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среди множества решений выбрать оптимальное, аргументированно опро-
вергнув ложные. Компетентность предполагает постоянное обновление зна-
ния, владение новой информацией для успешного решения професси-
ональных задач в данное время и в данных условиях. 

Если повышение уровня компетентности специалистов – выпускни-
ков педагогических вузов – предполагается обеспечить путем изменений 
в профессиональной подготовке, то для работающих педагогов одним из 
средств роста компетентности становится дополнительное професси-
ональное образование, и прежде всего курсы повышения квалификации. 

Педагоги школы испытывают сегодня серьезные затруднения, пре-
жде всего в сфере принятия изменившейся образовательной ситуации, 
организации собственной профессиональной деятельности в контексте 
личностно-ориентированной парадигмы. Связано это, на наш взгляд, 
с опытом профессиональной подготовки, полученной педагогами в рам-
ках знаниевой парадигмы. Сложившаяся сегодня система обучения педа-
гогов направлена на становление не специалиста-профессионала как 
субъекта деятельности, а исполнителя, транслирующего определенный 
объем знаний. Такой подход формирует и фиксирует стереотипы профес-
сионального мышления, которые препятствуют выстраиванию новых па-
радигм образования. Педагог со стереотипным мышлением – перопричи-
на неразвивающих и неразвивающихся педагогических процессов, кото-
рые губят природу человека, его экологию, противоестественны формиру-
ющейся личности. Но поскольку педагогами получен только такой учеб-
ный опыт, именно он транслируется как единственно возможный. Поэто-
му одна из важных задач, стоящих перед руководителями образователь-
ных учреждений, – дать возможность педагогам получить опыт организа-
ции познавательной деятельности в русле личностно-ориентированной 
парадигмы. 

Важный аспект проблемы перехода к личностному образованию – 
преодоление стремления к жесткой технологизации образовательного про-
цесса. В знаниевой парадигме педагогический процесс традиционно выс-
тупает как связующее звено между заданным содержанием образования 
и обучающимися, которые «должны усвоить» содержание. Это промежу-
точное звено обычно задается набором технологических приемов. Из пе-
дагогического процесса устраняются, по сути, его главные звенья – лич-
ность обучаемого и личность педагога. В таком виде он (процесс) неиз-
бежно становится безличностным и авторитарным. Между тем именно 
взаимодействие его участников предопределяет успешность или безус-
пешность той или иной методики, а также самого педагогического про-
цесса [5]. Педагогический процесс в рамках личностно-ориентированной 
парадигмы образования ориентирован на развитие способностей и про-
явление индивидуальности обучаемых. В этом смысле он представляет со-
бой совместное движение его участников к целям образования в соответ-
ствии с его ценностями [1]. 
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Изменение целей и ценностей образования влечет за собой не толь-
ко изменение характера образовательного процесса, но позиции и роли 
педагога в этом процессе. Это предусматривает изменение структуры, со-
держания и стиля педагогической деятельности. Особенность этих изме-
нений заключается в том, что они должны обеспечивать переход от уме-
ний ситуативного управления учебной деятельностью к проектно-техноло-
гическому и ситуационному, рефлексивному управлению. В этой связи 
усиливается роль управленческих умений в структуре деятельности педа-
гога, а также определенных функций профессионально-педагогического 
мышления. Следовательно, методическая подготовка педагогов, заклады-
вающая основы профессионального творчества, должна основываться на 
развитии мышления, ориентированного не на достижение конкретно-
практического результата, а на способы и средства собственной деятель-
ности и действий, ведущих к получению прогнозируемых результатов. 

Понятие «профессионально-педагогическое мышление» широко ис-
пользуется в современных исследованиях, в изучении проблемы подготов-
ки педагогических кадров [2, 5, 7]. Необходимо подчеркнуть, что понятие 
«профессионально-педагогическое мышление» отражает не только особен-
ности мыслительной деятельности учителя, но и профессиональную спе-
цифику его восприятия, внимания, воображения, памяти, а также осо-
бенности его эмоционально-волевой сферы. В нашем понимании профес-
сионально-педагогическое мышление – это интегральное, многоуровневое 
отражение и преобразование в обобщенном виде объективных характе-
ристик педагогического процесса, обусловленных его целями и задачами, 
личностными особенностями его участников. Механизм действия профес-
сионально-педагогического мышления легко проследить путем выделения 
основных функций. 

