
ТОМ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 

К названному выше следует добавить широко практикуемое на Руси «выметывание» плода 
(аборты). Уже в древнерусских памятниках XI –XII вв. встречаются свидетельства, что женщины 
использовали лекарства («зелье») для вытравливания плода и нагружали себя физической работой, 
чтобы вызвать выкидыш. Судя по вопросникам, составленным монахами для исповеди в XIV – XVIII 
вв., церковники всякий раз спрашивали женщин на исповеди: «Не травила ли младенца во утробе? 
Не убила ли младенца во утробе?»[6, с. 310]. 

Все это вместе взятое, свидетельствует о том, что также как и в Западной Европе, в Древней 
Руси и Московском государстве ценность жизни ребенка была ничтожна мала. За редким исключе
нием детей знати, в нем не видели личности. 
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Аннотация Основная идея статьи заключается в том, чтобы с философских пози ций показать роль и 
значение формирования профессионального мышления педагогов про фессионального обучения как важного 
фактора в развитии современного общества. В настоящее время необходимо формировать новое прогности
ческое профессиональное мыш ление, чтобы от «догоняющей модели» экономики общество могло перейти к 
«опережаю щей модели» своего развития. 
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Проблема формирования профессионального мышления педагогов, выяв ление факторов его исто
рической эволюции и проявление особенностей на раз ных этапах развития общества у разных катего
рий трудящихся людей – это во просы, напрямую выходящие в сферу передачи опыта человечества от 
поколе ния к поколению, а, следовательно, и профессионального образования. Осо бенно это актуально 
для профессионально-педагогического образования, по скольку именно в данной сфере осуществля
ется воспроизводство «педагогов педагогами» и, насколько подготовленные нами специалисты будут 
соответ ствовать требованиям современной жизни, будет зависеть будущее страны. 

Термин «профессиональное мышление» в практический и научный обиход стал входить срав
нительно недавно. Проблемы, связанные с изучением мышле ния вообще и профессионального 
мышления, в частности, являются предметом анализа разных наук: психологии, философии, логики, 
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ ПЕДАГОГИКИ И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ НАУК 

педагогики. В контексте данной статьи нас в большей степени будет интересовать философский ана
лиз данного феномена. Важной вехой в этом направлении в 80-х гг. XXв. явилось диссертационное 
исследование А.А.Баталова. «Профессиональное мышление: философские проблемы». Он отметил, 
что основная масса работ по профессио нальному мышлению выявляет его специфику в той или 
иной сфере труда. Здесь сходятся интересы философов, психологов, логиков, рефлектирующих спе
циалистов. Широко анализируется инженерно-техническое мышление, ху дожественное мышление, 
особое внимание уделяется анализу мышления в научно-исследова тель ской деятельности, активно 
изучается экономическое мышление хозяйственных руководителей и т.д.[1, с. 4] 

Развитие мышления зависит от профессии, отчего уче ные признают су ществование так на
зываемого профессионального мышления. В зависимости от профессии формируются его разно-
видности[2, с. 49]. Понятие «профессиональ ное мышление» употребляется в литературе в двух 
смыслах. 

В одном смысле, когда хотят подчеркнуть высокий профессионально-ква лификационный уро
вень специалиста, здесь речь идет об особенностях мышле ния, выражающих его «качественный» 
аспект. В другом смысле, когда хотят подчеркнуть особенности мышления, обусловленные харак
тером профессио нальной деятельности, здесь имеется в виду предметный аспект. Информаци онная 
основа обучения в системе профессионального образования требует раз работки и анализа проблемы 
психологических механизмов, обеспечивающих субъекту учебного процесса усвоение всего объема 
материала и успешного его использования в своей будущей деятельности[4, с. 367]. 

К специалисту, помимо обязательства решать профессиональные задачи, предъявляется ряд 
требований к его общему интеллектуальному развитию, развитости способностей охватить суть 
проблемы, не только в профессиональ ной сфере, но и видеть оптимальные способы решения по
ставленных задач, что называется уже ключевыми компетенциями, т.е. необходимыми в любой 
сфере деятельности специалиста. 

В свое время еще Гегель обнаружил формообразующее влияние на мыш ление со стороны тру
да; правда, изобразил основой не разделение труда, а си стему абстрактных определений, которая 
порождена силой рассудка и отчуж дает себя в этом разделении труда[3, с. 343]. К. Маркс и Ф. Эн
гельс, исходя из материалистической точки зрения, применили диалектический метод и при ана
лизе общества, развили материалистическое понимание истории. В реаль ной действительности, 
«историческое явление, коль скоро оно вызвано к жизни причинами другого порядка, в конечном 
итоге экономическими, тут же в свою очередь становится активным фактором, может оказывать об
ратное воздей ствие на окружающую среду и даже на породившие его причины»[6, с .84]. Ка стовые, 
цеховые, национально-этнические и другие особенности жизненного уклада людей формируют их 
мышление, придавая ему своеобразные черты. 

