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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

ПЕДАГОГА 

Пономарева Л. А. 

 

Постановка проблемы. Проблема исследования профессионального 

мышления педагога является одной из фундаментальных в педагогической 

психологии. Ее значимость обусловлена ролью педагогического мышления в 

организации деятельности педагога, его профессионального поведения и 

общения. Процесс педагогического труда не терпит стандарта и шаблона, 

хотя масштабы творческих задач педагога могут быть разными, начиная от 

внесения принципиальных инноваций в содержание, формы и методы 

учебно-воспитательной работы и кончая решением многообразных текущих 

вопросов, возникающих в различных ситуациях деятельности педагога. 

Проблема развития профессионального мышления учителя связана с 

работами по общей теории мышления и основывается на исследованиях 

особенностей практического мышления. 

Проблемы практического мышления заинтересовали исследователей 

сравнительно недавно. В зарубежной психологии мышление, включённое в 

практическую деятельность, рассматривалось как элементарная, 

нетворческая, вторичная по отношению к теоретическому, форма. Тем самым 

предполагалось отсутствие сложных форм мышления в различных 

профессиях или преобладание в них простейших, наглядно-действенных 

компонентов мышления. 

Анализ публикаций, посвященных изучению вопроса. 

Профессиональное мышление – это одна из форм мышления. Данная форма 

имеет ряд отличительных особенностей и свойств: активность – 

преобразующая позиция субъекта мышления; специфичность объекта мысли, 

которым является не сам объект изучения или труда, а вся 

взаимодействующая система; индивидуализированность мышления, 

обобщенность знания; действенность. 
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Профессиональное педагогическое мышление отвечает всем общим 

законам мышления, но имеет свою специфику согласно теории 

профессионального мышления (Ф.Н. Гоноболин, Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобская, Н.В. Кузьмина. А.К. Маркова, Л.М. Митина, М.М. Кашапов, 

Ю.П. Поваренков, В.А. Мазилов, Т.Г. Киселева). 

Анализ литературы, посвященной проблемам педагогической 

деятельности, позволил выделить ряд важнейших характеристик 

педагогического мышления. В качестве единицы профессионального 

мышления педагога, опираясь на идеи С.Л. Рубинштейна, 

А.В. Брушлинского, Т.В. Кудрявцева, А.М. Матюшкина, Л.В. Путляевой, 

А.В. Карпова, М.М. Кашапова, мы выделяем педагогическую проблемность. 

Именно с момента ее выявления и анализа происходит возникновение 

проблемной ситуации, перерастающей в педагогическую задачу. Уровни 

педагогической деятельности связываются с уровнями обобщения 

собственной практики, выработкой стратегий осуществления деятельности 

(Н.В. Кузьмина). Возникающие проблемные ситуации педагог способен 

решать на уровне ведущих идей, на уровне конструктивно - методических 

схем, либо на уровне технических приемов (Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С. Сухобская). В последнее время проблемность стала считаться одним из 

базовых профессионально важных качеств педагога (А.В. Карпов, 

Е.В. Карпова, Е.В. Конева, Н.А. Токарева). Проблемность мышления 

рассматривается как одно из наиболее общих проявлений креативности 

(А.В. Карпов, Е.В. Карпова). 

Согласно точке зрения М.М. Кашапова. Т.Г. Киселевой, 

профессиональное педагогическое мышление осуществляется на двух 

уровнях: ситуативном и надситуативном. Ситуативность - надситуативность 

мышления педагога приводит к психологическим отличиям в 

целемотивационном компоненте профессиональной деятельности, в 

выделении информационной основы, в составлении программы деятельности 

и принятии педагогического решения. 
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Это позволяет дать следующее рабочее определение: педагогическое 

мышление – это высший познавательный процесс поиска, обнаружения 

педагогической проблемности в ходе профессиональной деятельности 

педагога. Осознание проблемности приводит к возникновению 

педагогической проблемной ситуации и стимулирует решение 

педагогической задачи. 

Б.М. Теплов отмечал важнейшую особенность имеющихся знаний 

профессионала-практика – их готовность к применению, действию. Способ 

приобретения этих знаний основан на "ненасытном любопытстве", 

"неутомимости удовлетворять его". "Упаковка" знаний в практическом 

мышлении такова, что в минуту надобности даже на бессознательном уровне, 

не думая о них, учитель действует в духе их требования. Знания педагога 

представляют собой сплав теоретических и практических элементов. Он 

изменчивы, подвижны, постоянно перестраиваются в соответствии с 

решаемой задачей, имеют активный характер. Накопленные знания дают 

возможность предвидения. Предвидеть - значит сквозь сумрак неизвестности 

и текучести обстановки разглядеть главный смысл совершающихся событий, 

уловить их главную тенденцию и, исходя из этого, понять, куда они идут. 