Познавательная функция обеспечивает связь между внешней сре-
дой, интеллектом, эмоциями, действиями через определение необходи-
мости и достаточности объема информации, на основе чего строится 
оценка ситуации, принятие решения, самооценка, выполнение професси-
ональных действий. Рефлексивная функция позволяет оценить собствен-
ный уровень развития интеллекта, сформированность и адекватность 
эмоций, осознанность мотивации, обеспечивает постановку цели и кон-
троль за ее достижением. Эмпатийная функция позволяет адекватно вос-
принимать партнеров по взаимодействию, понимать состояние другого 
человека. Познавательная, рефлексивная и эмпатийная функции состав-
ляют оперативный уровень профессионально-педагогического мышления, 
обеспечивающий сиюминутную деятельность педагога. 

На втором, более высоком уровне функционирования професси-
онально-педагогического мышления – тактическом – решаются задачи 
прогнозирования, конструирования, регуляции педагогической деятель-
ности. Прогностическая функция позволяет определить цели разного 
уровня, конструировать, моделировать педагогический процесс, выби-
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рать и оценивать эффективность педагогических технологий, предвидеть 
результаты отношений с учениками, другими участниками педагогичес-
кого процесса. Регулятивная функция обеспечивает внесение корректив 
в деятельность и поведение педагога на основе сложного анализа фун-
кций оперативного уровня в соответствии с целями разных уровней. 

На стратегическом уровне функционирует методологическое мыш-
ление, которое обеспечивает целеполагание, регуляцию, конструирование 
педагогического процесса и отношений его участников с учетом опреде-
ленной концепции построения образовательного процесса, мировоззрения 
педагога. Методологическая функция позволяет педагогу не только ос-
мысливать положения теории, но и выстраивать собственную концепцию 
образовательного процесса, анализировать и оценивать свой опыт с пози-
ции выбранной концепции; обеспечивает на более высоком уровне работу 
оперативного и тактического мышления, так как в основе выбора и ана-
лиза информации, оценки ситуации, мотивации, целеосмысления лежат 
концептуальные положения. 

Иерархия уровней функционирования профессионально-педагоги-
ческого мышления одновременно является и иерархией его развития (ри-
сунок). 

 

 

Функциональная структура профессионально-педагогического мышления: 
1 – уровень стратегического мышления; 2 – уровень тактического мышления;  

3 – уровень оперативного мышления 

Коль скоро профессионально-педагогическое мышление через поз-
навательную, рефлексивную и эмпатийную функции обусловливает вы-
бор педагогической позиции (субъект-объектную или субъект-субъек-
тную), а через методологическую функцию – формирование собственной 
образовательной концепции педагога, то закономерным будет утвержде-
ние, что реализация личностно-ориентированной парадигмы образования 
зависит от уровня сформированности профессионально-педагогического 
мышления. 

Если рассматривать управление как взаимодействие, в котором из-
менение субъектов взаимообусловлено, то оказывается, что суть его состо-
ит в создании условий для раскрытия, реализации и развития потенциала 
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личности [6]. Управление развитием профессионально-педагогического 
мышления возможно в рамках методической системы, в которой форми-
рование названного мышления – это предполагаемый результат, задава-
емый целью. В то же время через содержание педагогического мышления 
складывается социокультурный опыт личности, целостный образ форми-
рования профессиональной деятельности; через рефлексию – потребность 
в непрерывном образовании, в личностном развитии как собственном, 
так и своих воспитанников. В данном случае профессионально-педагоги-
ческое мышление служит средством образовательного процесса. Следова-
тельно, при реализации методической подготовки педагога развитие про-
фессионально-педагогического мышления выступает как цель, средство 
и результат образовательного процесса. 

