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В статье рассматривается понятие «культура мышления» и ее роль в жизни современного человека. Обосновы
вается необходимость формирования навыков решения открытых задач в учебном процессе, исходя из выяв
ленного противоречия между запросами современного социума и уровнем качества образования. Доказана не
состоятельность отождествления интеллекта и мышления. На основе анализа научно-теоретических источников 
и инновационной практики, выделены педагогические условия и возможности развития культуры мышления 
младшего школьника. Автором представлен практический опыт разработки модели системы начального обра
зования, ориентированной на развитие мыслительных способностей одной из образовательных организаций 
города Новосибирска.
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Т
рудно не согласиться с тезисом, что качество 
нашего будущего напрямую зависит от каче
ства мышления, которое формируется у под
растающего поколения. В быстро меняющем
ся мире успешными становятся те, кто спосо

бен принимать правильные решения в неоднозначной 
ситуации и находить нестандартные варианты выхода 
из нее. Это под силу людям, обладающим сильным кон
структивным мышлением. Таким образом, развитие 
культуры мышления становится одной из приоритет
ных задач современной системы образования.

Для более точного понимания сути рассматривае
мого в данной статье вопроса раскроем ключевые по
нятия. Термин «культура» происходит от латинского 
culture, что означает «возделывание, воспитание» [8]. 
Мышление рассматривается как процесс и деятель
ность обдумывания, решения какой-либо задачи и вы
ступает условием самостановления личности (В. В. Да
выдов, А. Н. Леонтьев, В. Л. Поплужний, О. К. Тихоми
ров). Обобщенно можно сказать, что культура мыш
ления —  это степень соответствия мыслительных спо
собностей человека принципам, законам, правилам 
мышления и осознанное следование им в процессе 
осуществления интеллектуальной деятельности. Куль
тура мышления лежит в основе познания и преобразо
вания окружающей действительности.

Мышление связано с интеллектом, но не тожде
ственно ему. Многие люди, обладая потенциально вы
соким уровнем интеллекта, быстро усваивают боль
шой объем информации и оказываются заложниками 
собственных взглядов на определенные вещи. Они со
средоточены на том, чтобы воспользоваться готовыми 
усвоенными когда-то алгоритмами и оценить сложив
шиеся обстоятельства с позиции прежнего опыта, а не 
воспринять объективные факты и исследовать ситуа
цию прежде, чем делать окончательные выводы [2, 7]. 
Часто интеллектуалы хорошо справляются с задачами, 
где известны все составляющие. Тому подтверждение 
успешно обучающиеся школьники, которые имеют от
личные отметки. Они попадают на олимпиаду и часто 
терпят «полное фиаско», поскольку не могут решить 
задачи с избыточными или недостающими данными 
либо с просто нетипичными формулировками. Про
блема кроется в том, что в школьных курсах при изуче
нии какого-либо материала учителя, как правило, «на- 
решивают» с детьми большое количество типичных за
дач, отрабатывая таким образом учебный материал. 
Ребята с высоким показателем IQ и отличной памятью 
легко усваивают и используют эти модели. Но попадая 
в ситуацию неопределенности и понимая, что в запа
се нет готового алгоритма, которым можно воспользо
ваться, такие ученики даже не приступают к работе, го
воря: «В школе мы такого не решали». Это свидетель
ствует об отсутствии готовности или просто о неуме
нии включать свои мыслительные механизмы.

Поскольку мышление не является врожденной ха
рактеристикой, а развивается в процессе осуществле
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ния какой-либо деятельности, то можно рассматри
вать его как формируемый навык. Остается лишь по
нять, какой педагогический инструмент необходим для 
формирования этого навыка. Очевидно, начинать этот 
процесс целесообразно как можно раньше. Системная 
работа в этом направлении проводится в начальной 
школе, развивающейся сегодня в условиях стандарти
зации и вариативности [3].

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования ориентиру
ет на достижение не только предметных результатов, 
но и на формирование универсальных учебных дей
ствий, которые входят в состав ключевых компонен
тов мыслительных способностей. К таким компонентам 
можно отнести операции анализа, синтеза, сериации, 
установления причинно-следственных связей, выдви
жение гипотез, формулирование и создание способов 
решения проблем, моделирование, выделение необ
ходимой информации, планирование, прогнозирова
ние, оценка и др. [9].

