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Аннотация. Цель исследования – разработка информационной модели показателей и уровней 

развития дивергентного мышления обучающихся, отражающей их взаимосвязи и усложнение 

форм системной организации исследуемого феномена в процессе его развития. Для достиже-

ния поставленной цели применялись следующие методы: контент-анализ литературы по теме 

исследования, анализ, критическая оценка, сравнение, обобщение и синтез информации, ме-

тод «Конечный информационный поток». Выделены и подробно описаны 7 показателей, по-

зволяющие идентифицировать исследуемый феномен: способность к решению проблемных 

нестандартных задач; способность абстрагироваться от известных признаков предмета и вы-

делять скрытые; способность проводить аналогии и добавлять новое к известным аспектам 

объекта; способность к семантическому анализу, обобщению и синтезу; способность произво-

дить и развивать множество адекватных идей относительно одного объекта; способность пе-

реключать внимание с одной идеи на другую при их синхронном обдумывании; способность к 

поиску различных вариантов решений одной задачи. Определены и охарактеризованы 3 уров-

ня развития дивергентного мышления студентов вуза, отражающих совершенствование и ус-

ложнение его качественных характеристик: элементарный, прогрессивный и продуктивный. 

На основе выделенных показателей и уровней разработана информационная модель, отра-

жающая переход объекта исследования на более сложный уровень организации в процессе 

эволюционирования путем повышения степени сформированности способностей, лежащих в 

основе дивергентной продуктивности. Полученные результаты можно применять при опреде-

лении уровней развития дивергентного мышления студентов вуза и возможных траекторий 

его развития, разработке технологии формирования и развития дивергентного мышления сту-

дентов в условиях вуза и управления этими процессами. 
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«Конечный информационный поток»; логический уровень; логический предел; трансформируе-
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Abstract. The purpose of the research is to develop an information model of development indicators 

and levels of divergent thinking among students, the model must reflect their interrelations and the 

forms complexity of systemic organization of the researched phenomenon in its development. To 

achieve this goal, the following methods were used: content analysis of the literature on the research 

topic, analysis, critical evaluation, comparison, generalization and synthesis of information, the “Fi-

nite information flow” method. 7 indicators are identified and described in detail, which make it 

possible to identify the researched phenomenon: the ability to solve problematic non-standard 

problems; the ability to avoid the subject known features and highlight the hidden ones; the ability to 

draw analogies and add new things to the known aspects of the object; the ability of semantic analysis, 

generalization and synthesis; the ability to produce and develop a variety of adequate ideas on one 

object; the ability to switch attention from one idea to another when thinking about them 

synchronously; the ability to search for different solutions to the same problem. We define and 

characterize 3 levels of development of divergent thinking among university students, reflecting the 

improvement and complication of its qualitative characteristics: elementary, progressive and 

productive. Based on the selected indicators and levels, a developed information model reflects the 

transition of the object of research to a more complex level of organization in the process of evolution 

by increasing the degree of formation of abilities underlying divergent productivity. The results 

obtained can be used to determine the development levels of divergent thinking among university 

students and possible trajectories of its development, to develop technology for the formation and 

development of divergent thinking among students in the university and the management of these 

processes. 

Keywords: divergent thinking among university students; development indicators and levels; “Finite 

information flow” method; logical level; logical limit; transformability; identification; information 

model 
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ВВЕДЕНИЕ 

Инновационная направленность модерни-

зации экономики формирует социальный за-

каз, содержащий определенные требования к 

компетенциям специалистов. Поэтому одной 

из важных задач в системе высшего образова-

ния является подготовка выпускников, спо-

собных к внедрению нововведений, повы-

шающих эффективность производства и каче-

ства продукции, товаров и услуг. Одним из 

вариантов решения этой задачи является фор-

мирование и развитие дивергентного мышле-

ния у будущих специалистов, поскольку дан-

ный вид мышления способствует творческому 

поиску множества различных вариантов ре-

шения одной проблемы. 