Показателями эффективности управления развитием професси-
онально-педагогического мышления является уровень развития следу-
ющих умений: 

● строить собственную познавательную деятельность; 
● проявить педагогическую позицию в условиях выбора; 
● выбрать оптимальный вариант решения педагогической ситуации; 
● оперативно осуществить перенос категорий в условия решения 

задачи; 
● проектировать педагогический процесс в соответствии с целями 

обучения; 
● выявлять в конкретных педагогических ситуациях противоречия 

и обосновывать решение педагогической проблемы образовательной кон-
цепцией (таблица). 

Критерии развития профессионально-педагогического мышления 
педагогов 

Степень сформированности мышления Критерии Функции  
мышления низкая средняя высокая 

1 2 3 4 5 
Умение стро-
ить познава-
тельную де-
ятельность 

Познаватель-
ная 

Нет самоу-
правления по-
знавательной 
деятель-
ностью, обуче-
ние осу-
ществляется 
только в силу 
необходимос-
ти. Отсутству-
ет система ка-
тегориальных 
знаний 

Самоуправле-
ние есть, но 
необходимо 
управление со 
стороны мето-
диста. Есть 
знания психо-
лого-педагоги-
ческих катего-
рий. Средний 
уровень сфор-
мированности 
качеств ума 

Самоуправле-
ние познани-
ем через сред-
ства, методы 
и формы. Сис-
тема катего-
риальных зна-
ний. Высокий 
уровень сфор-
мированности 
качеств ума 

     



Развитие профессионального мышления педагогов в условиях современной организации 
повышения квалификации 

 

Образование и наука. 2010. № 5 (73) 113 

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 

Умение про-
явить педаго-
гическую по-
зицию в усло-
виях выбора 

Эмпатийная Решение педа-
гогической си-
туации пре-
имущественно 
авторитар-
ным путем 

Признание 
права ребенка 
на самосто-
ятельность, но 
решение 
практических 
задач дирек-
тивным путем

Уважение 
к личности ре-
бенка, реше-
ние педагоги-
ческих задач 
на основе 
субъект-субъ-
ектного подхо-
да 

Умение выб-
рать опти-
мальный ва-
риант реше-
ния педагоги-
ческой ситу-
ации 

Рефлексивная Выбор реше-
ния аргумен-
тирован слабо, 
процесс при-
нятия реше-
ния замедлен, 
адекватная 
оценка чаще 
всего слу-
чайна 

Адекватная 
оценка ситу-
ации, включе-
ние ценнос-
тных ориента-
ций в реше-
ние ситуации, 
быстрое при-
нятие реше-
ния 

Адекватная 
оценка соб-
ственных дей-
ствий и пос-
тупков обуча-
емых и педа-
гогов. Нрав-
ственные от-
ношения к 
учащимся, си-
туации, дей-
ствия и реше-
ния логически 
оправданы 

Умение опе-
ративно осу-
ществить пе-
ренос катего-
рий в условия 
решения за-
дачи 

Регулятивная Слабая опора 
на категори-
альные зна-
ния, влияние 
стереотипов 
на решение 
ситуации. Не-
решитель-
ность или из-
лишняя само-
уверенность 
в действиях 

Реализация 
предложенной 
модели в соот-
ветствии 
с имеющими-
ся знаниями, 
минимальное 
проявление 
инициативы 

Умение реали-
зовать создан-
ную модель, 
своевременно 
внести кор-
рективы. Гиб-
кое владение 
категориаль-
ными знани-
ями в кон-
кретной ситу-
ации, спо-
койная уве-
ренность 
в собственных 
действиях 

Умение про-
ектировать 
педагогичес-
кий процесс 
в соответст-
вии с целями  

Прогности-
ческая 

Целеосмысле-
ние отсутству-
ет или форму-
лируются гло-
бальные зада-
чи. Внешняя  

Поставленные 
цели не имеют 
диагностичес-
кого характе-
ра, не выстро-
ены логически.

