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В статье анализируется критически-рефлексивный стиль математического 

мышления студентов естественнонаучных специальностей и показывается, 

что человек с правильно сформированным мышлением не только осознает 

собственные догмы и устоявшиеся предубеждения, но и стремится практи-

чески разобраться в них. Принято считать, что студенты старших курсов уже 

«умеют» или уже «научились» хорошо мыслить, однако такое предположение 

не всегда оправдывается в практике университетского образования. 

Образовательная технология формирования критически-рефлексивного сти-

ля математического мышления обусловлена социокультурными процессами, 

происходящими в обществе, отражающимися и на будущей профессиональ-

ной деятельности студентов, поскольку критическая мысль начинается там, 

где мы сталкиваемся с проблемными или нестандартными ситуациями.
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Одной из основ интеллектуального развития студентов есте-
ственнонаучных специальностей прямо или косвенно 

является математическая культура, своеобразным образцом 
которой служит «бескомпромиссность» математики, поскольку 
такие науки, как география, биология, физика, химия, экономи-
ка, зависят и от уровня университетского математического обра-
зования. Основы высшей математики стали предметом изучения 
даже у студентов гуманитарных направлений. Поэтому вполне 
естественным является включение математических дисциплин 
в структуру профессиональной подготовки, что ставит задачу 
определения когнитивно-образовательных целей критически-
рефлексивного стиля математического мышления для студентов 
соответствующих специальностей. Под мышлением в широком 
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смысле мы понимаем критически-
рефлексивное обдумывание воз-
можностей структурирования и 
упорядочивания содержания име-
ющейся и получаемой информа-
ции. Проблема состоит в том, что 
в процессе обучения, как правило, 
редко объясняют студентам, как 
научиться наиболее продуктивно 
мыслить, хотя трудно представить 
какую-нибудь сферу деятельности, 
в которой способность мыслить 
была бы не нужна. Отличным поли-
гоном для развития такого рода 
интеллектуальных умений являет-
ся формирование математического 
стиля мышления на примере изуче-
ния разных разделов высшей мате-
матики. 

Трудность реализации кри ти че-
ски-рефлексивного стиля матема-
тического мышления как образова-
тельной интеллектуальной страте-
гии, направленной на достижение 
предполагаемой образовательной 
цели обучения, состоит в том, что 
математическое мышление требует 
определённых индивидуальных 
усилий на всём протяжении обуче-
ния студента в университете. «К 
важнейшим характеристикам кри-
тиче ски-рефлексивного мышления 
можно отнести: самостоятельность, 
наличие познавательного интереса, 
умение сформулировать проблему, 
умение увидеть все возможные 
пути решения проблемы, умение 
принять оптимальное решение, 
аргументированное обоснование 
принятого решения» [1, с. 61]. 

Добавим к этому, что с точки зре-
ния профессиональной подготовки 
критически-рефлексивное мышле-
ние предполагает выработку спо-
собности отстаивать собственную 
профессионально обоснованную 
точку зрения, признавая при этом 
правоту оппонентов при предъяв-
лении ими подтверждённых и хоро-
шо аргументированных возражений, 
а также контрдоводов или контр-
примеров, с точки зрения имеющей-
ся информации. Поэтому формиро-
вание качеств, характеризующих 
критически-рефлексивный стиль 
математического мышления, когда 
при решении математических задач 
важно оценивать не только получен-
ные результаты, но и понимание 
аргументации и дедуктивного хода 
рассуждения, требует особого вни-
мания и даже определённой методо-
логической ком петенции препода-
вателя математики. Фор мирование 
технологии кри тиче ского стиля 
математического мышления доволь-
но сложный процесс, т.к. он спо-
собствует развитию мышления 
высокого интеллектуального уров-
ня, точнее мышления на уровне 
анализа, синтеза и его критической 
оценки. 