Анализ научных трудов показал, что, не-

смотря на актуальность и необходимость фор-

мирования и развития дивергентного мышле-

ния студентов вуза, исследований в области 

названной проблемы проводилось мало. В ос-

новном они затрагивали вопросы развития ди-

вергентного мышления у будущих специали-

стов определенных профессий [1; 2]. В рамках 

этих исследований определение показателей 
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развития дивергентного мышления осуществ-

лялось в контексте конкретной профессио-

нальной деятельности и через призму необхо-

димых профессиональных компетенций. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что для разработки техно-

логии развития дивергентного мышления 

студентов необходимо решить проблему, 

связанную с выявлением обобщенных пока-

зателей и уровней его сформированности, 

позволяющих идентифицировать исследуе-

мый феномен и управлять процессом его 

развития.  

Поэтому целью данного исследования 

является разработка информационной моде-

ли показателей и уровней развития дивер-

гентного мышления обучающихся, отра-

жающей их взаимосвязи и усложнение форм 

системной организации исследуемого фено-

мена в процессе его развития. Предполагает-

ся, что определение и описание показателей, 

позволяющих идентифицировать объект ис-

следования, и уровней, отражающих совер-

шенствование и усложнение его качествен-

ных характеристик, позволит разработать 

информационную модель дивергентного 

мышления студентов вуза, характеризую-

щую процесс его прогрессивного развития. 

Основным понятием, содержание кото-

рого требует уточнения, является «показа-

тель». В нашем исследовании под термином 

«показатель» имеется в виду то, с помощью 

чего можно идентифицировать, оценить со-

стояние и развитие исследуемого феномена 

[3; 4]. Другими словами, показатель рассмат-

ривается как средство, с помощью которого 

возможно осуществить проверку теоретиче-

ских положений с помощью эксперимен-

тальных данных [5]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Данное исследование проводилось с ис-

пользованием ведущих идей системного и 

категориального подходов. Системный под-

ход позволяет исследовать объекты любой 

природы как целого. Целостность – это цен-

тральное понятие системного подхода, обес-

печивающее интегративное описание свойств 

предмета или явления во всем многообразии 

их связей на структурном, функциональном, 

организационном, управленческом и подоб-

ных уровнях [6]. Одним из важных аспектов 

системного подхода является возможность 

исследования факторов, которые влияют на 

формирование и развитие объекта, что имеет 

значение в контексте этого исследования. 

В категориальном подходе акт познания 

осуществляется с помощью категориальных 

схем, которые организуют процесс мышления 

и управляют им, при этом познавательными 

единицами являются категории. Категориаль-

ные схемы позволяют «...задавать принципы 

распределения смыслов в изучаемом объекте» 

[7, c. 73]. Другими словами, категориальные 

схемы – это когнитивный инструмент, необ-

ходимый для организации и проведения науч-

ных исследований. Кроме того, научные ре-

зультаты, полученные на основе категориаль-

ных схем, обладают потенциалом, необходи-

мым для разработки новых технологий [7]. 

Для данного исследования значимым яв-

ляется имитационный аспект категориального 

подхода. Он «предполагает наделение катего-

риальных схем статусом когнитивного прото-

типа изучаемого объекта и учитывает вариа-

бельность для изучаемых категориальных 

конструкций», что дает возможность для ис-

следования возможных изменений объекта и 

переходу к его управлению [8]. 

Критерием отбора научных источников 

послужило наличие в содержании публикаций 

описания показателей дивергентного мышле-

ния, критериев их оценки, обоснования и ин-

терпретации. В качестве критериев для анали-

за отобранных источников выступили прин-

ципы и подходы к выделению показателей, их 

критериев и оценка возможности их примене-

ния относительно студентов вуза. 

В рамках обозначенных методологиче-

ских подходов в исследовании применялись 

такие общенаучные методы, как контент-

анализ научной литературы по теме исследо-

вания, анализ, критическая оценка, сравнение, 

абстрагирование, структурирование, обобще-

ние и синтез информации, метод «Конечный 

информационный поток» (КИП). Общенауч-

ные методы достаточно широко известны и 

активно применяются научным сообществом, 

поэтому подробно описывать их не будем. 

