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М. М. Кашапов
Формирование профессионального

творческого мышления
 

Введение
 

Психология профессионального мышления – интенсивно развивающаяся область совре-
менного теоретического знания и практической деятельности. Мышление является одним из
основных условий существования и развития человека. Профессиональное мышление тогда
служит средством познания и преобразования окружающего мира, потребностью, целью, цен-
ностью и смыслом жизни человека, когда у профессионала формируется позитивное отно-
шение к труду. Сложность и многообразие связей деятельности и личности обусловлены как
особенностями её психической регуляции, так и спецификой операционных характеристик
мышления. Это делает систему личностно-деятельностных отношений достаточно динамич-
ной. Творческое профессиональное мышление не только проявляется, но и развивается в
деятельности. Взаимосвязь и взаимовлияние структурных характеристик мышления, дина-
мический характер мышления как процесса определили предметную область данного учеб-
ного пособия, посвященного формированию творческого профессионального мышления, ибо
нельзя управлять объектом, не изучив его.

Научно-методическая обоснованность материалов пособия обеспечивается соответ-
ствием методологии исследования поставленной проблеме. Результаты психолого-педагоги-
ческих исследований, изложенные в учебном пособии, имеют научную новизну, поскольку
представлено описание зрелости профессионального мышления как свойства субъекта труда.
Автором обосновано, что гармоничное развитие морально-нравственных, этических, культур-
ных, социальных и профессионально значимых качеств и черт личности является необходи-
мым условием решения как общих теоретических проблем психологии, так и основных при-
кладных проблем творческого профессионального мышления. Одним из результатов решения
этих проблем является описание общепсихологической модели формирования творческого
профессионального мышления.

Обращение к научному наследию С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинского говорит о
том, что диапазон проблем, которыми они занимались, был подчинен теоретико-методиче-
скому обоснованию и методическому обеспечению исследования мышления субъекта как
процесса. Исследование психологии субъекта, начатое С. Л. Рубинштейном, в законченных
формах получило выражение в работах А.В. Брушлинского, который выделил следующие
полюсы субъекта: культурный и деятельностный. Целостность, единство, интегральность явля-
ются важными свойствами субъекта, выступающими основой системности всех его психиче-
ских качеств, часто весьма противоречивых и трудно совместимых. Процесс мышления начи-
нается с анализа проблемной ситуации. В результате её анализа возникает, формулируется
задача (проблема) в собственном смысле слова. Возникновение задачи означает, что удалось
хотя бы предварительно расчленить данное (известное) и неизвестное (искомое). Исходя из
связи и отношений между известным и неизвестным становится возможным, по мнению А. В.
Брушлинского, искать и находить нечто новое, до того скрытое, неизвестное. В пособии реали-
зована теория А. В. Брушлинского, в которой мышление рассматривается в качестве прогно-
зирования искомого, как изначально творческий процесс порождения субъективного и объек-
тивно нового знания.



М.  М.  Кашапов.  «Формирование профессионального творческого мышления»

6

Психологии творческого профессионального мышления уделяется пристальное внима-
ние. Её значимость обусловлена ролью творческого мышления в организации и осуществле-
нии профессиональной деятельности. Познание динамических и структурных характеристик
мыслительной деятельности профессионала, выявление её психологических закономерностей
и механизмов является необходимым условием формирования творческого профессиональ-
ного мышления субъекта.

Представленный в пособии концептуальный аппарат позволяет ввести в психологиче-
ский оборот такие понятия, как «ситуативный и надситуативный уровень обнаружения про-
блемности», «профессиональная проблемная ситуация», «ситуативный и надситуативный тип
профессионального мышления», «ситуативный и надситуативный стиль профессионального
мышления».
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Глава I. Психологическая характеристика

творческого профессионального мышления
 

А. В. Брушлинским был обоснован вывод о том, что любое мышление (хотя бы в мини-
мальной степени) является творческим и потому не существует репродуктивного мышления, в
результате была дана новая трактовка взаимосвязи мышления и творчества [6]. Развитое, зре-
лое мышление профессионала проявляется в умении ставить производственные цели, твор-
чески решать профессиональные задачи, используя знания, навыки, умения, полученные как
и в учебной, так и в профессиональной деятельности. Оригинально мыслящий профессио-
нал способен рисковать и принимать ответственность за своё решение. Творческий характер
мышления предполагает видение проблемы, постановку и разрешение возникшего противоре-
чия, умение анализировать творческие пути возможного решения проблемы, избирая наибо-
лее предпочтительный из них. Профессиональное мышление рассматривается нами как выс-
ший познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения проблемности, выявления
внешне не заданных, скрытых свойств познаваемой и преобразуемой действительности.