Критически-рефлексивное мыш-
ление является неотъемлемой 
составляющей математической куль-
туры студентов, формируемой в про-
цессе профессиональной подготов-
ки. В частности, при анализе аргу-
ментированности и убедительности 
математических доказательств, 
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поскольку некоторые студенты 
в силу сложившихся социокультур-
ных условий их развития испытыва-
ют трудности при необходимости 
мыслить самостоятельно. По суще-
ству, лишь небольшая часть 
студентов-первокурсников обладает 
навыками абстрактного и логиче-
ского мышления, т.е. такого стиля 
мышления, который необходим при 
изучении не только математики, но 
и освоении профессионально ори-
ентированных дисциплин. Чаще 
всего серьёзные ошибки возникают 
у студентов в связи с недостатками 
их стихийной логики мышления, что 
довольно регулярно наблюдается 
при изучении тем математического 
анализа. Среди трудностей матема-
тического познания у студентов 
можно указать на непонимание 
соотношения прямого и обратного 
утверждения, неправильную интер-
претацию необходимого и достаточ-
ного утверждения, произвольное 
использование математического тер-
мина в различных не соответствую-
щих ему значениях. Можно конста-
тировать, что критически-реф лек-
сив ный стиль математического 
мышления пока не стал в должной 
мере объектом изучения при анали-
зе содержания образования в клас-
сическом университете в силу широ-
кой вариативности философских 
исследований рефлексии в учебном 
процессе и недостаточной разрабо-
танности инновационных подходов 
к формированию интеллектуальной 
культуры личности при её профес-

сиональной подготовке. Поэтому 
научить студентов рефлексировать 
и критически мыслить в процессе 
обучения, а также сформировать 
способность сомневаться, рассма-
тривая это как постоянное рефлек-
сивное состояние индивида, — это 
всегда актуальная и педагогически 
востребованная задача. 

Критически-рефлексивный стиль 
математического мышления направ-
лен на когнитивную активность, 
призванную обеспечить полноту 
и понимание изучаемого математи-
ческого знания с помощью, как гово-
рят философы, «движения мысли», 
выходящей за пределы прежней 
«изолированной значимости», 
сопровождаемой «тенью сомнения». 
Можно сказать, что когнитивная 
рефлексия в математическом обра-
зовании — это способность рефлек-
сировать над математическими 
темами, которые, казалось бы, уже 
хорошо изучили. «Методологическая 
значимость когнитивной рефлексии 
проявляется прежде всего в том, что 
она настойчиво вопрошает об обо-
снованности математических реше-
ний, задаваемых в определённом 
формальном виде и позволяющих 
разрешать затруднения субъекта 
познания, в частности студента тех-
нического университета, возникаю-
щие в проблемных ситуациях» [2, 
с. 93]. Заметим, что поскольку сту-
денты в процессе обучения часто 
находятся на грани истины и заблуж-
дения, то сомнение — это, по сути, 
постоянный спутник критически 
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рефлексивного стиля математиче-
ского мышления. Не случайно при 
организации критически-реф лек-
сив но го практикума по какой-
нибудь математической теме чаще 
всего требуются ответы на следую-
щие вопросы по предыдущей рабо-
те: какие имеющиеся знания пона-
добились при подготовке к новому 
занятию; какие трудности возникли 
при этой подготовке; каким образом 
были устранены возникшие труд-
ности непонимания; появились 
ли вопросы, на которые у студента 
всё же нет ответа; как в целом сту-
дент может оценить свою готовность 
к дальнейшим занятиям. 

Такого рода вопросы для рефлек-
сии целесообразно включать в мето-
дическую систему учебного процес-
са для организации диалога препо-
давателя со студентами. Диалог 
в обучении математике можно рас-
сматривать как эффективный при-
ём организации критически-
рефлексивной деятельности студен-
тов, в котором инициатором содер-
жательного диалога на учебных 
занятиях по высшей математике 
выступает преподаватель. Но для 
того, чтобы такой диалог был реф-
лексивным, он изначально должен 
быть нацелен на критическую оцен-
ку возникших у студентов на заня-
тии затруднений в контексте непо-
нимания новых математических 
понятий или обоснования матема-
тических утверждений. «Там, где 
нет затруднений, нет мышления». 
Рефлексия индивидуальных траек-

торий развития критического мыш-
ления — это не только результат 
самостоятельной деятельности сту-
дентов, но и результат когнитивного 
взаимодействия преподавателя 
и студента при изучении нового 
и критическом осмыслении слож-
ных математических тем.

