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Человеческое мышление — это особая психическая способность, связанная с 

возможностью человека решать мыслительные задачи. Своеобразие мыслительной задачи 

состоит в том, что человек должен лишь найти средство решения этой задачи. Любая 

мыслительная задача двухходовая (имея в виду цель задачи, человек отходит от ее 

решения, находит средства, и лишь тогда приступает к решению). Итак, мышление 

начинается тогда, когда человек отказывается от прямого достижения цели, а ищет 

средства достижения цели. Для педагога важно расчленение мышления на рассудочно-

эмпирическое и разумно-теоретическое. Разумное мышление направлено на выявление в 

группе предметов некоторых систем (как эта группа предметов взаимосвязана) и на то, 

чтобы в этой системе найти главное, основополагающее, начиная с чего можно развязать 

всю эту систему предметов. Разумное мышление — это не группировка, не классификация 

объектов, а поиск в объектах некоторой системности, в внутри этой системности — 

главного и второстепенного. 

Существует достаточно много методик, позволяющих демонстрировать развитие 

теоретического (разумного) мышления, но, к сожалению, все эти методики 

исследовательского характера, они предназначены для психологов-исследователей. 

Задача сегодняшнего дня — методики психодиагностического характера превратить в 

портативные. Однако главное условие — учитель не должен диагностировать своих 

учеников. Диагностика должна проводиться со стороны. В школьных условиях, либо 

другим учителем, либо завучем, либо школьным психологом.  

На этом этапе на помощь приходит система развивающего обучения, которую 

развивали такие гранды как Даниил Борисович Эльконин и Василий Васильевич Давыдов.  

Особый интерес в настоящее время к системе развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова связан, прежде всего, с тем, что он полностью отвечает новым 

целям образования, определенным современным Федеральным государственным 

стандартом образования и Концепцией модернизации российского образования, принятой 

Правительством РФ. Основная цель модернизации российского образования — 

формирование у подрастающего поколения таких качеств, как инициатива, 

самостоятельность и ответственность, способных в новых социально-экономических 

условиях мобильно реализовывать свои возможности. Для достижения этой цели в 

школьном образовании необходимо было: 

уйти от репродуктивного способа обучения и перейти к деятельностной педагогике, в 

которой центральной (ключевой) компетентностью является наличие у человека основ 

теоретического мышления, способного в экстремальных условиях находить нужное 

решение, уметь действовать в нестандартных ситуациях;  

изменить предметное содержание, направленное на поиск обобщенных способов действия 

с предметом через построение системы научных понятий, что позволило уйти от 

большого количества частных фактов, ненужной информации, которыми изобилует 

большинство современных традиционных программ. Освоение обобщенных способов 

действия позволяет научиться школьникам решать большой круг частных (конкретных) 

задач за более короткий отрезок учебного времени, тем самым экономить время для 

решения личностно значимых задач подростка, часто не связанных в прямую с учебной 

деятельностью в школе; перейти на другой тип отношений между учителем и классом, 

учителем и отдельным учеником, между учащимися. Этот тип отношений можно назвать 

кооперационным, когда образовательный процесс строится в коллективно-

распределенной деятельности между учителем и учащимися. Именно эти изменения и 

были положены в образовательную систему Эльконина – Давыдова, что позволило 



формировать «мыслящего, думающего» молодого человека так необходимого для 

современной жизни. 

Говоря о принципиальных различиях этой системы от остальных, нужно отметить, 

что  данная система была разработана с опорой на труды по возрастной периодизации, 

выявления ведущей деятельности и основных новообразований для определённого 

возраста.  

В системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в соответствии с 

тремя принципами:  

1. Предметом усвоения являются общие способы действия — способы решения 

класса задач. С них начинается освоение учебного предмета. В дальнейшем общий способ 

действия конкретизируется применительно к частным случаям. Программа устроена так, 

что в каждом последующем разделе конкретизируется и развивается уже освоенный 

способ действия.  

2. Освоение общего способа ни в коем случае не может быть его сообщением — 

информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, 

начинающаяся с предметно-практического действия. Реальное предметное действие в 

дальнейшем свертывается в модель-понятие. В модели общий способ действия 

зафиксирован в «чистом виде».  

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. 

Поэтому суждение ученика, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как 

ошибка, а как проба мысли. 

Следование указанным принципам позволяет достичь основной цели обучения — 

формирования системы научных понятий, а также учебной самостоятельности и 

инициативности. Ее достижение оказывается возможным, поскольку знания (модели) 

выступают не как сведения об объектах, а как средства их отыскания, выведения или 

конструирования. Ученик научается определять возможности и ограничения своих 

действий и искать ресурсы их осуществления. 
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