Детально рассмотрим метод КИП. 

КИП представляет собой информацион-

ную модель объекта, которая характеризует 

исследуемый феномен и процесс его изуче-

ния. Данный метод представляет системные 
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объекты как носителей «...определенных ка-

честв, имеющихся у них (при изогрессе), об-

ретаемых (при прогрессе) или утрачиваемых 

(при регрессе) ими в процессе развития, со-

провождающегося сохранением (при изогрес-

се) или изменением (при прогрессе или рег-

рессе) системной и организационной сложно-

сти» [8, с. 104]. Основная информационная 

единица КИП – это информационный крите-

рий (ИК), то есть мера информации, с помо-

щью которой регистрируется любая новая с 

точки зрения познания и развития информа-

ция об объекте. 

В названной модели дивергентное мыш-

ление студентов вуза представляется как сис-

темный объект, характеризующийся тремя 

параметрами: логический уровень (ЛУ), логи-

ческий предел (ЛП) и трансформируемость 

(Т), позволяющими описать исследуемый пе-

дагогический феномен с точки зрения изме-

нения его системной организации от простого 

к сложному. 

Итак, под логическим уровнем (ЛУ) КИП 

подразумевается показатель, позволяющий 

выявлять принципиально новое в объекте ис-

следования. При появлении новой качествен-

ной характеристики объекта исследования 

возникает новый информационный критерий 

(ИК), что свидетельствует о переходе на сле-

дующий ЛУ развития.  

Логический предел (ЛП) является показа-

телем возможных преобразований информа-

ции на данном ЛУ и их разнообразия. Други-

ми словами, это числовое ограничение каче-

ственных характеристик объекта исследова-

ния, соответствующее конкретному ЛУ. 

Показатель трансформируемости (Т) сви-

детельствует о готовности ИК к преобразова-

ниям и возможности комбинирования качест-

венных характеристик. 

Логика применения метода КИП заклю-

чается в следующем: 

 определить элементарные атрибуты 

(качества) объекта; 

 определить последовательность их 

возникновения у объекта; 

 на основе метода КИП разработать 

информационную модель объекта [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Систематизация и структуризация суще-

ствующих в науке подходов к определению 

показателей дивергентной продуктивности 

позволили на основе выявленных нами на 

предыдущем этапе исследования сущност-

ных характеристик дивергентного мышления 

(гибкость, нестандартность, вариативность) и 

разработанного определения дефиниции 

«дивергентное мышление студентов вуза» 

выделить показатели дивергентного мышле-

ния студентов вуза [9]. К ним относятся: спо-

собность к решению проблемных нестан-

дартных задач; способность абстрагировать-

ся от известных признаков предмета и выде-

лять скрытые; способность проводить анало-

гии и добавлять новое к известным аспектам 

объекта; способность к семантическому ана-

лизу, обобщению и синтезу; способность 

производить и развивать множество адекват-

ных идей относительно одного объекта; спо-

собность переключать внимание с одной 

идеи на другую при их синхронном обдумы-

вании; способность к поиску различных ва-

риантов решений одной задачи. 

Перейдем к детальному рассмотрению 

выделенных показателей. 

Способность к решению проблемных не-

стандартных задач. Продуктивность данно-

го вида мышления определяется умением и 

навыками решать задачи не по существую-

щему или заданному алгоритму, а при отсут-

ствии каких–либо правил и принципов, оп-

ределяющих точную последовательность их 

решения. Использование в образовательном 

процессе вуза нестандартных задач – явление 

достаточно распространенное. Сформиро-

ванные умения и навыки решения подобных 

задач свидетельствуют о самостоятельности 

мышления студентов, наличии у них творче-

ского потенциала, способствующего разви-

тию исследовательского интереса и познава-

тельной активности. 