Формирование критически-реф-
лексивного стиля мышления обу-
словлено ещё тем, что отношения 
преподавателя и студентов «не сим-
метричны» в том смысле, что пер-
вый уже обладает определённым  
опытом в этом направлении, а вто-
рые только начинают по существу 
познавать и понимать, что значит 
мыслить правильно и профессио-
нально убедительно. Тема кри ти че-
ски-рефлексивного стиля математи-
ческого мышления, вообще говоря, 
сужает философскую рефлексию 
к профессиональной подготовке 
математически образованных сту-
дентов естественнонаучных направ-
лений классических университетов, 
хотя сама рефлексия давно имеет 
свою многовековую историю. 

Актуальность критически-реф-
лек сивного подхода к математиче-
скому образованию как многомер-
ного явления обусловлена ещё тем, 
что игнорирование студентами ука-
занных выше характеристик и непо-
нимание ими сущностных приёмов 
математического рассуждения могут 
привести к непродуктивным в про-
цессе обучения математике стилям 
мышления, провоцируя внедрение 
«идеологии незнания». Поскольку, 
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с точки зрения философов, она 
является фундаментальной катего-
рией, которая пронизывает многие 
направления научного знания, 
философы говорят не только о мно-
гоаспектности, но и о разноуровне-
вости рефлексии. Поэтому понятна 
недостаточная методологическая 
проработанность понятийной кате-
гории «рефлексия». Когда студен-
ты, изучая разделы курса высшей 
математики, мыслят критически, 
то они не только оценивают резуль-
таты своих мыслительных усилий, 
но и критически-рефлексивно оце-
нивают сам мыслительный про-
цесс. «Критическое мышление 
предполагает наличие навыков 
рефлексии относительно собствен-
ной мыслительной деятельности, 
умение работать с понятиями, суж-
дениями, умозаключениями, вопро-
сами, развитие способностей к ана-
литической деятельности, а также 
к оценке аналогичных возможно-
стей других людей» [3, с. 156]. 
Безусловно, при обучении высшей 
математике задача формирования 
критически-рефлексивного стиля 
математического мышления, к кото-
рому можно отнести методы про-
блемного обучения, зависит 
от мотивированности обучаемых, 
уровня их знаний и предшествую-
щего образовательного опыта. Это 
накладывает определённые ограни-
чения на формирование преподава-
телем математики мыслительных 
компетенций, учитывая все возмож-
ности логического, проблемно-

ориентированного и критического 
мышления для данного контингента 
студентов. 

В таком контексте методология 
математического познания не может 
быть свободной от соответствующе-
го онтологического и гносеологиче-
ского содержания — в этом и состо-
ит непосредственная зависимость 
научного знания от методологиче-
ской критической рефлексии мате-
матического познания в учебных 
целях. Следует также подчеркнуть, 
что, если для представителей есте-
ственнонаучного знания математика 
не является идеалом наук и не стала 
символом «чистого знания», всё 
же приходится признать, что мате-
матика вовсе не чужда любой дис-
циплине, претендующей на звание 
научной, поскольку она является 
лидирующей в поисках отыскания 
истины. Хотя математическая тео-
рия как определённая онтологиче-
ская схема не истинна и не ложна, 
а только лишь полезна или бесполез-
на. Философия математики с этой 
точки зрения, подобно математике, 
определена не только предметом, 
а также способом рассуждения 
и основанными на нём познаватель-
ными возможностями. В конечном 
счете критически-рефлексивный 
подход, способствуя познавательной 
активности студентов, выходя 
за пределы изолированных разделов 
математической науки, акцентирует 
внимание на взаимосвязи и взаи-
мовлиянии математики и других 
областей исследования. Поскольку 
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процесс критической рефлексии 
проявляется в математической мыс-
лительной активности обучаемых, 
то он всегда индивидуален, поэтому 
его нельзя передать, а можно лишь 
развивать, стимулировать и улуч-
шать. 