Творческое профессиональное мышление – это один из видов мышления, характеризу-
ющийся созданием нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятель-
ности по его созданию. Образующиеся изменения касаются мотивации, целей, оценок, смыс-
лов выполняемой профессиональной деятельности. Творческое профессиональное мышление
направлено на выход за пределы решаемой специалистом задачи; на созидание результата или
оригинальных методов его получения на основе конструктивного преобразования познанного.
Результатом такого мышления является открытие принципиально нового или совершенство-
вание уже известного решения той или иной профессиональной задачи.

Главное для творческого мышления – оригинальность, умение охватить познаваемую
действительность во всех ее отношениях, а не только в тех, которые закреплены в привычных
понятиях и представлениях. Полное, всестороннее обнаружение свойств определенной обла-
сти действительности обеспечивается знанием всех фактов, относящихся к ней, а также степе-
нью эрудиции профессионала. Отсюда вытекает огромная роль знаний и умений в творческом
мышлении.

Особый вклад в область исследования творческого профессионального мышления был
сделан на основе системогенетического анализа, разработанного В. Д. Шадриковым [46;

47]. В контексте данной теории нами были описаны этапы творческого выполнения
профессиональной деятельности, профундированы и установлены важнейшие характеристики
творческого мышления специалиста (типы, структура, функции, механизмы, свойства, зако-
номерности, принципы).

 
Типы творческого мышления профессионала

 
Профессиональный тип мышления – это, по мнению А. К. Марковой, преобладающее

использование принятых именно в данной профессиональной области приемов решения про-
блемных задач, способов анализа профессиональных ситуаций, принятия профессиональных
решений.

На основе разработанной нами структурно-уровневой модели педагогического мышле-
ния как разновидности профессионального мышления можно выделить два типа мышления:
ситуативный и надситуативный [14–21].

Ситуативный тип мышления учителя характеризуется совершенствованием им собствен-
ных предметно-методических действий и технологий, составляющих образовательного про-
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цесса. Данный тип направлен на установление ситуативной проблемности в решаемой педа-
гогической ситуации. Педагогом принимаются и реализуются решения, ориентированные на
ближайшую перспективу и выгоду, а не на смысл педагогической деятельности, ее цель и обще-
ственное предназначение без учета влияния данной конкретной ситуации на учебно-воспи-
тательный процесс в целом. Основным критерием выбора решения является прошлый опыт
и стереотип решения подобных ситуаций, а не анализ и прогнозирование результатов своей
деятельности. В процессе реализации данного типа личностное развитие педагога становится
более затрудненным. Ситуативный тип решения педагогической проблемной ситуации явля-
ется эффективным, когда деятельность педагога связана с организацией деятельности уча-
щихся, ее стимулированием и контролем.

Надситуативный тип характеризуется осознанием учителем необходимости собственного
изменения, совершенствования некоторых особенностей своей личности. Данный тип мыш-
ления ориентирован на актуализацию нравственного, духовного пласта образовательного про-
цесса. Проблемные ситуации, возникающие в ходе практической деятельности преподавателя,
заставляют его «подняться» на уровень, с которого он мог бы проанализировать самого себя
не только в роли исполнителя, но и в роли человека, который программирует исполнитель-
скую деятельность учащихся. Такое состояние субъекта выражается в поиске средств целена-
правленного формирования своих профессионально значимых и личностных качеств. Умение
устанавливать надситуативную проблемность в процессе решения педагогических проблемных
ситуаций не только способствует активизации мыслительной деятельности преподавателя, но
и оказывает большое влияние на личностное развитие педагога, поскольку затрагивает прежде
всего его эмоциональную сферу и его самосознание. А это, в свою очередь, неизбежно ведет к
формированию личностных позиций, убеждений, помогая тем самым учителю совершенство-
вать свою деятельность.