Способность абстрагироваться от из-

вестных признаков предмета и выделять 

скрытые. По мнению В.Н. Дружинина и 

Н.В. Хазратовой [10], именно эта способ-

ность лежит в основе оригинальности ре-

зультатов мыслительной деятельности. От-

влечение внимания от очевидных и концен-

трация на латентных свойствах позволяет 

студентам определить общие признаки, об-

наружить новые взаимосвязи, увидеть иные 

аспекты предметов. Все это обеспечивает 

оригинальность взглядов на предмет, подхо-
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дов к решению задач и, как следствие, ре-

зультатов их решения. 

Способность проводить аналогии и до-

бавлять новое к известным аспектам объ-

екта. Аналогии – это один из методов по-

знания, без которого невозможно обучение. 

Поэтому для студентов способность прово-

дить аналогии и добавлять новое к извест-

ным аспектам объекта является необходимой 

в контексте получения образования и овла-

дения новыми компетенциями. Достаточный 

уровень сформированности вышеназванной 

способности позволяет обучающимся пере-

носить полученные компетенции и приме-

нять их во всех сферах жизни. Кроме того, 

как отмечалось ранее, данная способность 

помогает студентам открывать что-то новое в 

исследуемых феноменах и дает возможность 

прогнозировать возможные сценарии разви-

тия событий, что помогает выбору того или 

иного решения. 

Способность к семантическому анализу, 

обобщению и синтезу. Данные способности 

взаимосвязаны, так как относятся к понятий-

ным способностям, отвечающим за форми-

рование новых мыслительных содержаний. 

Они играют важную роль в процессе перера-

ботки информации и на этапе принятия ре-

шений и прогнозирования возможных изме-

нений состояний объекта. При этом, по мне-

нию С.А. Медника, креативность решения 

зависит от степени отклонения от стереотип-

ного решения на конечном этапе мыслитель-

ного обобщения [11]. Сформированность 

способностей к семантическому анализу, 

обобщению и синтезу свидетельствует о том, 

что студенты обладают достаточным для ус-

пешной учебной деятельности понятийно-

категориальным опытом, что способствует 

осмысленным проявлениям истинной ориги-

нальности при решении поставленных перед 

ними задач. 

Способность производить и развивать 

множество адекватных идей относительно 

одного объекта. Данная способность обу-

словлена генерацией идей, отличающихся по 

какому-либо признаку или свойству, путем 

рассмотрения объекта с разных точек зрения. 

Адекватность и количество выдвигаемых 

идей связаны с понятийными и когнитивными 

способностями и особенностями переработки 

информации. Способность производить и раз-

вивать множество адекватных идей относи-

тельно одного объекта лежит в основе дивер-

гентной продуктивности, поэтому ее сформи-

рованность значительно повышает творче-

ский потенциал и креативность студентов. 

Способность переключать внимание с 

одной идеи на другую при их синхронном об-

думывании. Произвольное переключение 

внимания между мыслями, задачами и дей-

ствиями в современном мире является полез-

ным навыком, особенно в условиях работы в 

режиме многозадачности. Студенты, обла-

дающие вышеназванной способностью, мо-

гут быстро менять угол своего восприятия 

объекта, перераспределять акценты и выде-

лять существенно значимую информацию, 

необходимую для решения поставленных 

задач. Кроме того, переключение внимания 

между идеями дает студентам возможность 

развивать идеи как независимо друг от друга, 

так и на основе взаимозависимости или 

взаимодополнения.  

Способность к поиску различных вари-

антов решений одной задачи. Данный показа-

тель отражает настойчивость в достижении 

цели, способность рисковать и идти напере-

кор общественному мнению, предлагая не-

тривиальные решения, готовность преодоле-

вать препятствия и трудности, возникающие 

при выполнении задания, готовность брать на 

себя ответственность за результат. Студенты, 

обладающие вышеназванной способностью, 

проявляют творческую и поисковую актив-

ность, обусловленную исследовательским ин-

тересом и внутренней мотивацией, направ-

ленной на решение поставленных задач. 