Критически-рефлексивный стиль 
математического мышления как вид 
интеллектуальной деятельности, 
формирующий культуру личности, 
может осуществляться на протяже-
нии всего учебного времени, но если 
его рассматривать как способ полу-
чения нового математического зна-
ния, то в рефлексию, предполагаю-
щую умение анализировать матема-
тическую информацию и выработ-
ку эффективных стратегий решения 
пр о блемно-ориентир ов а нных 
задач, должны быть включены обе 
стороны образовательного процес-
са — и студент, и преподаватель. По 
существу, это напряжённая работа 
университетского преподавателя 
математики, которая зависит ещё 
и от уровня общей культуры, 
поскольку его неудачи на этом 
поприще студентам более заметны, 
чем его собственные научные дости-
жения. Уровень эффективности 
диалога культур в математическом 
образовании зависит от потребно-
сти субъектов совместной деятель-
ности в деловых и неформальных 
взаимоотношениях, носящих опре-
делённую эмоциональную окраску 
[4, с. 109]. Особое значение приоб-
ретает педагогическое взаимодей-
ствие преподавателя и студентов, 

обеспечивающее благоприятный 
эмоциональный климат, который 
плодотворно влияет на мотивацию 
обучения и даёт внутренние содер-
жательные мотивировки для препо-
давателя, связанные с интересом 
к творческому педагогическому 
процессу. Если чего-то инноваци-
онного в образовательной матема-
тической практике не было в про-
шлом, то из этого не следует, что 
его не будет в будущем. Даже если 
кто-то не понимает доказательство 
теоремы, то это не означает, что его 
нет или что оно есть, но оно для 
него недостижимое. Поэтому обра-
зовательную парадигму нельзя рас-
сматривать раз и навсегда задан-
ной, несмотря на её циклическое 
развитие. 

Говоря о культуре личности, 
заметим, что на лекции по матема-
тике в трудно понятных местах 
часто студентов спасает интонация, 
которая формирует воздействие 
лектора на аудиторию, поскольку 
в ситуации публичного мышления 
сопереживание студентами лекци-
онного действия можно рассматри-
вать как пример движения к пони-
манию в педагогическом взаимодей-
ствии. Критически-рефлексивный 
стиль математического мышления 
формирует не только культуру лич-
ности студента, но и помогает вне-
дрить в сознание студентов дух кра-
соты математики и даже способ-
ность к эстетическому наслаждению 
в процессе изучения математики, 
что крайне важно, поскольку такой 
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подход к преподаванию способству-
ет созданию у студентов эмоцио-
нального отношения и живого инте-
реса к математическому знанию. 
Под математической культурой сту-
дента понимается его способность 
применять в своей будущей про-
фессиональной деятельности зна-
ния, умения и навыки, выработан-
ные с помощью изучения разделов 
математики на разных образова-
тельных ступенях обучения. В сфе-
ре математического образования 
разных уровней постепенно исчеза-
ет такой рефлексивный термин, как 
«понимание», который способству-
ет осознанию связей между матема-
тическими предметами, однако он 
не является синонимом термина 
«знание». Глубина связей в процессе 
математического познания отража-
ется на уровнях понимания, для 
которых очень важно видение 
причинно-следственных связей 
между многими математическими 
утверждениями. 

Формирование стиля математи-
ческого мышления оказывает влия-
ние не только на развитие студен-
тов, но и на становление их миро-
воззрения в процессе изучения 
математики, поскольку оно практи-
чески включено в любую осмыс-
ленную деятельность людей. 
Навыки математического мышле-
ния — это не только демонстрация 
математических знаний, но и ори-
ентация на истинность, а не только 
на пользу, понимание единства 
формального и содержательного 

в математике, а также в значитель-
ной мере использование таких 
качеств математического стиля 
мышления, как ясность, строгость, 
лаконичность и возможность 
эффективно реализовать свои зна-
ния. «В сфере математической дея-
тельности нередко возникают ситу-
ации непонимания идей одних 
субъектов другими. Известны слу-
чаи полного невосприятия изложе-
ния математических результатов 
не только при педагогической дея-
тельности, но даже среди признан-
ных профессиональных математи-
ков. Во многих случаях это проис-
ходит вследствие разного понима-
ния математики, разных стилей 
математического мышления» [5, 
с. 68]. Поэтому на основе исполь-
зования современных технологий 
появились исследования по тести-
рованию мышления в познаватель-
ной деятельности человека, позво-
ляющие системно определить его 
характеристики. В частности, при 
формировании тестов по определе-
нию индивидуального стиля мате-
матического мышления начали 
разрабатываться системы экспери-
ментальных задач, направленных 
на выявление особенностей мыш-
ления при решении математиче-
ских задач на разных уровнях обу-
чения. При исследовании психодиа-
гоностики процессов математиче-
ского мышления студентов исполь-
зуются разные методики, которые 
группируют их по мотивации, 
по восприятию материала, по мето-
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ду получения результатов и по 
качеству создаваемых моделей. 

