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Актуальность исследования обусловлена потребностью в качественном обучении будущих педагогов, 
которые должны быть не только высокообразованными специалистами, но и эрудированными, творческими, 
инициативными личностями, готовыми к решению педагогических задач в нестандартных ситуациях, иметь 
развитое логическое и творческое мышление. В связи с этим одной из задач обучения студентов является ак-
тивизация их мыслительной деятельности, развитие познавательной самостоятельности. Цель исследования 
заключается в определении способов активизации мыслительной деятельности студентов, развития их по-
знавательной самостоятельности в процессе обучения в педагогическом вузе. В исследовании использовалась 
система взаимосвязанных теоретических и эмпирических методов. В статье рассмотрены сущностные харак-
теристики основных мыслительных операций, владение которыми позволяет обучающимся качественно усваи-
вать теоретический материал, развивать интеллектуальные умения и навыки. В качестве способов активизации 
мыслительной деятельности авторы статьи рассматривают поэтапную методику решения педагогических за-
дач, использование совокупности проблемных вопросов и творческих заданий, установление межпредметных 
связей при формировании педагогических знаний на учебных занятиях, требующих переноса знаний из одной 
дисциплины на предмет изучения другой, что способствует развитию познавательных интересов, активизации 
деятельности и самостоятельности студентов. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны в образовательном процессе, ориентированном на формирование важного профессионального качества 
будущего педагога – познавательной самостоятельности средствами активизации мыслительной деятельности.
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The relevance of the research is due to the need for high-quality training of future teachers, who should be not 
only highly educated specialists, but also erudite, creative, initiative personalities, ready to solve pedagogical problems 
in non-standard situations, have developed logical and creative thinking. In this regard, one of the tasks of teaching 
students is the activation of their mental activity, the development of cognitive independence. The purpose of the study 
is to determine the ways to activate the mental activity of students, the development of their cognitive independence in 
the process of teaching at a pedagogical university. The study used a system of interrelated theoretical and empirical 
methods. The article considers the essential characteristics of the main mental operations, the possession of which 
allows students to qualitatively assimilate theoretical material, develop intellectual skills and abilities. The authors 
of the article consider a step-by-step methodology for solving pedagogical tasks, using a set of problematic issues 
and creative tasks, establishing interdisciplinary connections in the formation of pedagogical knowledge in training 
sessions that require the transfer of knowledge from one discipline to the subject of studying another, which contributes 
to the development of cognitive interests, the activation of the activity of students independence and independence. 
The results of the conducted research can be used in the educational process focused on the formation of an important 
professional quality of the future teacher – cognitive independence by means of activating mental activity.
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Актуальность исследования обуслов-
лена потребностью в качественной подго-
товке будущих педагогов, которые приоб-
ретают различные специальности. Одной 
из задач обучения студентов является раз-
витие их интеллектуальных умений, сво-
бодное владение которыми обеспечивает 
высокие результаты обучающихся во вре-
мя обучения в вузе и самообразователь-
ной деятельности после его окончания, 

поскольку самостоятельность мысли со-
путствует осознанности обучения и вли-
яет на индивидуальное самоопределение 
студентов. 

Проблема развития мыслительной де-
ятельности обучающихся нашла отраже-
ние в работах отечественных психологов 
Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.П. Зин-
ченко, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
В.Д. Шадрикова и других.
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Различные аспекты развития познава-
тельной активности обучающихся, само-
стоятельности как способности принимать 
ответственные решения педагогических 
задач, стоящих перед учителем, исследова-
лись А.Н. Веряскиной [1], И.Н. Мирошни-
ченко [2], А.В. Ивановой, А.Г. Скрябиной, 
Л.А. Дарбасовой [3], Ш.А. Стамкуловой, 
Н.А. Каргапольцевой [4], Г.В. Черновой [5] и др. 

