предположили, что творческое мышление при изучении 
Hi НКологпп проявляется у студентов лишь тогда, когда в процессе 
111И1|||||ИТелы10|"| деятельности им приходится прибегать к пепользо-
liiiiiiiiu iex или иных профессиональпо-личностпых особенностей. 
' I ' l l I оноболин | 6 | выделяет 10 профессионально-личностных осо-
1и нhiн n i l учителя, среди которых особо пенными для нрофессио-
ми н.иой деятельности являются способность понимать ученика, 
IHiii ipo реагировать па педагогические ситуации и предвидеть ре-
i\ платы своей работы. 

Операциональный компонент предусматривал поэтапное осво-
и т е знаний по дисциплине «Психология», навыков и умений мно-
Иптриативных решений проблемных ситуаций, что способствова-
ли развитию дивергентного мышления, являющегося профессио-
нально значимым качеством педагога; таких характеристик творческой 
личности, как: независимость, неконформность опенок и сужде-
ний; готовность принять свои и чужие фантазии, восприимчивость 
к новому и необычному; высокая толерантность к неопределенным 
и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в них; 
развитое эстетическое чувство; уверенность в своих способностях 
п сила характера; развитое чувство юмора. 
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Конечный результат уч«бно-познавательной деятельности 
предполагал 

Студент должен в конце занятий: а) уметь осуществлять реф-
лексию своей деятельности и проводить коррекцию деятельности на 
основе полученных во время рефлексии данных; б) критично оцени-
вать различные феномены и явления; в) самоопределяться в ситуа-
ции неопределенности; г) самостоятельно осуществлять перенос 
знаний проблемного характера в новую учебную ситуацию; д) ви-
деть новые учебные проблемы в традиционной ситуации; е) учиты-
вать альтернативы при решении проблемы; ж) комбинировать и 
преобразовывать ранее известные методы при решении повой 
проблемы. 

Главной педагогической задачей по развитию творческого 
мышления является формирование ассоциативности, диалектич-
ности и системности мышления, так как развитие именно этих ка-
честв делает мышление гибкий, оригинальным и продуктивным. 

Ассоциативность - это способность видеть связь и сходные 
черты в предметах и явлениях, па первый взгляд не сопоставимых. 
Благодаря развитию ассоциативности мышление становится 
гибким п оригинальным. Кроме того, большое количество ассоциа-
тивных связей позволяет быстро извлекать нужную информацию 
из памяти. Ассоциативность очень легко приобретается в ролевой 
игре, кроме того, существуют и специальные игры. 

Часто открытия рождаются при соединении, казалось бы, несо-
единимого. Сформулировать противоречия и найти способ его 
разрешения позволяет диалектичность мышления. Диалектич-
иость - это способность видеть в любых системах противоречия, 
мешающие нх развитию, умение устранять эти противоречия, ре-
шать проблемы. Диалектичность является необходимым качеством 
творческого мышления. В частности, анализ трудов J1.С. Выготско-
го показал, что он постоянно использовал этот механизм в своих 
исследованиях. Диалектичность мышления формируется в процес-
се развития умений: 

S выявлять противоречия в любом предмете и явлении; 
^ четко формулировать выявленные противоречия; 

разрешать противоречия. 
И еще одно качество, формирующее творческое мышление 

это системность. Системность - это способность видеть предмет 
или явление как целостную систему, воспринимать любой 
предмет, любую проблему всесторонне, во всем многообразии свя-
зей; способность видеть единство взаимосвязей в явлениях и зако-
нах развития. 

I hi и м hi и1 мышление позволяет видеть огромное количество 
iliiilliin щи (мегом, улавливать взаимосвязи на уровне частей, 
Н| | И'МЫ н взаимосвязи с другими системами. Системное мышле-
IHH in I ижопомерпостп при развитии системы, от прошлого к 
urn п Прпмеияс'1 это по отношению к будущему. 