Для профессионала-практика характерна высокая культура ума, под которой 

понимается запас знаний и своеобразная готовность к их немедленному 

использованию, мощная аналистско-синтетическая способность, высокая 

продуктивность мышления, умение решать новые, неожиданные задачи. 

Специфика мышления педагога не является исключительно результатом его 

"природной силы", а есть результат систематического упражнения, 

постоянной тренировки. Особое значение в профессиональной деятельности 

учителя занимает оперативное мышление. 

В.Н. Пушкин в своей работе "Оперативное мышление в больших 

системах" (1965 г.) исследовал эти проблемы в общем и использовании в 

различных профессиях в частности. 
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Анализ различных подходов к определению творческого мышления 

позволяет выделить три основных: 

1. Определения, опирающиеся на новизну как критерий творчества, в 

которых подчеркивается продуцирование чего - то нового. 

2. Определения, включающие процесс. 

3. Подход с позиций умственных способностей. 

Основываясь на выделенных подходах, сформулируем следующие 

определения творческого педагогического мышления. 

С позиций первого подхода: творческое педагогическое мышление – 

вид практического мышления, характеризующийся созданием нового 

продукта: 

а) в педагогической деятельности – новые способы изучения учащихся, 

создание новых диагностирующих приемов, новых методов обучения; 

б) в педагогическом общении – поиск и нахождение новых 

коммуникативных задач, новых средств мобилизации межличностного 

взаимодействия учащихся на уроке, создание новых форм общения в 

групповой работе учащихся и т.д.; 

в) в сфере личности – определение индивидуальных путей своего 

профессионального развития, построение программы 

самосовершенствования. 

Во втором случае – творческое педагогическое мышление - это высший 

познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения педагогической 

проблемности в ходе профессиональной деятельности педагога, 

протекающей на высшем иерархически организованном уровне ("уровне 

ведущих идей", "надситуативном уровне") и характеризующейся 

параметрами: "открытость" педагога внешнему миру, способность к "выходу 

за пределы" исходного уровня психического обеспечения деятельности. 

Умение устанавливать надситуативную проблемность влияет на личностное 

развитие педагога. С позиций умственных способностей - творческое 

педагогическое мышление – это сложная способность, включающая в себя 
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как конвергентную, так и дивергентную составляющую, чувствительность 

к проблемам и способность к переопределению. Переопределение – умение 

изменить намеченный путь решения задачи, если он не удовлетворяет тем 

условиям, которые вычленяются в процессе решения и не могут быть учтены 

с самого начала. Итак, нами были изучены имеющиеся в литературе данные о 

творческом педагогическом мышлении. Творческое педагогическое 

мышление есть сложное интегральное образование, требующее 

соответствующих методов его изучения. 

Структура профессионального мышления педагога. Современного 

педагога должны отличать инициатива и ответственность, потребность в 

постоянном обновлении и обогащении своих знаний, способность смело 

принимать новаторские решения и активно проводить их в жизнь.  

Мышление педагога включено в педагогическую деятельность и 

направлено на решение специфических для нее задач. Это поиск 

педагогических идей, средств преобразования педагогического процесса. 

Объект познания педагога - педагогическая реальность, включающая 

личность и коллектив, содержание, формы и методы учебно-воспитательного 

процесса, педагогические ситуации и явления. 

Педагогическое мышление существует как процесс решения 

педагогических задач. Его характеризуют полифункциональность, 

иерархизированность, эвристичность поисковых структур, 

многокомпонентность. 

В настоящее время обозначилось несколько путей развития мышления 

учителя: функционально-операциональный, суть которого состоит в том, что 

студентам предлагаются для решения отдельные педагогические задачи, 

выделенные в соответствии с основными структурными компонентами 

профессионально-педагогической деятельности (гностические, 

конструктивные, организаторские, коммуникативные, проектировочные); 

конструктивно-методический – будущие педагоги решают конкретные 

методические проблемные ситуации, в ходе которых у них формируется так 
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называемое методическое мышление; проблемно-методический – 

студенты ищут ответ на типичные вопросы, возникающие в практике учебно-

воспитательной работы, развивают свои способности творчески 

разрабатывать решения, оптимальные для конкретных условий практической 

деятельности. По мнению других авторов, наиболее эффективен путь, в 

основе которого – идея моделирования педагогических ситуаций, решения 

конструктивных задач, проведения педагогических игр. 

В предлагаемом проблемно-нормативном подходе у будущего педагога 

формируется целостная структура профессионального мышления с 

присущими ей качественными характеристиками, адекватная нормативной 

(эталонной) модели мыслительной деятельности в педагогическом труде. 

Эффект достигается благодаря обучающей стратегии, основанной на 

решении комплекса педагогических задач в логике достижения 

педагогических целей, определяемых программными документами школы. 