Нельзя не согласиться с мнением Э.С. 
Берберян, что степень овладения мысли-
тельными операциями, выступающими 
как обобщенные способы решения задач, 
определяет развитие индивида в целом 
[6]. Поэтому развитие мышления студен-
та, умений использовать интеллектуальные 
умения в профессиональной деятельности 
является не только актуальным направлени-
ем организации образовательного процесса 
в вузе, но и необходимым условием разви-
тия самостоятельности и педагогических 
способностей будущего педагога.

Активная мыслительная деятельность 
студентов невозможна без систематической 
и целенаправленной работы по развитию 
у них интеллектуальных умений, использо-
вания различных методы и приемов обуче-
ния (методы проблемного и проектного об-
учения, аналитическая работа со схемами, 
таблицами, решение психолого-педагогиче-
ских задач и ситуаций, выполнение научных 
исследований и экспериментальной работы 
и др.). Большую роль в обучении играет 
организация аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы, качественное вы-
полнение которой требует от обучающихся 
не только сформированных познавательных 
и интеллектуальных умений, но и личност-
ных качеств: инициативности, самостоя-
тельности, целеустремленности, напряже-
ния умственных сил. 

Цель исследования заключается в опре-
делении способов активизации мыслитель-
ной деятельности студентов, развития их 
познавательной самостоятельности в про-
цессе обучения в педагогическом вузе. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использовалась систе-

ма взаимосвязанных теоретических (ана-
лиз психолого-педагогической литературы 
по проблеме исследования, систематизация 
и обобщение) и эмпирических (наблюде-
ние, беседа, обобщение педагогического 
опыта) методов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы позволил авторам 
статьи раскрыть сущностные характери-

стики основных мыслительных операций, 
владение которыми позволяет обучающим-
ся качественно усваивать теоретический 
материал, развивать интеллектуальные 
умения и навыки. В качестве способов ак-
тивизации мыслительной деятельности ав-
торы рассматривают поэтапную методику 
решения педагогических задач, использо-
вание совокупности проблемных вопро-
сов и творческих заданий, установление 
межпредметных связей при формировании 
педагогических знаний на учебных заняти-
ях, требующих переноса знаний из одной 
дисциплины на предмет изучения другой, 
что способствует развитию познавательных 
интересов, активности и самостоятельно-
сти студентов. 

В психолого-педагогической литера-
туре понятие «мыслительные операции» 
рассматривают как психические действия, 
выполнение которых необходимо для осоз-
нанного решения задач разного уровня зна-
чимости и сложности. В познавательной 
деятельности они выполняют, прежде все-
го, операционные функции, направленные 
на осуществление практического действия, 
переходящего в сферу теоретического мыш-
ления. Вторая не менее важная функция 
заключается в способности регулировать 
мыслительный процесс, вносить своевре-
менные коррективы для достижения по-
ставленных целей. 

Мыслительные процессы проявляются 
в деятельности, направленной на разреше-
ние различных задач. В любой задаче име-
ется определенная цель, которая соотносит-
ся с заданным ее условием. Решение задачи 
начинается с проблемы или вопроса, с про-
тиворечия, с удивления или недоумения. 

 Единицей мыслительного процесса 
является операция (анализ, синтез, обоб-
щение, систематизация, конкретизация, аб-
страгирование, сравнение), формирование 
которой развивает мышление как наивыс-
шую способность человека познавать окру-
жающий мир. Каждая из них выполняет 
определенные функции. 

Так, анализ позволяет разделить предмет 
или явление на составляющие их элементы, 
а синтез восстанавливает расчленяемое ана-
лизом целое, раскрывая существенные связи 
и отношения между элементами, тем самым 
анализ дополняет синтез, взаимодействуя 
и взаимно обусловливая друг друга. Анализ 
и синтез способствуют определению связей 
между элементами, признаков целого.

Другой важной мыслительной операци-
ей является сравнение, которое благодаря 
сопоставлению свойств предметов или яв-
лений позволяет выявить их сходные и от-
личительные признаки, свойства. Выявляя 
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сходство и различия между предметами 
или явлениями, сравнение позволяет пере-
йти к их классификации. 