Потребность 
в целеосмыс-
лении. Форму-
лирование ди-
агностичных 
целей разного 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 

обучения  мотивация 
професси-
ональной де-
ятельности. 
Неумение 
строить прог-
рамму соб-
ственного об-
разования 

 Преобладает 
внешняя мо-
тивация про-
фессиональ-
ной деятель-
ности. Плани-
рование обра-
зовательного 
процесса си-
туативно, вне 
системного 
видения 

уровня. Внут-
ренняя (лич-
ностная) мо-
тивация де-
ятельности. 
Четкая стра-
тегия соб-
ственного об-
разования. 
Владение ме-
тодами моде-
лирования пе-
дагогического 
процесса 

Умение выяв-
лять в кон-
кретных пе-
дагогических 
ситуациях 
противоречия 
и обосновы-
вать решение 
педагогичес-
кой проблемы 
образователь-
ной концеп-
цией 

Методологи-
ческая 

Владение те-
орией личнос-
тно-развива-
ющего образо-
вания на 
уровне пред-
ставлений. 
Затруднения 
в организации 
педагогичес-
кого исследо-
вания 

Знание техно-
логий личнос-
тно-развива-
ющего обуче-
ния. Умение 
выделить про-
блему, опреде-
лить цель, за-
дачи и сред-
ства ее реше-
ния. Умение 
определять ре-
зультатив-
ность педаго-
гического 
опыта 

Владение те-
орией личнос-
тно-развива-
ющего обуче-
ния на уровне 
действий. 
Владение ме-
тодологией 
и технологией 
педагогичес-
кого исследо-
вания. Умение 
осмыслить пе-
дагогический 
опыт. 
Конструиро-
вание образо-
вательного 
процесса на 
основе соб-
ственной кон-
цепции 

 
Первый этап управления – диагностический. Достоверная оценка 

результативного компонента образовательного процесса – уровня разви-
тия профессионально-педагогического мышления – возможна только как 
итог изучения сформированности его функций. В качестве основы такого 
изучения может быть использована карта диагностики профессионально-
педагогического мышления педагогов, которая позволяет не только вы-
явить общий уровень сформированности профессионально-педагогического 
мышления, но и определить слабые места в проявлении его отдельных фун-
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кций, выстроить на этой основе индивидуально-личностную стратегию раз-
вития. 

На втором – организационном – этапе управления встает задача на-
учно-методического обеспечения развития профессионального мышления 
педагогов. Особенностью этого этапа при формировании профессиональ-
но-педагогического мышления является разработка программы обучения 
учителей и подготовка дидактического материала по развивающим тех-
нологиям, отбор разноуровневого содержания информации, что дает воз-
можность педагогам осуществлять индивидуальную образовательную тра-
екторию. Поэтому основная роль на этом этапе, как и на следующем, от-
водится научно-методической службе образовательного учреждения. 

Третий этап – обучающий – имеет свои периоды. Мы предлагаем 
построить методическую подготовку педагогов на этом этапе по схеме, 
предложенной Э. Ф. Зеером и Э. Э. Сыманюк [3], в соответствии с этапа-
ми профессионализации: 

● начальный период – когнитивно-ориентированное обучение; 
● основной – деятельностно-ориентированное; 
● заключительный – личностно-ориентированное. 
Директору школы предстоит определить, кто будет проводить обу-

чение учителей и соответствует ли уровень подготовки этого специалиста 
поставленной цели. 

Любая образовательная технология – это воплощение определенной 
стратегии, результат действия методологической функции професси-
онально-педагогического мышления. Владение технологиями обучения 
школьников, конструирование технологии, безусловно, способствует раз-
витию мышления педагога на стратегическом уровне. Поэтому использо-
вание личностно-деятельностных технологий в практике педагогов школы 
позволяет обеспечить 

● актуализацию профессионально-личностного потенциала; 
● профессиональное развитие личности педагога; 
● формирование метапрофессиональных образований: обобщенных 

знаний, умений, навыков, действий, компетенций; 
● приобретение опыта квалифицированного выполнения професси-

ональной деятельности; 
● обеспечение субъект-субъектного взаимодействия всех участни-

ков профессионально-образовательного процесса. 
Рассмотрим предлагаемое построение методической работы на при-

мере проблемного семинара для педагогов «Личностно-деятельностные 
технологии обучения». 

