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Как отмечает ряд ученых (А. А. Деркач, О. С Анисимов, Л. A. Степ-
нова и др.), одним из главных психолого-акмеологических условий акти-
визации личностного потенциала развития мышления человека является 
погружение его в специальную среду, где он будет подвержен влиянию 
особым внешним и внутренним факторам развития [1]. 

Недостаточная научная и практическая освещенность вопросов раз-
работки и внедрения технологий развития, как на теоретическом, так и на 
практическом уровнях в подразделениях частей вооруженных сил, опреде-
ляет высокую актуальность темы работы: «Технологии развития мышле-
ния военнослужащих инженерных подразделений», в которой было прове-
дено эмпирическое исследование в форме формирующего эксперимента 
развития мышления военнослужащих методом организационно-
деятельностной игры. 

Познавательная деятельность – необходимая составная часть челове-
ческой деятельности вообще. В условиях Вооруженных Сил без познава-
тельной деятельности невозможно осуществлять боевую учёбу, формиро-
вать у личного состава нужных для эффективного выполнения учебно-
боевых задач и нанесения службы качеств [3]. 

Для успешного формирования и развития творческого мышления 
воина, офицера мало дать им необходимую сумму знаний. Важнее научить 
военнослужащих использовать полученные знания в самых разнообразных 
условиях деятельности. Поэтому целесообразно отрабатывать полученные 
знания во время полевых занятий, при условии постоянного изменения ус-
ловий реализации полученных знаний. В процессе тактических занятий 
особую роль для развития творческих способностей играет практика не-
ожиданных вводных, творчески составленных летучек с последующим 
тщательным и всесторонним разбором действий подчиненных, особенно 
принятых ими решений [4, c. 95-103]. 

Сейчас подготовка специалистов аналитиков является одним из ве-
дущих направлений. В рамках подхода к организации аналитики человека 
следует различать, как минимум, пять уровней мышления.  

Коммуникативно-смысловой уровень мышления характеризуется 
высокой степенью случайности процесса и результата мышления. Мышле-
ние на этом уровне не дает возможности вводить принципиальные выводы 
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по анализируемой мыслителем ситуации. Степень гипотетичности реше-
ний данного уровня весьма высока. 

Понятийный уровень мышления заключается в появлении жестких 
«опор» в виде строго определенных значений терминов, являющихся клю-
чевыми для предметной области анализа. На этом уровне снимается «раз-
мытость» границ и неоднозначность содержаний употребляемых в анализе 
терминов, что придает процессу мышления значительно большую органи-
зованность по отношению к предыдущему смысловому уровню. 

Следующий, проблемно-задачный уровень мышления снимает фор-
малистичность использования понятий и предполагает способность мыс-
лителя по перестройке понятий под «давлением» материала, но в строгом 
соответствии с правилами теоретической работы и с соблюдением при-
чинно-следственных логических цепочек.  

Более высокий, системный уровень мышления позволяет опериро-
вать с целостными объектами различного уровня обобщений (но не пре-
дельных обобщений) при этом реализуется строгость объектно-каузальной 
логики (или иначе: объектно-причинно-следственной логики). Аналитиче-
ский процесс этого уровня сохраняет целостность всех взаимодействую-
щих объектов и позволяет вскрыть существенное в их внутреннем устрой-
стве и взаимодействии. 

И, наконец, самый высокий универсумально-онтологический (мета-
системный) уровень мышления, специфика которого заключается в опери-
ровании в качестве оснований предельно абстрактной картиной мира 
(«высшая онтология»), но в той же объектно-каузальной логике. Данный 
уровень мышления необходим для стратегов и высших руководителей [1].  

Как показала практика, наиболее эффективным средством развития 
мышления является форма организационно-деятельностной игры. Такая 
форма организации учебной площадки позволяет развивать мышление су-
щественным образом в кратчайшие сроки [2]. 

В основу разработки организационно-деятельностной игры для на-
шего исследования легли материалы работ кафедры акмеологии и психо-
логии профессиональной деятельности РАНХиГС при Президенте РФ по 
теме «Акмеологические факторы развития управленческого мышле-
ния» [2]. 

Всего на проведение ОДИ было выделено 10 рабочих дней. В игре 
принимала участие дежурная смена. Процесс игры состоял из следующих 
этапов: 
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1. Постановка задачи. 
2. Групповая работа. 
3. Презентация группы. 
4. Обратная связь, критика. 
5. Групповая работа над ошибками, коррекция презентации. 
6. Консультирование. 
7. Корректированная презентация. 
Эти этапы в совокупности составляют один цикл в решении постав-

ленных задач. По их итогам делаются выводы о групповой работе, даются 
рекомендации для достижения целей игры. Каждый игрок входит не толь-
ко в игру в целом, но и ее часть, в группу, имеющую свое «персонажное 
лицо». Поэтому игрозадача для всей игры еще локализуется и конкретизи-
руется для «персонажа». В групповой работе выделены следующие этапы: 

− пребывание на установочном докладе; 
− пребывание в фазе самоопределения; 
− при самоопределении приходится строить образы «себя» как не-

сущего свои устремления и как следующего правилам игры, требованиям 
игротехника; 

− пребывание в «первичной» попытке решения игровой задачи в 
группе. 

Задача решается от имени персонажа, но с контролем за правильно-
стью, качеством привносимых содержаний и качеством их использования 
в «ролевой задаче». 

Принятие группового решения. При затруднении в продвижении к 
выполнению задачи необходимо: 

−  реконструировать ход событий; 
−  понять причину затруднений; 
−  снять противоречия; 
−  внести коррекцию; 
−  восстановить ход решения задачи. 
Данный этап называется групповой рефлексией: 
− пребывание во «вторичных» попытках решения игрозадач; 
− постановка театрализованного действия, где отражены результаты 

работы группы. 
Вхождение в игромодельное пространство (в частности – в «мо-

дуль») является сложнейшим процессом, особенность которого осознается, 
понимается и принимается постепенно.  
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стью, качеством привносимых содержаний и качеством их использования 
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− постановка театрализованного действия, где отражены результаты 
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дуль») является сложнейшим процессом, особенность которого осознается, 
понимается и принимается постепенно.  
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ОДИ проводилась только в экспериментальной группе. Две другие 
служили материалом для сравнения и выявления эффективности игры. По-
сле прохождения игры был проведен сравнительный анализ выполнения 
своих должностных обязанностей личным составом дежурных смен. 

Критерии и показатели эффективности развития мышления 
средствами игромоделирования позволяют зафиксировать формирование 
субъекта и овладение специальными способностями (коммуникативными, 
социально-перцептивными, управленческими, креативными, и др.) через 
развитие конкретных навыков в развиваемой области. Результирующим 
показателем ОДИ является оптимизация и развитие мышления игроков за 
счет повышения его качества. Средствами диагностики проявления 
критериев и показателей эффективности игры являются: коммуникативные 
и организаторские склонности, оценка уровня интеллектуальных, 
чувственных, волевых изменений в субъекте, умение оперировать 
понятиями и категориями, применение схемотехники, использование 
логико-семиотического сознания. 

Заключительным этапом проверки акмеологической технологии 
развития мышления была оценка действий дежурных смен в ходе 
плановой тренировки. Были проверены действия по командам, скорость и 
качество моделирования ситуаций, умение анализировать материал 
входной тренировочной ситуации. 
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