Выделенные показатели отражают такие 

базовые характеристики дивергентного 

мышления студентов вуза, как гибкость, не-

стандартность и вариативность. Их взаимо-

связь показана на рис. 1. 

Опираясь на существующие траектории 

развития, к числу которых относятся регрес-

сивное, изогрессивное и прогрессивное на-

правления, и в соответствии с выделенными 

показателями определим следующие уровни 

развития дивергентного мышления студен-

тов вуза: элементарный, прогрессивный, 

продуктивный. 
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Рис. 1. Взаимосвязь базовых характеристик дивергентного мышления студентов вуза и его показателей 

Fig. 1. Relation between basic characteristics for divergent thinking among university students and its indicators 

 

Элементарный уровень характеризуется 

низкой степенью выраженности выделенных 

показателей дивергентного мышления сту-

дентов и слабой сформированностью соот-

ветствующих им способностей. Мыслитель-

ная деятельность таких студентов отличается 

репродуктивностью. Перенос полученных 

знаний и способов решения задач на другие 

объекты и сферы деятельности, как правило, 

такие обучающиеся не осуществляют либо 

делают это частично и фрагментарно. В це-

лом они справляются с решением задач, пре-

дусматривающих определенный алгоритм 

действий. При этом испытывают сильные 

трудности при решении творческих задач, 

реализация которых требует нестандартного 

подхода. Кроме того, такие студенты подхо-

дят к решению задач чаще неосмысленно, 

без учета всех аспектов проблемы и их воз-

можных взаимосвязей. У них недостаточно 

развиты когнитивные способности, что про-

является в сложностях переработки и приме-

нения информации. Прежде всего, это обу-

словлено несформированностью понятийно-

го и бедностью категориального аппарата, 

что приводит к трудностям осмысления и 

смыслового преобразования информации, а 

также выделения и сочетания неявных при-

знаков предмета. Эти обучающиеся не про-

являют творческой и поисковой активности, 

демонстрируют слабый исследовательский 

интерес, не стремятся прилагать волевые 

усилия для получения нового знания, нуж-

даются во внешней мотивации и стимуляции. 

Прогрессивный уровень означает наличие 

у студентов потенциала для дальнейшего раз-

вития дивергентного мышления. Они способ-

ны решать проблемы, но при этом могут испы-

тывать трудности в их постановке. Уровень 

развития когнитивных способностей и поня-

тийных представлений позволяет им осмыс-

ленно перерабатывать информацию. При этом 

они не всегда способны представить целост-

ный образ объекта исследования в связи с ак-

центированием внимания на незначительных 

деталях. У обучающихся отмечается склон-

ность к продуцированию множества взаимо-

связанных идей относительно одного объекта 

на основе семантического анализа. Отмечается 

эпизодичность и фрагментарность проявлений 

дивергентной продуктивности в связи с перио-

дическим отвлечением внимания и снижением 

уровня непроизвольного контроля переработки 

информации. Эффективность дивергентной 

продуктивности у них возрастает при положи-

тельной внешней стимуляции. Полученный 

опыт и знания они легко переносят на другие 

объекты и применяют в практической и умст-
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венной деятельности. При решении нестан-

дартных задач способны к поиску и нахожде-

нию незначительного количества вариантов 

решения. Это обусловлено недостаточной 

сформированностью способности к прогнози-

рованию возможных вариантов развития собы-

тий. Проявления творческой и поисковой ак-

тивности отмечаются эпизодически. 

Продуктивный уровень свидетельствует о 

том, что дивергентное мышление у студентов 

развито хорошо, они постоянно продолжают 

его совершенствовать и применять в учебной 

и практической деятельности. Процесс обуче-

ния у студентов данного уровня проходит 

легко и с интересом, они способны ставить 

проблемы и решать их, опираясь на нестан-

дартные подходы и оригинальные суждения. 