Важно соблюдать принцип системности в создании 
педагогических условий развития культуры мышления 
младшего школьника. В систему таких условий входит 
содержание образования, форма организации учеб
ной деятельности и стиль взаимоотношений в учеб
ном коллективе. Рассмотрим подробнее каждый эле
мент этой системы.

Повсеместно распространена ситуация, когда каж
дый следующий уровень образования не доволен тем 
содержанием , которое было освоено на предыдущем. 
Учителя начальных классов считают, что в детском са
ду научили не тому, что нужно. Педагоги-предметники 
среднего и старшего звена убеждены, что в начальной 
школе плохо работают и учат не так. Да и ВУЗы край
не недовольны качеством общего среднего образова
ния. Причина кроется в рассогласованности содержа
ния программ и желаемых результатов от их выполне
ния. Образовательный процесс на каждом из вышеу
помянутых уровнях строится, как правило, на закры
тых задачах, а требования социума связаны с умением 
решать нестандартные открытые задачи. Стоит уточ
нить данные понятия.

Закрытая задача —  условие содержит в явном виде 
все необходимые данные для решения, метод решения 
известен и подчинен алгоритмизированной логике, его 
нужно только вспомнить, а стратегия выполнения свя
зана с использованием предварительно усвоенных пра
вил, формул, инструкций и т. д. Правильный ответ опре
делен однозначно. Задачи ориентированы на развитие 
конвергентного (линейного, логического) мышления.

Открытая задача —  в условии есть неопределен
ность, методы решения могут быть разнообразными, 
требуют применения или поиска знаний, рассужде
ния, имеют не один, а множество верных ответов и на
правлены на развитие дивергентного (расходящегося, 
творческого) мышления, альтернативного логическо
му [4; 6] (рисунок 1).
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Рисунок 1. Задачи закрытого и открытого типа

Мы умеем решать те задачи, которым нас научили. 
Если проанализировать школьные учебники, то можно 
заметить, что подавляющее большинство задач, пред
лагаемых в учебном процессе — закрытые. Следова
тельно, именно их и умеют решать наши ученики. И не 
стоит удивляться тому, что, сталкиваясь с открытыми 
учебными, производственными либо жизненными за
дачами, для решения которых должна быть сформиро
вана культура мышления, человек оказывается не го
тов с ними справиться.

Следовательно, если мы хотим создать условия для 
воспитания думающего, а не просто воспроизводяще
го отработанные алгоритмизированные решения че
ловека, то необходимо пересмотреть содержание об
разования с точки зрения преобладания в нем задач 
открытого типа.

Форма организации учебной деятельности во 
многом определяет результативность решения обо
значенных в статье проблем. Использование задач от
крытого типа ведет к реализации основной функции 
образовательной организации: не давать готовые зна
ния в объяснительно-иллюстративном режиме, а ор
ганизовывать совместный процесс поиска как можно 
большего количества возможных решений на основе 
реализации системно-деятельностного подхода. Таким 
образом, основная технологическая идея связана не 
с тем, чтобы максимально эффективно передать весь 
объем знаний, увеличивающийся с каждым днем в гео
метрической прогрессии, а обучить способам быстро
го овладения актуальными сведениями, то есть уме
нию учиться. Любое умение формируется лишь в про
цессе собственной деятельности, которая запускается
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при условии ее целесообразности. Следовательно, ос
новной акцент при подготовке к уроку педагогам сле
дует делать на организации среды, провоцирующей 
потребности и желание включаться в поисковую дея
тельность. Актуальными сегодня становятся техноло
гии и приемы мотивации [5].

Особое внимание следует уделить игровому обуче
нию, которое является природосообразным и остает
ся значимой деятельностью в этом возрасте. Речь идет 
не о «заигрывании», а об игре как о виде деятельности, 
ориентированной на достижение определенной цели, 
с установленными правилами и распределенными ро
лями. Игра является хорошим инструментом для фор
мирования культуры мышления. Через интригу она 
создает сильное поле эмоционального напряжения, 
вовлекает в модель существования по определенным 
правилам, обязывает придерживаться четких и понят
ных рамок, позволяет через осознание и исследование 
родиться актуальному учебному материалу.