Включенность в ситуацию является важнейшим признаком надситуативного мышления,
проявление которого сопровождается расширением и углублением анализа познаваемой и
преобразуемой ситуации и себя в ней. Помимо включенности в ситуацию, надситуативное
мышление одновременно характеризуется конструктивным выходом за пределы решаемой
ситуации. Третьим признаком надситуативного мышления является преобразующая направ-
ленность мышления на себя как основного субъекта познания и разрешения профессиональ-
ной проблемной ситуации.

 
Структура творческого мышления:

 
1. Мотивационно-целевой компонент (отражает специфику целеполагания и мотивации

профессионального мышления).
2. Функциональный компонент (диагностический, объяснительный, прогностический,

проектировочный, коммуникативный, управленческий).
3. Процессуальный компонент (эвристическое оперирование системой специфических

способов поисковой познавательной деятельности в процессе решения профессионалом воз-
никшей перед ним профессиональной задачи).

4. Уровневый компонент (характеризуется уровнями обнаружения проблемности в реша-
емой ситуации).

5. Содержательный компонент (отражает специфику проблемных ситуаций и специ-
фику вытекающих из этих ситуаций профессиональных задач).

6. Операционный компонент (отражает обобщенные, выработанные в практике специа-
листа способы решения им профессиональных задач).

7. Рефлексивный компонент (отражает способы контроля, оценки и осознания психоло-
гом своей деятельности).
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Существуют некоторые особенности структуры профессиональной деятельности специ-
алиста, которые, по нашему мнению, могут влиять на его мышление.

1. Профессиональная деятельность специалиста балансирует между традициями, шаб-
лонами, догмами и творчеством, свободой, инновациями; поэтому важно четко соблюдать
оптимальную меру сопряженности между этими крайностями. Процесс возникновения про-
фессионального мышления связан с наличием проблемности в осмыслении и преобразовании
возникшей ситуации. Благодаря установлению проблемности объективная профессиональ-
ная ситуация трансформируется в профессиональную (субъективную) проблемную ситуацию
через которую связаны мышление и деятельность профессионала.

2. В способности реализации предельных целей посредством частных целей, в умении их
использовать и состоит мастерство профессионала. Производственные цели формулируются
не в виде описания действий специалиста, а с позиции заказчика и с точки зрения требований
профессиональных стандартов.

3. В процессе разрешения конкретной ситуации профессионал сам вычленяет и решает
проблему. Он несет ответственность за свои решения, их реализацию и сам определяет прак-
тическую значимость и выполнимость выработанного решения.

 
Функции профессионального мышления

 
Далеко не все люди могут реализовать собственный творческий потенциал, хотя нетвор-

ческих людей не существует. Творчество неотделимо от труда, а значит присуще каждому
виду деятельности. Можно выделить следующие характеристики творческого профессиональ-
ного мышления, определяющие меру умственной работоспособности и цену интеллектуаль-
ного напряжения, степени их полезности и вредности для профессиональной деятельности: 1.
Изучение условий и возможностей профессиональной деятельности. 2. Адаптация к профес-
сиональной среде. 3. Формирование готовности к постоянному саморазвитию.

Функциональная сторона мышления профессионала служит для обеспечения производ-
ственного процесса и характеризуется следующими особенностями:

1) диагностическая: познание конкретной ситуации, получение обратной связи в отно-
шении выполняемой профессиональной деятельности;

2)  стимулирующая: побуждение к проявлению интеллектуальной инициативы посред-
ством собственных действий;

3) информирующая: сбор информации об актуальных проблемах и о способах их реше-
ния;

4)  развивающая: осмысление средств формирования ведущих профессиональных
качеств личности;

5) компенсаторная: умение мыслить категориями успеха: позитивное мышление, умение
видеть положительное в неудаче, помогает профессионалу вопреки многим отрицательным
факторам искать новые средства решения современных проблем;

6) оценивающая: сообщение оценки степени результативности их разнообразных дей-
ствий;

7) самосовершенствующая: профессиональное мышление создает и обеспечивает воз-
можность избежать импульсивной или рутинной деятельности;

8) преобразующая функция: порождение новой реальности. Основной вектор творче-
ского мышления профессионала – преобразование ситуации или преобразование себя (надси-
туативный уровень).

Кроме того, самоконтроль обеспечивает профессионалу правильное разрешение кон-
кретной ситуации. Самооценка позволяет ему определять, разрешено или не разрешено (и
в какой степени) главное противоречие, составляющее ядро производственной проблемной
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ситуации. Таким образом, чем большее значение для деятельности имеет профессиональное
мышление специалиста, тем больше вреда от того, что оно функционирует неадекватно.