Приобретённые на лекциях 
и занятиях по высшей математике 
навыки рассуждения, для которых 
характерна хорошо обоснованная 
логическая система рассуждений, 
имеют немаловажное значение для 
повышения общей культуры мыш-
ления. Именно такая черта матема-
тического стиля мышления, как 
необходимость с достаточной точ-
ностью соблюдать символические 
записи, становится практической 
привычкой и приводит к формиро-
ванию общего стиля мышления. 
Хотя стиль математического мыш-
ления характеризует особую вос-
требованную форму рассуждений, 
процесс формирования математи-
ческого стиля мышления не следу-
ет отождествлять с процессом фор-
мирования компетенций профес-
сиональной подготовки, не исклю-
чая при этом, что математический 
стиль способствует повышению 
профессиональной эффективности. 
Сложность изучения математики 
проявляется не только в самом 
учебном материале, но и в необхо-
димости его систематически осваи-
вать, понимать, запоминать 
и использовать при дальнейшем 
обучении. По сути, каждое задание 
по математике может содержать 
одновременно несколько характе-
ристик стиля математического 
мышления с различной степенью 
их выраженности. Поэтому не толь-
ко у математиков, но и у психоло-

гов, и философов математики воз-
никает практическая необходи-
мость углублённого изучения стиля 
математического мышления, охва-
тывая все современные характери-
стики математического мышления, 
для его определения. 

При формировании критически-
рефлексивного мышления студен-
тов наиболее эффективными дис-
циплинами являются предметы 
мате ма тического направления. 
Стиль математического мышления 
при решении проблемно-ори ен ти-
ро ванных задач позволяет исполь-
зовать такие методы работы с про-
фессиональной информацией, как 
поиск, анализ, синтез, которые вли-
яют на выработку с помощью кри-
тического мышления решений 
о том, какую информацию можно 
принять, а какую дополнить или 
вообще не использовать. Для пони-
мания стиля современного матема-
тического мышления, актуализиру-
емого в инновационной практике 
университетского образования, 
необходимо осознать природу стиля 
мышления на базе различных мето-
дологических представлений. «По 
существу, речь идёт о концептуаль-
ном потенциале понятия стиля 
научного мышления в философии 
математических наук, который 
выражает основные, исходные осо-
бенности познания на том или ином 
этапе его развития, позволяющие 
понять особенности постановки 
и анализа рассматриваемых иссле-
довательских задач» [6, с. 19]. 
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К сожалению, для многих студен-
тов, начинающих изучать курс выс-
шей математики, сущность матема-
тических рассуждений остаётся 
тайной, как и практика логических 
рассуждений. С образовательной 
точки зрения стиль математическо-
го мышления основан на понима-
нии сути аксиоматического метода, 
который характеризует различие 
между повседневным мышлением 
и нормами строгого и точного мате-
матического рассуждения, который 
будет сохраняться, несмотря на раз-
витие и внедрение методов компью-
терной математики, если мы хотим, 
чтобы математика выполняла свои 
когнитивные функции. 