Одним из важнейших условий развития культуры 
мышления младшего школьника является стиль взаи
моотношений в учебном коллективе. Для того что
бы построить образовательный процесс, нужна коман
да — сообщество единомышленников, работающих в 
рамках единого подхода и осознающих, что делают об
щее дело. Среди профессиональных навыков, необ
ходимых для работы в команде, можно назвать спо
собность к конструктивному диалогу с коллегами, на
вык совместной рефлексии, умение оказать поддерж
ку. Те же навыки необходимы и для создания команды, 
включающей педагога и его учеников. «Субъект-субъ- 
ектные» отношения должны не декларироваться, а ре
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ально выстраиваться в процессе сотрудничества. Толь
ко тогда речь может идти о команде. Такой стиль вза
имоотношений обусловлен еще и тем, что, по данным 
психологической науки, каждые пять лет показатель IQ 
(интеллекта) увеличивается в детской популяции при
мерно на 1 балл. Детям нужна свобода мышления, са
мостоятельность действия, независимость суждения. 
Дети с высоким интеллектом лучше всего учатся в си
туации исследования, свободного поиска информа
ции. Учить таких детей очень интересно, но непросто. 
Они не терпят давления, плохо встраиваются в иерар
хию и систему подчинения, запрашивают равенство и 
готовы на паритетных началах двигаться дальше. «Ко- 
мандность» заложена в них природой. Чтобы стать 
для них авторитетом, называться учителем или просто 
быть старше недостаточно. «Авторитет еще должен до
казать, что к нему стоит прислушиваться...» [1]. Все это 
требует других образовательных технологий.

Опыт реализации модели системы начального об
разования, ориентированной на создание условий 
развития культуры мышления младшего школьника, 
наработан в ряде образовательных организаций горо
да Новосибирска и Новосибирской области. В частно
сти в ОЦ «Горностай» под руководством автора статьи, 
совместно с кафедрой начального образования Ново
сибирского института повышения квалификации и пе
реподготовки работников образования, была органи
зована творческая группа учителей начальных клас
сов, которая целенаправленно работала над решени
ем обозначенной в данной статье проблемы. В течение 
года педагогический коллектив реализовал несколько 
этапов своей исследовательской деятельности:

1. Проанализированы теоретико-методологиче
ские основы развития специфики мышления млад
ших школьников, изучены труды известных исследо
вателей этой области (Г. С. Альтшуллер, Е. А. Бершад
ская, Эдвард де Боно, Тони Бьюзен, Дж. Гилфорд, А. Гин, 
С. Гин, Г. Иванов, И. Савенков и др.). В результате были 
раскрыты особенности мышления младших школьни
ков, выявлены и систематизированы условия развития 
мышления и определена методика работы с детьми.

2. Составлена программа курса внеурочной дея
тельности общеинтеллектуального направления «Уро
ки мышления», в содержании которого преобладают 
открытые задачи.

3. На мастер-классах освоены новые, разнообраз
ные по форме и содержанию интеллектуальные игры, 
такие, как «Азбука», «Пентагон», «Супервикторина», 
«ЧГК» и т. д.

4. Разработаны и проведены несколько сезонов ко
мандных интеллектуальных игр для младших школьни
ков ОЦ «Горностай».

5. Создана база командных интеллектуальных игр 
различной тематики.

В ближайших перспективных планах — создать 
инновационную площадку с целью внедрения новых 
форм сетевого взаимодействия между образователь
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ными организациями г. Новосибирска и Новосибир
ской области для обучения младших школьников на
выкам мышления. В рамках этой площадки будет соз
дан городской клуб интеллектуальных игр, проведены 
мастер-классы для учителей начальных классов, опу
бликован сборник интеллектуальных игр.

Таким образом, развитие культуры мышления млад
шего школьника следует признать важнейшей задачей 
современной школы. Анализ теоретических источни
ков и практического опыта образовательных организа
ций подтверждают, что результативность этого процес
са будет зависеть от продуманной и логично выстро
енной системы педагогических условий, в которую 
входит содержание образования, форма организа
ции учебной деятельности и стиль взаимоотношений 
в учебном коллективе. Все элементы этой системы об
ладают достаточным ресурсом для активизации интел
лектуальной и поисковой деятельности обучающихся. 
При этом особое внимание следует уделить методике 
работы с открытыми нелинейными задачами. Возмож
но, организовав именно такую образовательную сре
ду, мы сможем подготовить поколение, которое будет 
уверено, что мыслить не трудно и не скучно, а чтобы 
стать мыслителем — не обязательно быть гением, про
сто нужно обучиться мыслительным навыкам.
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