В ходе первого – информационного – этапа создается ориентиро-
вочная основа знания: определяется целесообразность психологических 
знаний в педагогической деятельности, вырабатываются ценностные 
ориентации в области психолого-педагогического знания и качеств лич-
ности, базовые понятия о цели и задачах деятельности педагога. На этом 
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этапе формируются познавательная, эмпатийная, рефлексивная функции 
профессионально-педагогического мышления (оперативный уровень). 
В рамках семинара организуется освоение теоретических аспектов ис-
пользования личностно-деятельностных технологий в образовательном 
процессе: актуализация знаний о современных образовательных парадиг-
мах, технологическом подходе в обучении, знакомство с сущностью тех-
нологий, обоснование выбора технологии для практического применения. 
Кроме того, обязательной становится актуализация знаний педагогов 
о целеполагании в образовательном процессе (в том числе уточнение по-
нятия диагностичной постановки цели, коль скоро речь идет о техноло-
гии), формах и методах обучения, способах обратной связи и т. д. 

Второй этап – процессуальный. На этом этапе важно показать зави-
симость поставленных задач от сформированности у личности познава-
тельной, эмпатийной, рефлексивной функций профессионально-педагоги-
ческого мышления, волевых механизмов, связанных с такими качества-
ми, как профессиональная ответственность и профессиональный долг. 
Данный этап решает задачу формирования регулятивной и прогностичес-
кой функций профессионально-педагогического мышления (тактический 
уровень). Полученные и актуализированные знания должны стать умени-
ями, и поэтому педагоги разрабатывают технологические карты в рамках 
выбранной технологии, а затем проводят уроки, которые записываются 
для последующего анализа. 

На третьем этапе – рефлексивном – идет анализ проведенных уро-
ков, определяются стратегии действий каждого педагога по овладению, 
осмыслению и внедрению технологий в практику профессиональной де-
ятельности. Превращение деятельности в личностно-образующую опреде-
ляется ее смыслом – субъектно-оценочным, сознательно-избирательным 
отношением к деятельности. А. Н. Леонтьев показал, что смысл формиру-
ется в результате отражения субъектом отношений, существующих между 
ним и тем, на что его действия направлены как на свой непосредствен-
ный результат [4]. Субъективность, пристрастность сознания проявляется 
в избирательном отношении к деятельности, эмоциональной ее окрашен-
ности. Личностный смысл деятельности обусловливает ее активность, 
а уровень активности субъекта деятельности определяет личностно-разви-
вающий характер. Э. Ф. Зеер назвал этот вид деятельности доминан-
тным, в отличие от ведущего, который задается системой воспитания 
и обучения [3]. Становление доминантной деятельности во многом зави-
сит от ее смысла и определяется отношением личности к ней. Это этап 
развития методологической функции профессионально-педагогического 
мышления (стратегический уровень). 

Четвертый этап – итоговый. Значение его заключается в том, чтобы 
пробудить у педагога стремление к самоанализу, самооценке и коррекции 
собственной деятельности. Основные задачи: четкое описание параметров 
деятельности и личностных качеств, формирование инструментариев для 
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объективной диагностики деятельности педагога, качеств личности, уровня 
развития детей, а также поиск средств корректировки деятельности, позво-
ляющих наиболее экономным путем организовать достижение поставленной 
цели. Итоговый этап выполняет не столько контролирующую, сколько кор-
ректирующую функцию. Активное участие в нем принимают сами учителя: 
сравнивая свои диагностические карты первого и последнего этапов, выяв-
ляют новые проблемы развития собственного профессионально-педагогичес-
кого мышления, ставят цели, разрабатывают программу саморазвития. 

Предлагаемое построение методической подготовки не даст жела-
емого результата, если не использовать андрагогический подход к органи-
зации методической работы. 

Сегодня наблюдается лавинообразное нарастание информации; вла-
деть ею в полной мере, даже в рамках своего предмета, оказывается нере-
альным. Педагог порой оказывается безоружным перед фактом недостаточ-
ной компетентности, чаще всего не понимая, что это естественная ситуация, 
требующая осознанного постоянного образовательного движения. Кроме то-
го, навыки обучения и самообразования у современного педагога были сфор-
мированы в совершенно иных, нежели сегодняшние, обстоятельствах. Чем 
старше человек, тем сложнее ему включаться в образовательные процессы 
в силу множества внутренних преград, складывавшихся годами. Эти труд-
ности основаны, прежде всего, на мифе о возникающем с возрастом сниже-
нии способности к восприятию, запоминанию, воспроизведению учебной 
информации. Известно, что в целом взрослый человек всегда способен к вы-
работке соответствующих индивидуальных способов оптимальной работы 
с информацией. Это становится возможным, если он владеет знаниями 
о своих особенностях как субъекта обучения и сформированной устойчивой 
мотивацией к обучению. Понимание дефицита психологических знаний 
приводит педагога к открытию своих возможностей, обусловленных возрас-
том, социальным положением, индивидуальными особенностями. 