Особое значение в формировании логи-
ческих понятий и разработке теоретических 
знаний имеет абстрагирование, благодаря 
которому появляется возможность выде-
лить какую-нибудь одну существенную сто-
рону явления или предмета. 

Одной из существенных сторон мыс-
лительной деятельности являются обобще-
ния, функция которых заключается в опре-
делении существенных свойств отдельного 
предмета или явления и перенос их на целый 
класс (группу) сходных предметов или яв-
лений. В результате этого формулируется 
вывод, который распространяется на каж-
дый отдельный предмет или явление дан-
ного класса, и класса в целом. Таким обра-
зом, осуществляется переход от единичного 
к общему, от менее общего к более общему. 
Следствием развития умений обобщать яв-
ляются способности к умозаключению, ло-
гическому рассуждению, осознанному по-
ниманию приобретаемых знаний и умений. 

Безусловно, перечисленные выше мыс-
лительные операции чрезвычайно важны 
для самостоятельной деятельности обуча-
ющихся, так как, с одной стороны, в про-
цессе учебной работы они развиваются 
и совершенствуются, а с другой – высту-
пают необходимым условием решения по-
знавательных задач. По мнению психоло-
гов, у обучающихся необходимо развивать 
как эмпирическое обобщение, которое осу-
ществляется путем сравнения чувственно 
воспринимаемых признаков и выявления 
общих, так и теоретическое, основанное 
на глубоком анализе объектов, выделении 
общих и существенных признаков с помо-
щью анализа и абстрагирования. 

В процессе освоения учебной програм-
мы обучающимся приходится не только 
выполнять задания по обобщению знаний, 
способствующих формированию у них 
обобщенных и абстрактных знаний, но уста-
навливать связь общего с частным. Осу-
ществление перехода от общего к частному 
с целью установления их соответствия су-
щественному называется конкретизацией. 
Таким образом, движение мысли от анализа 
и синтеза к абстрагированию и обобщению, 
а от обобщения к конкретизации представ-
ляет собой процесс, в котором отражается 
связь общего с единичным. 

Анализ имеет большое значение для раз-
вития умений обобщать, то есть выявлять 
существенные свойства. Тщательно вы-
полненный анализ дает обучающимся воз-
можность овладеть общим методом реше-
ния целого класса задач. Развитие умений 

обобщать, то есть находить существенные 
признаки изучаемых объектов (явлений), 
следует рассматривать как один из эффек-
тивных способов формирования теоретиче-
ского мышления.

Рассматривая способы развития твор-
ческого (инновационного) мышления, 
М.И. Абубакирова подчеркивает, что под-
готовка специалиста на современном этапе 
модернизации высшего образования долж-
на быть ориентирована не на накопление 
большого объема знаний, а на развитие 
творческой личности, способной прини-
мать самостоятельные решения в постоян-
но изменяющихся условиях образователь-
ного процесса [7]. 

Эффективным средством овладения сту-
дентами системой научных знаний является 
решение педагогических задач, способству-
ющее актуализации, систематизации и вос-
произведению ранее усвоенных знаний, 
поиску и усвоению новых, неизвестных 
им ранее способов решения задачи. Реше-
ние задач стимулирует мышление обуча-
ющихся, сближает учебную деятельность 
с научным поиском, знакомит их с метода-
ми и средствами научного познания и, без-
условно, готовит студентов к их будущей 
практической деятельности. 

В процессе изучения педагогических 
дисциплин студенты решают задачи раз-
ного уровня сложности, направленности 
и содержания, что требует от них высоко-
го умственного напряжения, аргументации 
и рассуждения, мобилизации волевых ка-
честв, хорошо развитых интеллектуаль-
ных умений, таких как анализ и синтез, 
абстрагирование, сравнение, конкретиза-
ция, обобщение, сформированных умений 
применять эти операции при выполнении 
самостоятельной работы. Процесс реше-
ния задач вносит в занятие эмоциональное 
оживление, повышает интерес и мотивацию 
к изучаемой дисциплине, развивает творче-
ские способности будущих педагогов.