Профессионализация, проникая во все звенья общественного механизма, всюду распространяет 
тип мышления, для которого главным ориентиром вы ступает работа, дело, профессия. Суть это
го мышления не только в специализа ции мыслительных действий сообразно особому виду труда. 
Такая специали зация намечается еще в духовной культуре древнего общества: достаточно срав
нить фольклор скотоводов, земледельческих племен и др. Профессиональ ное мышление как тип 
характеризуется прежде всего тем, что работа (занятие, дело) выступает главной его детерминан-
той, связывающей, «фильтрующей», преобразующей влияние всех остальных социальных фак
торов, профессио нальный тип мышления своеобразен тем, что вырастает из определенной про
фессионально-трудовой деятельности. 

В последнее десятилетие общество явно ощутило потребность в новом работнике, в новой пси
хологии, в новом профессиональном мышлении, которое необходимо формировать как на личност
ном, так и на общественном уровне. И здесь одно из первых мест, несомненно, занимает система 
профессионального образования, в которой необходимо заложить основы нового профессиональ
ного мышления, отвечающего запросам современной жизни. 

Профессиональная педагогика как методологический базис профессио нального образования 
включает в свой понятийный аппарат понятие «профес сиональное мышление», определяя его сущ
ностные характеристики и роль в становлении компетентно-развитой личности современного обще
ства. Сегодня в системе профессионального образования необходимо формировать прогно стическое 
профессиональное мышление, чтобы от «догоняющей модели» эко номики в развитии общества 
можно было перейти к «опережающей модели», чтобы не остаться на задворках цивилизации. Та
ким образом, носителем совре менного профессионального мышления выступает компетентно раз
витая лич ность, обладающая прогностическим, креативным, инновационным мышле нием. Но для 
того чтобы сформировать такую личность, необходимо креатив ное профессиональное образование 
и наука о формировании такой личности, а именно, профессиональная педагогика. 
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Одним из основных требований к профессиональному мышлению совре менного специалиста, про
фессионала является его креативность. Способность индивида нетрадиционно осмысливать действи
тельность, т.е. все то, что вос принимается им коммуникативно (через любые каналы коммуникаций), но 
не с позиции пассивного отражения, а осмысленно, с позиции критичности (крити ческое мышление), 
всесторонности подходов, причинно-следственных связей с окружающим миром, интуиции можно обо
значить креативным мышлением. Ре зультатом такого творческого, креативного мышления является соз
дание но вого интеллектуального продукта: плодотворная мысль, идея, теория, прибор, стих, музыка, 
картина и т.п.[5, с. 13]. Не случайно развитые зарубежные страны проводят в России различные конкур
сы на выявление молодых талантов, при глашают бесплатно учиться в вузы, выдают гранты, стипендии. 
Сегодня все страны нуждаются в молодых креативных профессионалах, это будущее лю бого общества, 
стремящегося к развитию. 

Анализ профессионального мышления полезен для всей системы профес сионального образова
ния, так как дает представление об одном из важнейших на сегодня должных результатов педагогиче
ского процесса и освещает разные моменты движения к этому результату. Он полезен и для работы со 
специали стами в трудовых коллективах, поскольку выявляет закономерности формиро вания духовного 
мира профессионала[1, с. 6]. Особенно актуальным этот тезис становится в настоящее время в связи с 
переходом к информационному обще ству. В современных условиях инновационное образование превра
щается в важнейший стратегический фактор, при помощи которого можно формировать новые качества 
«человеческого капитала», повышать его креативный потен циал – готовить новые интеллектуально про
дуктивные поколения. 

Сегодня стал ясным тот факт, что страны, уделяющие первостепенное внимание повышению интел
лектуального потенциала своих «человеческих» ресурсов, подготовке их к инновационной деятельно
сти, займут высшие сту пени «общественной» лестницы [5, с. 2]. В связи с этим вектор фундаменталь ных 
педагогических исследований должен быть направлен на поиск новых под ходов к формированию и ста
новлению профессиональной личностной готовно сти будущего специалиста-профессионала, способно
го продуктивно осуществ лять профессиональную деятельность в новых социально-экономических усло
виях, в новых типах учреждений, организаций с использованием информаци онно-коммуникационных и 
высокопродуктивных дидактических систем (тех нологий)[5, с. 2]. 

Исходя из этого, формирование креативного, инновационного професси онального мышления в си
стеме профессионального образования выступает важнейшим фактором развития современного рос
сийского общества. Профес сиональная педагогика как педагогическая наука акцентирует внимание на 
по нятиях, разработка которых имеет важное методологическое значение для тео рии и практики образо
вательного процесса, одним из которых выступает про фессиональное мышление. 
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СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Аннотация. В статье предпринята попытка определения сущности педагогической экспертизы норма
тивно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, касающихся вопросов образования, а также 
предъявления требований к условиям её осуществления. 
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