Данная стратегия включает, в частности, идею оптимизации учебно-

воспитательного процесса, разработанную Ю.К. Бабанским, что дает 

возможность оперативно использовать ее в системе подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. 

Разрабатываемое психологическое обеспечение научного управления 

процессом формирования педагогического мышления педагога включает 

цель управления, обучающую стратегию, методику диагностирования и 

анализ получаемых результатов. Теоретическим обоснованием нашего 

подхода послужили классические работы отечественных психологов, таких 

как С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов. Основные задачи, решаемые педагогом, – 

это идейно-нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Каждая из них состоит из более частных задач. Так, например, задача 

умственного развития включает формирование системы знаний, развитие 

познавательных процессов, мышления. Каждая из этих задач реализуется 

через более конкретные составляющие – формирование понятий, 

мыслительных действий и операций, интересов и т.д. 
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В ходе решения каждой задачи актуализируется определенный 

мыслительный процесс. Сущностными составляющими педагогической 

компетентности педагога являются общекультурная, общепедагогическая, 

социально-коммуникативная, специально-предметная, методическая 

компетентности и аутокомпетентность, которые взаимопересекаются и 

взаимодополняются друг другом. Компетентностная модель учителя 

естественнонаучных дисциплин включает ключевые компетентности или 

ключевые навыки надпредметного характера, социокультурные, 

общепедагогические (или методологические), предметно-ориентированные 

компетентности. Предметно-ориентированные компетентности, 

интегрирующие специально-предметную (в области преподаваемой 

естественнонаучной дисциплины) и методическую компетентности, 

выражают усиление прикладного характера педагогического образования, 

реализацию воспитательного потенциала каждой конкретной учебной 

дисциплины. Это совокупность компетенций в сфере обучающей 

деятельности, включающая элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

естественнонаучными объектами. 

Таким образом, управление формированием мыслительной 

деятельности будущего учителя связано со знанием уровня развития его 

педагогического мышления. 

В настоящее время обозначилось несколько путей развития мышления 

учителя: функционально-операциональный, суть которого состоит в том, что 

студентам предлагаются для решения отдельные педагогические задачи, 

выделенные в соответствии с основными структурными компонентами 

профессионально-педагогической деятельности (гностические, 

конструктивные, организаторские, коммуникативные, проектировочные); 

конструктивно-методический – будущие учителя решают конкретные 

методические проблемные ситуации, в ходе которых у них формируется так 

называемое методическое мышление; проблемно-методический – студенты 
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ищут ответ на типичные вопросы, возникающие в практике учебно-

воспитательной работы, развивают свои способности творчески 

разрабатывать решения, оптимальные для конкретных условий практической 

деятельности. По мнению других авторов, наиболее эффективен путь, в 

основе которого – идея моделирования педагогических ситуаций, решения 

конструктивных задач, проведения педагогических игр. 

Выводы. Творческое педагогическое мышление есть сложная 

способность, включающая дивергентные и конвергентные компоненты 

мышления, связанная с чертами личности, обуславливающими 

продуктивность познавательной деятельности в целом. 

Профессиональное мышление педагога, достигая высшего 

иерархического уровня (уровня обнаружения надситуативной 

проблемности), характеризуется творческими особенностями: «открытость», 

«выход за пределы». 

Надситуативный уровень профессионального педагогического 

мышления связан с преобладанием следующих терминальных ценностей: 

креативность, активные социальные контакты, развитие себя. 

Создание целенаправленной системы проблемных, творческих задач, 

специальных упражнений для развития дивергентного мышления будет 

способствовать формированию творческого педагогического мышления. 

Теоретические предпосылки и исследования показывают, что при 

направленном формировании оперативного профессионального мышления 

учителя недостаточно скопить в фондах памяти различные психолого-

педагогические знания и умения, не умея быстро и адекватно использовать 

их. Это умение вызывать нужные фонды в нужное мгновение и уверенно 

управлять ими существенно повышается путём целесообразного 

педагогического воздействия. 

Развитие профессионального оперативного мышления у студентов 

педвузов необходимо для подготовки будущего педагога  к успешной 

профессиональной деятельности в реальном педагогическом процессе, где 
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происходит постоянная смена проблемных ситуаций, в условиях стресса, 

внезапности, дефицита времени и повышения интеллекта современных 

школьников. Современного педагога должны отличать инициатива и 

ответственность, потребность в постоянном обновлении и обогащении своих 

знаний, способность смело принимать новаторские решения и активно 

проводить их в жизнь. Мышление педагога включено в педагогическую 

деятельность и направлено на решение специфических для нее задач. Это 

поиск педагогических идей, средств преобразования педагогического 

процесса. Объект познания педагога – педагогическая реальность, 

включающая личность и коллектив, содержание, формы и методы учебно-

воспитательного процесса, педагогические ситуации и явления. 

Педагогическое мышление существует как процесс решения педагогических 

задач. 
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