Решение задачи начинается с формули-
рования вопроса. Этот этап наиболее слож-
ный, так как обучающимся необходимо 
определить противоречивость проблемной 
ситуации, описанной в задаче, сформулиро-
вать противоречия и затем вопрос, требую-
щий осознанного принятия решения. На этом 
этапе необходимо выделить исходные, из-
вестные данные, которые необходимы и до-
статочны для нахождения ответа на вопрос.

На следующем этапе обучающиеся вы-
двигают гипотезы и анализируют их. Имен-
но вариативность, многообразие гипотез 
позволяет с различных сторон рассмотреть 
проблему и найти правильный путь реше-
ния. Этот этап очень важен, так как предо-
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пределяет шаги будущей деятельности, 
предвосхищает возможные результаты. 
Опыт выдвижения гипотез имеет большое 
значение для развития прогнозирующей 
функции мышления. На следующем этапе 
решения обучающиеся осуществляют про-
верку выдвинутых гипотез, для чего могут 
потребоваться дополнительные сведения 
для уточнения условия или привлечения 
дополнительной информации, переформу-
лирования вопроса.

В зависимости от характера познава-
тельной деятельности обучающихся реше-
ние задачи может осуществляться с  ис-
пользованием ориентировочной основы 
действий первого типа, или обучающиеся 
используют знакомый им или предложен-
ный преподавателем алгоритм выполнения 
действий, при этом используется ориенти-
ровочная основа действий второго типа, 
или обучающиеся предлагают свой вариант 
решения задачи, то есть используют ориен-
тировочную основу действий третьего типа. 
Третий подход к решению мыслительной 
задачи является наиболее продуктивным 
и свидетельствует о высоком уровне разви-
тия мышления, сформированности умений 
широко использовать умения составлять 
собственный алгоритм действий, необходи-
мых для достижения поставленной цели.

На завершающем этапе решения целесо-
образна организация проверки полученных 
результатов, переосмысление содержания 
задачи, проверка вывода о подтверждении 
гипотезы и эффективности альтернативного 
способа достижения цели. При этом усилия 
обучающихся направлены на определение 
значения задачи для практической деятель-
ности, влияния ее результатов на качество 
и эффективность обучения. Проверка ре-
зультатов позволяет студенту обнаружить 
новые, еще не решенные задачи. Именно 
на этом этапе проявляются творческие спо-
собности обучающихся. На лекциях и се-
минарских занятиях следует стимулировать 
студентов к обсуждению педагогических 
задач и ситуаций, требующих использо-
вания таких приемов, как выдвижение не-
верных суждений, использование заведомо 
неправильной информации, допущение 
преднамеренных понятийных ошибок, 
тем самым повышая активность студентов 
к внимательному слушанию лектора, вклю-
чение в спор, дискуссию с целью обмена 
взглядами, мнением, собственным опытом. 

Одним из способов активизации мыс-
лительной деятельности является использо-
вание системы интеллектуальных заданий, 
которые обучающиеся выполняют в ходе 
лекционного или семинарского занятия 

самостоятельно. В качестве таких зада-
ний им можно предложить составить кла-
стер на ключевое понятие, самостоятельно 
сформулировать определение нового тер-
мина, заполнить сравнительную таблицу, 
определить противоречия в рассматривае-
мой педагогической проблеме и др. Пере-
численные виды заданий позволяют актуа-
лизировать имеющиеся у студентов знания, 
обратиться к их жизненному опыту, при-
влечь сведения из других дисциплин. Безус-
ловно, большей продуктивностью обладают 
вопросы дискуссионного или проблемного 
характера, ответы на которые предполагают 
самостоятельный поиск информации для их 
обсуждения. 