Легко генерируют большое количество диф-

ференцированных адекватных идей относи-

тельно одного объекта, обладают широким 

кругозором и понятийно-категориальным 

опытом, что позволяет им проводить семан-

тический анализ, обнаруживать смысловые 

связи и осуществлять их преобразования, тем 

самым, формируя новые умозаключения. К 

творческим задачам обучающиеся находят 

множество вариантов нестандартных реше-

ний, концентрируясь на неявных свойствах и 

взаимосвязях предмета. Имеющийся и новый 

опыт они активно применяют в разных видах 

деятельности. У студентов выражен исследо-

вательский интерес, проявления творческой и 

поисковой активности, сформирована внут-

ренняя мотивация, они демонстрируют готов-

ность к преодолению препятствий. При этом 

трудности для них обладают мобилизующим 

и стимулирующим эффектом. 

Для достижения цели исследования на 

заключительном этапе в категориях метода 

«Конечный информационный поток» (КИП) 

была разработана информационная модель 

показателей и уровней развития дивергент-

ного мышления (ДМ) студентов вуза (рис. 2).

 
Рис. 2. Информационная модель показателей и уровней развития дивергентного мышления  

студентов вуза в категориях метода «Конечный информационный поток» 

Fig. 2. Information model of indicators and development levels of divergent thinking  

among university students in the categories of “Finite information flow” method 

 
Примечание: ЛУ – уровень развития дивергентного мышления студентов вуза; ЛП – максимально возможная суммарная сте-

пень выраженности показателей дивергентного мышления студентов вуза; a, b, c, d, e, f, g – показатели дивергентного мышле-

ния студентов вуза; n – степень выраженности показателей дивергентного мышления студентов вуза; индексы 1, 2, 3 – пара-

метры, характерные для элементарного, прогрессивного и продуктивного уровней соответственно; Т – интервал, в пределах 

которого возможно преобразование и изменение степени выраженности показателей дивергентного мышления студентов вуза. 

Note: LU – development level of divergent thinking among university students; LP – maximum possible intensity degree of indicators of 

divergent thinking among university students; a, b, c, d, e, f, g – indicators of divergent thinking among university students; n – intensity 

degree of indicators of divergent thinking among university students; indices 1, 2, 3 – parameters characteristic of elementary, progres-

sive and productive levels, respectively; T – interval within which it is possible to transform and change the intensity degree of indicators 

of divergent thinking among university students. 
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Рассмотрим и опишем представленную 

модель подробнее. 

В качестве информационного критерия 

(ИК), позволяющего судить о появлении но-

вого в исследуемом феномене, в данном слу-

чае выступает суммарная степень выражен-

ности показателей ДМ студентов вуза. На 

модели показатели обозначены латинскими 

буквами a, b, c, d, e, f, g. Буква “а” обозначает 

способность к решению проблемных нестан-

дартных задач, “b” – способность абстраги-

роваться от известных признаков предмета и 

выделять скрытые, “с” – способность прово-

дить аналогии и добавлять новое к извест-

ным аспектам предмета, “d” – способность к 

семантическому анализу, обобщению и син-

тезу, “е” – способность производить и разви-

вать множество адекватных идей относи-

тельно одного объекта, “f” – способность пе-

реключать внимание с одной идеи на другую 

при их синхронном обдумывании, “g” – спо-

собность к поиску различных вариантов ре-

шений одной задачи. 

Формирование, развитие и совершенст-

вование вышеназванных способностей обес-

печивает повышение степени выраженности 

соответствующих показателей ДМ студентов 

вуза. Однако, возможные преобразования (Т) 

и совершенствование способностей, лежа-

щих в основе дивергентной продуктивности 

студентов вуза, в том числе за счет их ком-

бинирования, ограничено логическим преде-

лом (ЛП), то есть максимально возможной 

суммарной степенью выраженности показа-

телей ДМ студентов вуза, характерной для 

определенного логического уровня (ЛУ). 

Достижение ЛП означает переход с одного 

ЛУ на другой и, соответственно, изменение 

уровня развития ДМ студентов вуза. 