II т ы плача развить поливерсионное мышление: умение при 
pi ни пни поставленной задачи построить несколько возможных 
in |и ни провери ть пх и обосновать избранную в результате версию. 
И преподавания психологических дисциплин некоторые 
H'Miiii.tpi пне занятии строились как исследование, на других со-
iihiiiii'им I., как ученые, принимая и отвергая различные гипотезы, 

к современным теориям, обсуждались нерешенные пробле-
щи I < > пито научи ть студентов воспринимать психологическую реаль-
Hiп п. r.iK иолпверснонную значительно естественнее в ходе иссле-
мmilt< иы'кой деятельности. Именно в процессе собственного 

Ml1! m ломания, изучая факты и создавая версии, объясняющие их, 
ибучнющийся не только яснее ощущает поливерсионность среды 
природной пли социальной, но и приобретает навыки оперирова-
нии! и такой среде. 

Диагностический компонент представлял собой оперативную 
Ибрищую связь, осуществляемую с помощью включенного наблю-
дении, анализа результатов психологического тестирования, про-
п у с т и деятельности (конспектов, рефератов, микросочинений, 
|ннпролм1ых и курсовых работ) для соотнесения полученных pe-
ls 'шпион с диагностичными целями и проведения необходимых 
коррекций, что позволяло уточнять направления педагогического 
II шнмодепстнпя. 

Изучая особенности творческого мышления студентов, мы 
придерживались теории мышления, выдвинутой и обоснованной 
(> К, Тихомировым. Он отмечал, что главная особенность творческо-
го мышления состоит в уровне обобщения, характере используе-
мых средств, их новизне для субъекта, степени активности самого 
субъекта мышления [18J. 

Апробация технологии развития дивергентного мышления осу-
ществлялась в ходе формирующего эксперимента, который по 
условиям организации являлся естественным [!)], так как происхо-
ди.'! в рамках учебно-воспитательного процесса в процессе препо-
давания психологических дисциплин. Д л я проведения каждой из 
грех серий формирующего эксперимента подбирались контроль-
ная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, которые не различа-
лись по показателям теста дивергентного мышления Ф. Впльямса 
п кчта отдаленных ассоциаций С. Медника и, следовательно, име-
1п сходный потенциал для развития, что позволяет говорить об 
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изменениях, произошедших в ходе эксперимента, как обусловлен-
ных воздействиями экспериментатора или их отсутствием. Для 
проведения формирующего эксперимента важно, что студенты КГ 
и ЭГ не различались. 

Приведем результаты 2-й серии формирующего эксперимента, 
в которой приняли участие студенты 3-го курса факультета психо-
логии В ГПУ (ЭГ - N = 29 и КГ - N = 25). Специально организо-
ванное обучение на занятиях по «Общей психодиагностике» с 
использованием технологии развития дивергентного мышления с 
опорой па личностные корреляты позволило значимо повысить 
суммарный показатель дивергентного мышления студентов ЭГ по 
тесту Ф. Вильямса (до - 85,97±1,68; после - 89,87+1,13; t - 2,32) и 
такие его характеристики, как гибкость (до - 8,31+0,31; после -
8,97+0,25; t = 2,13), оригинальность (до - 28,55+0,71; после -
30,00+0,0,38; t = 2,04) и название (до - 18,21 ±0,63; после -
20,02±0,66; t = 2,89). 

На рисунке представлено сравнение изменений (повыше-
ние/понижение) результатов диагностики по тесту Ф. Вильямса 
студентов КГ и ЭГ. Анализ результатов диагностики студентов КГ 
позволяет отметить положительную динамику такого показателя 
дивергентного мышления, как разработанность, и отрицательную 
динамику гибкости и суммарного показателя. Выявленные измене-
ния студентов КГ незначимы на статистическом уровне. 

3,84 

5- 5 1 ЭГ 

Приведенные результаты доказывают возможность развития 
дивергентного мышления при применении технологии развития 
дивергентного мышления студентов в учебно-воспитательном про-
цессе, одновременно демонстрируя ее эффективность. 
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