Включаясь в образовательный процесс, взрослый человек стремится 
занять в нем активную позицию. С одной стороны, он всегда внутренне ре-
агирует на предлагаемое содержание обучения (причем иногда довольно 
негативно, вплоть до полного отказа от предлагаемой информации). В от-
личие от ребенка взрослый обычно не склонен имитировать интерес 
и включенность в занятие, если таковые отсутствуют. Напротив, зачастую 
он стремится публично выразить свое несогласие или протест методисту 
и аудитории. С другой стороны, выступая сегодня в роли потребителя обра-
зовательных услуг, взрослый больше, чем кто-либо другой, заинтересован 
в качестве получаемого «товара» и занимает позицию требовательного 
и критически настроенного учащегося. Именно поэтому необходим тща-
тельный отбор содержания предлагаемой педагогам информации. Немало-
важное значение имеет и способ преподнесения материала. С одной сторо-
ны, педагоги запрашивают (в силу стереотипов) готовую информацию, 
с другой – предпочитают обсуждение представленного материала. 
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Обычно педагог довольно осторожно относится к нахождению в по-
зиции того, кого учат. Он предпочитает такую организацию образова-
тельного процесса, в которой будет востребован его опыт и способность 
к взаимодействию. Не меньше, чем учебная информация, взрослому чело-
веку интересны методисты и «соученики» в личностном и индивидуаль-
ном плане. Поэтому обучение педагогов предполагает создание атмосфе-
ры партнерства, взаимопомощи и поддержки. Наиболее эффективной 
становится групповая работа педагогов, предусматривающая обсуждение 
разных точек зрения, разных позиций. 

В любом возрасте взрослого человека сопровождает боязнь неуспеха 
в обучении, поэтому образовательный процесс продуктивнее строить с ори-
ентацией на достижения. Вместе с тем следует открывать перед педагога-
ми развивающий потенциал «незнания» и «неумения». Презентация группо-
вой работы основывается именно на таком подходе, когда каждая группа 
предлагает свой вариант решения проблемы и может быть успешной, если 
сумеет аргументировать свою точку зрения. И здесь важно не давать кате-
горических оценочных суждений «правильно – неправильно». В любом слу-
чае, всегда есть возможность отметить интересные моменты в деятельнос-
ти каждой группы, что стимулирует учителей к дальнейшему проявлению 
активности. Как правило, педагоги, внедряющие в практику обучения лич-
ностно-деятельностные технологии, становятся более успешными, востре-
бованными. Многолетний опыт проведения семинаров показывает: участие 
в инновационной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, 
конференциях, публикация статей, проведение мастер-классов подтвер-
ждают высокий уровень компетентности педагогов. 

Таким образом, поскольку человек развивается, активно совершен-
ствуя собственное мышление и деятельность, то именно они выполняют 
ключевую роль в его развитии. В мышлении «Я» включается в конкретные 
цели и ценности; мышление – это, в том числе, деятельность по самоопре-
делению в ситуации. Пытаться изменить нечто внешнее, не изменив 
предварительно мышление, – значит только продлить прошлую деятель-
ность, которую мы хотим преобразовать (или заменить). Иначе говоря, ак-
тивность субъекта проявляется в направленности его деятельности на из-
менение ситуации, на самоизменение. Эта активность характеризуется 
изменением позиции обучаемого и интенсивностью взаимодействия 
в учебном процессе: скоростью и глубиной освоения новых способов де-
ятельности и усвоения механизмов их протекания, информации, необхо-
димой для их осуществления; эмоционально-ценностной реакцией на от-
ношение к совместной деятельности. 
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