Информационная модель показателей и 

уровней ДМ студентов вуза отражает воз-

можные траектории его развития, к числу ко-

торых относятся регрессивное, изогрессивное 

и прогрессивное направления. На рис. 2 вид-

но, что в определенных пределах (ЛП) воз-

можны преобразования (Т) способностей, 

характерных для дивергентного мышления в 

рамках конкретного ЛУ, что соответствует 

изогрессу, то есть развитию, в результате 

которого изменение качества не приводит к 

изменению уровня организации. На данной 

стадии происходит накопление ресурсов и 

потенциала для перехода на следующий уро-

вень развития (прогресс). В то же время 

чрезмерная длительность периода изогрес-

сивной стадии, обусловленная тем, что меры, 

направленные на развитие вышеназванных 

способностей, не предпринимаются, препят-

ствует достижению ЛП. Это означает веро-

ятность снижения уровня развития способ-

ностей, лежащих в основе дивергентной про-

дуктивности студентов, поворота развития в 

регрессивном направлении и переходу на 

предыдущий уровень развития. 

Таким образом, разработанная информа-

ционная модель показателей и уровней ДМ 

студентов вуза отражает усложнение форм 

системной организации исследуемого фено-

мена в процессе его эволюции. Это обуслов-

лено развитием и совершенствованием спо-

собностей, лежащих в основе дивергентной 

продуктивности, которые проявляются в по-

вышении степени выраженности показателей 

ДМ студентов вуза. 

Необходимо отметить, что выделенные и 

описанные в рамках данного исследования 

показатели и уровни развития ДМ студентов 

вуза, по сравнению с имеющимися аналогами, 

носят обобщенный характер и позволяют 

идентифицировать данный вид мышления у 

студентов вуза любых специальностей, вне 

зависимости от конкретных видов профес-

сиональной деятельности. 

Полученные результаты не противоречат 

имеющемуся научному знанию об исследуе-

мом феномене, расширяют и конкретизируют 

представление о ДМ студентов вуза, способ-

ствуют его идентификации и демонстрируют 

логику определения уровня его развития, ме-

ханизмы и закономерности процесса эволю-

ции. Новизна результатов заключается в том, 

что ДМ студентов вуза представлено в виде 

информационной системы, в которой взаимо-

связь его показателей и уровней отражает 

процесс его развития как изменение, основан-

ное на совершенствовании выделенных ка-

честв за счет обретения новых свойств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования 

показатели и уровни развития ДМ студентов 

вуза представлены в виде информационной 

модели, которая наглядно демонстрирует 

уровни развития данного вида мышления сту-
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дентов и их зависимость от степени выражен-

ности его качественных характеристик. Выде-

лены и описаны показатели ДМ студентов ву-

за, отражающие степень сформированности 

способностей, лежащих в основе дивергентной 

продуктивности обучающихся, и позволяющие 

идентифицировать исследуемый феномен. Оп-

ределена взаимосвязь базовых характеристик 

ДМ студентов вуза и его показателей, описаны 

уровни развития исследуемого феномена. По-

казано, что на каждом уровне возможно со-

вершенствование и преобразование качествен-

ных характеристик изучаемого вида мышления 

студентов до определенного предела. В рамках 

конкретного уровня существует ограничение 

степени выраженности качественных характе-

ристик ДМ студентов вуза, при достижении ее 

максимально возможных значений происходит 

трансформация качеств и переход на новый 

более сложный уровень. 

Разработанная информационная модель 

ДМ студентов вуза отражает процесс про-

грессивного развития его качественных ха-

рактеристик. Оценка уровня развития ДМ 

студентов вуза способствует определению 

траекторий его дальнейшего развития, выбору 

адекватных и эффективных методов его иден-

тификации, формирования, развития и управ-

ления этими процессами. Перспективным на-

правлением дальнейших исследований явля-

ется разработка технологии развития дивер-

гентного мышления студентов вуза и управ-

ления этим процессом. 
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