Функциональная сторона мышления характеризуется выработкой и принятием решения
относительно способов профессионального воздействия (проявляется в поиске, «взвешива-
нии», селекции содержания средств воздействия). И всё же в этом перечне можно выделить
две основные функции: диагностическую и преобразовательную. Обе эти функции осуществ-
ляются в контексте конкретных ситуаций, из системы которых состоит профессиональная
деятельность. Функции профессионального мышления субъекта в контексте практической
деятельности выступают прежде всего как функции анализа конкретных производственных
ситуаций, постановки задач в данных условиях деятельности, разработки планов и проек-
тов решения этих задач, регуляции осуществления наличных планов, рефлексии получен-
ных результатов. По своему происхождению профессиональное мышление представляет собой
систему умственных действий, возникающих на основе познания и преобразования сложной
ситуации. Такие действия, изменяясь по форме, сохраняют свою содержательную специфику,
существенные свойства и функции профессионального мышления субъекта.

 
Механизмы творческого мышления

 
Под психологическими механизмами понимается система различных условий, средств,

отношений, связей и других психических явлений, обеспечивающих развитие качеств творче-
ского мышления. Механизм творческого мышления как способа конструктивной саморегуля-
ции и саморазвития личности в проблемно-конфликтной ситуации составляет, по мнению Я.
А. Пономарева, И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова, конфликт интеллектуальных содержаний и
рефлексивно осмысленных и отчужденных личностных содержаний [29].

Интеллект у человека, по мнению Б. М. Теплова, один и едины основные механизмы
мышления, но различны формы мыслительной деятельности, поскольку различны задачи, сто-
ящие в том и другом случае перед умом человека [38, с. 114]. Им было показано, что основ-
ные элементы мышления едины, они своеобразно функционируют при решении тактических
и стратегических задач. Данному процессу присущи такие черты, как «схватывание» целого
при одновременном внимании к деталям, нахождение оперативного решения, предвидение
возможных следствий и последствий. Механизмы творческого профессионального мышления
невозможно понимать без учета механизмов развития психики.

Механизм развития психики (по мнению Л. С. Выготского) – это усвоение соци-
ально-исторических форм деятельности. К основным психологическим механизмы формиро-
вания высших психических функций относятся: 1) механизм интериоризации распределенной
деятельности; 2) механизм «осмысления» элементов распределенной деятельности на основе
символизации (прежде всего на основе реального включения в соответственные отношения,
свойственные взрослым). При этом за счет управляемого формирования коллективно распре-
деленной деятельности в ученических коллективах можно добиться такого положения, когда
личные цели учащегося становятся подчиненными коллективным. Для целенаправленного
формирования смысла той или иной деятельности необходимо использование особых органи-
зационно-игровых методов, реально моделирующих распределение интенсивных эмоциональ-
ных состояний при опоре на идею ответственности, свойственную коллективизму взрослых [8].

Идея многоуровневости, интегральности когнитивных образований представлена в рабо-
тах В. Д. Шадрикова, В. Н. Дружинина, Е. А. Сергиенко, В. В. Знакова, М. А. Холодной, В.
И. Панова и др. Так, по мнению Д. Н. Завалишиной, механизм творческого акта состоит в
«выходе за пределы» исходного уровня психического обеспечения деятельности, преобразо-
вания ситуации, в подключении (или специальном формировании) новых «пластов», «планов»
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психической организации субъекта. В результате продуктивный процесс становится многомер-
ным, гибким [12, с. 21].

Профессиональное же мышление, наряду с общими механизмами, имеет специфику,
которая определяется своеобразием решаемых задач и условиями труда. Проведенный тео-
ретический анализ, а также обобщение эмпирических данных, полученных в ходе исследова-
ния специфики творческого мышления на разных этапах профессионализации (довузовский,
вузовский и послевузовский), а также в различных видах профессиональной деятельности (Е.
В. Коточигова, Т. Г. Киселева, Ю. В. Скворцова, Т. В. Огородова, С. А. Томчук, О. Н. Ракит-
ская, А. В. Лейбина, Е. В. Каганкевич и др.), позволяет отметить, что существуют механизмы
тормозящие (актуализация дистрессового опыта, самоосуществляющийся прогноз, драмати-
зация), и выделить следующие механизмы, повышающие эффективность профессионального
мышления.