Несмотря на предпринимаемые 
усилия, пока невозможно дать 
вполне убедительный и полностью 
аргументированный ответ на то, 
в чём же состоит методологическая 
суть математического мышления, 
которая была бы доступна для всех 
изучающих математику и которую 
можно было бы реализовать в прак-
тике университетского математиче-
ского образования. Поскольку 
одной из основных черт математи-
ческого мышления является логич-
ность и доказательность математи-
ческих утверждений, то одной 
из тенденций, характеризующих 
стиль математического мышления, 
является отождествление понятий 
«математическое» и «логическое» 
мышление, которое часто встреча-
ется в психолого-педагогических 
исследованиях. Это вполне опреде-

лённо может быть оправдано, когда 
стиль математического мышления, 
опираясь на рефлексию, проникает 
в другие математизированные нау-
ки, но встречает возражения, когда 
математики практически работают 
в своих собственных областях мате-
матики, логическая строгость кото-
рых иногда появляется только 
на заключительных этапах исследо-
вания. Однако при инновационных 
методах в математическом образо-
вании критически-рефлексивный 
подход может оказать определён-
ное воздействие на развитие стиля 
математического мышления при 
полноценном и хорошо аргументи-
рованном решении профессиональ-
но ориентированного математиче-
ского задания с точки зрения пони-
мания математической модели 
ситуации, возникающей в профес-
сиональной деятельности. Ин но-
вационные методы преподавания 
математики предполагают измене-
ния, улучшающие результаты учеб-
ного процесса. 

Используя какую-нибудь кон-
кретную методику формирования 
кри ти че ски-рефлексивного мышле-
ния в образовательной практике, 
всегда приходится сталкиваться 
с различными ситуационными труд-
ностями, несмотря на то что даже 
простые объяснения нетривиальных 
утверждений математической науки 
позволяют иногда показать, как 
математика может быть полезной 
и увлекательной. Фун да мен таль ная 
профессиональная подготовка 
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предполагает формирование стиля 
математического мышления, позво-
ляющего моделировать реальные 
явления на основе профессионально 
ориентированной математической 
подготовки. «Поскольку математи-
ческое образование является компо-
нентом профессионального образо-
вания и общей культуры специали-
ста, то и методическая система обу-
чения математике в вузе должна 
рассматриваться как часть общей 
педагогической системы профессио-
нального образования студентов 
вузов, в том числе технических» [7, 
с. 105]. Критическая рефлексия мате-
матического мышления позволяет 
в профессиональной подготовке 
специалистов использовать навыки 
изучения математических объектов 
с разных ракурсов, проявляющихся 
в рефлексивной составляющей мате-
матического стиля мышления. То 
есть математическое мышление, 
несмотря на свою специфику, явля-
ется востребованной частью любого 
профессионального мышления, удо-
влетворяющего критериям образо-
ванности, или методологической 
основой профессиональной культу-
ры. Но ещё необходимо всегда пом-
нить о том, что критическое матема-
тическое мышление студентов, явля-
ющееся важнейшей компонентой 
их общей культуры, есть мышление 
самостоятельное, а также носит 
индивидуальный характер. 

Критический стиль математиче-
ского мышления — это один из клю-
чевых образовательных навыков, 

расширяющий границы познания 
и позволяющий правильно анали-
зировать информацию для выбора 
оптимального варианта способа 
действий на основе проведённого 
рефлексивного анализа. Почему 
математика учит критическому 
мышлению? Потому что математика 
на протяжении уже многих столе-
тий органично вплетена в структу-
ру нашего мышления, специфика 
которой как науки в том, чтобы 
не совершать ошибок.

Несмотря на имеющееся много-
образие способов формирования 
критически-рефлексивных спосо-
бов мышления, способствующих 
повышению качества усвоения мате-
матического материала, в своей 
практической деятельности препо-
давателю математики стоит остано-
виться лишь на тех, которые удо-
влетворяют требованиям профес-
сиональной направленности, не соз-
давая при этом интеллектуальных 
лабиринтов перед студентами. Если 
преподаватель хочет научить, а сту-
дент — научиться, то разговор пре-
подавателя со студентом должен 
быть взаимно уважительным. То, 
что у студента в процессе обучения 
получается хорошо, он делает 
с большим удовольствием, поэтому 
рефлексировать надо не только сту-
дентам, но и педагогу. Педа го-
гическая рефлексия позволяет пре-
подавателю с точки зрения смысло-
вых и содержательных аспектов 
изложения переосмыслить то, что 
казалось ему давно устоявшимся, 
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хотя не всегда способствующем 
профессиональному самовыраже-
нию. А в духе требования ака де ми-
ческой честности хочется, чтобы то, 
что студент считает пройденным, 
было им реально освоено. 
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