Эффективным способом активизации 
мыслительной деятельности на учебных 
занятиях или в процессе самостоятельной 
внеаудиторной работы, на наш взгляд, явля-
ются межпредметные связи. Установление 
связей между учебными дисциплинами пси-
холого-педагогического цикла способствует 
развитию логического мышления и твор-
ческих способностей, формированию ин-
теллектуальных умений, созданию условий 
для формирования научного мировоззрения, 
понимания глубоких содержательно-процес-
суальных взаимосвязей психологии, педаго-
гики и методики преподавания конкретных 
предметов, единства восприятия целостного 
образовательного процесса как педагоги-
ческой системы. Познавательная необхо-
димость в установлении межпредметных 
связей с целью объяснения педагогических 
процессов или явлений включает студентов 
в интегративные виды деятельности, осу-
ществление которых возможно при сформи-
рованности умений осуществлять перенос 
знаний из одной дисциплины на предмет из-
учения другой, что, в свою очередь, форми-
рует у обучающихся потребность комплек-
сно подходить к решению педагогических 
задач или ситуаций.

Широкое использование в вузе интегра-
тивных форм учебных занятий, организация 
исследовательской деятельности студен-
тов по проблемам комплексного характера, 
решение задач, требующих привлечения 
знаний смежных предметов, способствуют 
развитию интеллектуальных умений (ана-
лиз, синтез, моделирование возможных 
простых и сложных ассоциаций, абстраги-
рования, обобщения и др.), требуют напря-
жения памяти, воображения. В результате 
развивается теоретическое мышление, при-
обретаются навыки обобщенного познания, 
направленного на рассуждение, построение 
гипотез, экспериментальной проверки до-
стоверности новых знаний и умений. 
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С целью изучения уровня владения 
студентами мыслительными операциями, 
умениями устанавливать межпредметные 
связи в рамках формирующего эксперимен-
та были проведены контрольные мероприя-
тия, на которых обучающимся предлагались 
педагогические задачи, познавательные за-
дания, проблемные ситуации и вопросы. 
В исследовании участвовали две группы 
студентов. В одной группе занятия велись 
традиционно, без целенаправленного ис-
пользования задач и заданий, содержание 
которых предполагало развитие мыслитель-
ных операций, в другой группе занятия про-
водились с использованием разработанной 
поэтапной методики развития мышления 
студентов и умений осуществлять межпред-
метные связи, участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов и дискуссиях. 

Результаты контрольных мероприятий 
позволили авторам сделать следующие 
выводы: более 60% обучающихся первой 
группы испытывали значительные затруд-
нения в проведении анализа, обобщения, 
установлении причинно-следственных свя-
зей, использовании и переносе знаний из  
смежных дисциплин. Студенты второй 
группы увереннее приступали к выпол-
нению таких заданий, проявляя больше 
самостоятельности в выборе способа ре-
шения задач и демонстрируя достаточно 
высокий уровень владения интеллектуаль-
ными умениями, умениями устанавливать 
межпредметные связи и т.д. Более 80% 
обучающихся второй группы выполнили 
предложенные задания правильно, показав 
при этом 87,5% качественной успеваемо-
сти по дисциплине «Педагогика». Таким 
образом, результаты промежуточного эта-
па педагогического эксперимента свиде-
тельствуют об эффективности выбранной 
методики формирования мыслительной 
активности обучающихся.

Заключение
Результаты теоретического и практиче-

ского исследования показывают, что одним 
из средств развития познавательной само-

стоятельности студентов как важного про-
фессионально-педагогического качества 
выступает активизация их мыслительной 
деятельности. Применение в процессе об-
учения педагогических задач, проблемных 
вопросов требует от студентов не только 
механического воспроизведения знаний, 
усвоенных на занятиях или в процессе са-
мостоятельной работы, но и творческого 
применения знаний. Целесообразно ис-
пользовать вопросы, которые формируют 
у обучающихся умения анализировать, 
обобщать, строить умозаключения. Не ме-
нее эффективным способом активизации 
познавательной деятельности, развития те-
оретического мышления является исполь-
зование межпредметных связей в процессе 
изучения педагогических дисциплин.
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