I. Учёт механизмов операционной интеграции помогает найти ответ на вопрос «Каким
образом?». Данные механизмы обеспечивают внутренние психические образования когнитив-
ных действий, участвующих в процессе переработки профессиональной информации и приня-
тии решений. Такие механизмы обогащают функциональную систему познавательных процес-
сов человека и адаптируют её к профессиональной деятельности, которую человек осваивает.

1. Механизм «анализ через синтез». Поиск неизвестного с помощью механизма «анализ
через синтез», по мнению С. Л. Рубинштейна, означает выявление свойств объекта через уста-
новление его взаимосвязей с другими объектами [35]. В процессе решения любой задачи про-
исходит расчленение её на несколько частей: что известно, что надо найти (анализ), а потом
результаты решения данных вопросов объединяются в единый способ, который и будет отве-
том к задаче. Одним из методов изучения мыслительных механизмов, определяющих успеш-
ность производственной деятельности, может служить анализ развивающегося отражения про-
фессионалом ситуации своей деятельности (через анализ представленности в сознании знаний
о ней).

2. Механизм поиска неизвестного на основе взаимодействия интуитивного, спонтанного
и логического, рационального начал. Ход удовлетворения потребности в новом знании всегда
предполагает, по мнению Я. А. Пономарева, интуитивный момент, вербализацию и формали-
зацию его эффекта; то решение, которое можно назвать творческим, не может быть получено
непосредственно путем логического вывода [28]. Рождение нового связано с нарушением при-
вычной системы упорядоченности: с переструктурированием знания или с достраиванием зна-
ний посредством выхода за пределы исходной системы знаний.

II. Знание функциональных механизмов позволяет найти ответ на вопрос «Для чего?».
К группе данных механизмов можно отнести 1.  Механизм интерпретационных обобщений .
Интерпретация предполагает понимание не только того, что происходит, но и того, что это
значит для личности, как на нее влияет. Интерпретация в этом значении становится возмож-
ной в ситуации социального взаимодействия и характеризуется выработкой своего отношения
к познаваемому и преобразуемому явлению.

2. Механизм актуализации айстрессового опыта: творчески думающий профессионал
начинает мыслить от продуктивного, успешного завершения ситуации. Ориентация на дости-
жение позитивного, нового отличает эффективного профессионала от неэффективного.

Данные механизмы обеспечивают формирование, коррекцию, создание новых интеллек-
туальных качеств профессионального мышления.

III. Уровневые механизмы отвечают на вопрос «Каковы границы ситуации?», «Каковы
параметры – актуальные, перспективные – осмысления ситуации?». 1. Механизм перехода с
ситуативного уровня профессионального мышления на надситуативный позволяет професси-
оналу в более полной мере актуализировать собственный творческий потенциал [14–21]. Такой
механизм осуществляется через речевые конструкции + рефлексивные средства (осознание
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того, что стоит за рамками конкретной ситуации. Реализация метапозиции в осмыслении про-
исходящего характеризуется отсутствием ситуационной, внешней детерминистической зави-
симости) + внешняя помощь (обучение приемам надситуативного мышления). Учет данного
механизма позволяет успешно формировать у будущих специалистов приемы надситуативного
мышления как психологическую основу творческого профессионального мышления. Актуа-
лизация данного механизма осуществляется с помощью способности к самотрансценденции,
означающей способность человека к выходу за пределы наличной ситуации, обеспечивающей
ему возможность самоизменений и саморазвития. Находясь внутри ситуации, трудно понять,
что происходит. Нужно подняться над ситуацией. Для этого необходимо установить общности
между элементами проблемности компетенции, возникающими в профессиональной деятель-
ности, и элементами проблемности компетентности, затрагивающими личностные характери-
стики субъекта профессиональной деятельности. Характер выполняемой деятельности неиз-
бежно изменяется под влиянием развивающегося субъекта мышления. Человек, приобретая
адекватные профессиональной деятельности особенности мышления, в определенной степени
изменяет саму эту деятельность. Благодаря актуализации данного механизма осуществляется
выход на продуктивные виды деятельности. Установить механизм функционирования надси-
туативного уровня профессионального мышления можно с помощью метода динамического
моделирования [14–21]. Данный метод основан на процессе распознавания и классификации
решаемых ситуаций.
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