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ПроФеССионаЛьноГо МыШЛениЯ СПеЦиаЛиСТа

В. П. Андронов (Мордовский государственный университет                                
им. Н. П. Огарева)

Описываются результаты исследования специфических особенностей структурных составляющих 
профессионального мышления в зависимости от типа мышления на материале действующих специали-
стов разных профессий и их будущих коллег − выпускников вуза. Доказывается, что одной из важнейших 
задач профессиональной подготовки является развитие теоретического мышления выпускника вуза, так 
как оно позволяет развивать внутреннюю мотивацию, адекватное целеполагание, самостоятельность в 
постановке задачи, способности к содержательному планированию и прогнозированию, высокий уровень 
контрольных, оценочных и коррекционных действий, пластичность, подвижность, гибкость и рефлек-
сивность мышления, способность преодолевать инерцию, стереотипы мышления. 

Ключевые слова: типы мышления; профессиональное мышление; теоретическое мышление; эмпири-
ческое мышление; цель; задача; планирование; прогнозирование; коррекция; контроль; оценка; развитие.

TYPES AND ESSENTIAL COMPONENTS  
OF A GRADUATE’S PROFESSIONAL THINKING 
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The paper provides the results of investigation into specifics of professional thinking structural components in 

respect to the type of thinking (based on the future specialists – university graduates’ material). Type of thinking 
qualitatively and radically changes the characteristics of motivation, target, task, planning, prospective, executive, 
evaluative and corrective components of professional thinking. The theoretical way of thinking allows us to 
develop intrinsic motivation, appropriate goal setting, independence of goal setting,  the ability to meaningful 
planning and forecasting, a high level of assessing, evaluating and corrective actions, flexibility, mobility and 
reflexivity of thinking, the ability to overcome inertia and challenge stereotypes of thinking. Therefore, one of 
the most important tasks for professional training is to develop the graduates’ theoretical thinking.
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Основываясь на установках психоло-
гической теории деятельности человека 
и учебной деятельности [6−9], нами была 
создана и экспериментально верифици-
рована новая (особенная) модель про-
фессионального мышления как модель 
теоретического типа [1; 5]. 

В диалектической логике и психоло-
гии принято различать два типа мышле-
ния − разумный (теоретический) и рассу-
дочный (эмпирический). Рассудок направ-
лен на сравнение, расчленение, описание 
и регистрацию результатов чувственного 
опыта. Основная функция рассудка заклю-
чается в категоризации, классификации и 
приведении чувственного многообразия 
окружающего мира в логическую систему 
на основе формальной логики. В отличие 
от рассудочного мышления разумное (или 
диалектическое) мышление отражает ор-
ганические, системные, внутренние связи 

предметов и закономерности их развития. 
Разумное мышление раскрывает развитие 
вещей и явлений и, тем самым, позволяет 
понять закон их существования.

Фундаментальное исследование двух 
типов мышления, как известно, было 
осуществлено В. В. Давыдовым [6; 7], ко-
торый выделил основные составляющие 
теоретического мышления: рефлексию, вну-
треннее планирование, содержательный 
анализ. В профессиональном мышлении 
содержательный анализ позволяет выявить 
генетически исходную основу целостного 
профессионального явления и отвлечься (аб-
страгироваться) от несущественных, привхо-
дящих, внешних особенностей.  Благодаря 
такому анализу открывается возможность 
раскрыть внутреннее родство внешне различ-
ных явлений и обнаружить закономерности их 
развития, найти оптимальные способы воз-
можных решений профессиональной задачи.  
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Другой важный компонент мышле-
ния − содержательная рефлексия, которая 
понимается как способность рассмо-
трения и поиска человеком оснований 
собственных действий. Она позволяет 
человеку мысленно видеть самого себя, 
как бы со стороны анализировать свои 
действия, ориентироваться на общие и 
существенные условия его выполнения.

Следующий компонент теоретического 
мышления − содержательное планирование 
(мысленное экспериментирование или вну-
тренний план действия) − выражается в спо-
собности человека мысленно производить 
поиск, построение системы возможных дей-
ствий и определять оптимальные действия, 
соответствующие существенным условиям 
задачи. План умственных действий (план 
мысленного эксперимента) позволяет про-
слеживать процесс происхождения тех или 
иных предметов и явлений, преобразовывать 
идеализованные объекты и обнаруживать в 
них новые существенные свойства. Мыслен-
ное экспериментирование дает возможность 
производить поиск, построение системы воз-
можных действий и определять оптимальные 
варианты решения профессиональных задач, 
основываясь на существенных условиях 
профессиональной ситуации. Такое планиро-
вание предполагает прогнозирование, пред-
видение возможных вариантов и результатов 
решения профессиональных задач. 

Нами были исследованы специфи-
ческие особенности мотивационного, 
целевого, задачного, планирующе-про-
гностического, исполнительного, кон-
трольно-оценочного и коррекционного 
компонентов профессионального мыш-
ления в зависимости от типа мышления 
[2−4]. В эксперименте приняли участие 
368 специалистов различных профессий 
(педагоги, социальные работники, пси-
хологи, юристы, терапевты, хирурги) и 
студенты – будущие специалисты.

На начальном этапе у испытуемых 
определялся тип мышления с помощью                         
диагностических методик. Теоретический 
тип мышления был выявлен у 11,4 % специ-
алистов (42 чел.). Далее были найдены 
характеристики основных компонентов 
профессионального мышления. Высокие 
показатели внутренней мотивации обнару-

жены у 24,2 % испытуемых с эмпирическим 
типом мышления и у 62,5 % − с теоретическим. 

Специалисты с преобладанием вну-
тренней мотивации поглощены самим 
процессом деятельности, у них обнару-
живается интерес к самому содержанию 
деятельности, а не только к ее результату. 
Испытуемые с такой мотивацией демон-
стрируют наиболее эффективную про-
дуктивную деятельность, приносящую 
субъективную удовлетворенность. 

Как считает А. Н. Леонтьев, соотноше-
ние как внешних, так и внутренних, мотивов 
с целями субъекта приводит к возникно-
вению фундаментального психического 
новообразования – личностного смысла 
деятельности [8]. Можно с уверенностью 
утверждать, что внешняя мотивация и свя-
занные с ней цели не могут характеризовать 
деятельность как обладающую глубоким 
личностным смыслом для субъекта, вну-
тренняя же мотивация с ее специфическими 
целями позволяет принять деятельность 
глубоко личностно, а это, в свою очередь, 
приводит к повышению качества деятель-
ности и удовлетворенности субъекта. 

Таким образом, в ходе профессиональ-
ного образования необходимо осуществлять 
развитие внутренней мотивации и форми-
рование глубокого и богатого личностного 
смысла профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 

На основе потребностей и мотивов фор-
мируются цели. Цель в психологии рассма-
тривается как идеальная форма представ-
ления будущего результата деятельности. 
Постановка цели в структуре профессио-
нального мышления предполагает процесс 
формирования цели деятельности и ее кон-
кретизация на подцели отдельных действий. 

В процессе анализа профессиональ-
ной ситуации 83,3 % испытуемых с тео-
ретическим типом мышления и 45,7 % с 
эмпирическим обнаружили способность к 
адекватному целеполаганию. Все осталь-
ные ставили одну цель, не расширяя ее и 
не дифференцируя на подцели. Такая цель 
была часто неадекватной. 

Следующим важнейшим компонентом 
профессионального мышления является 
постановка профессиональной задачи. 
Задача в психологии определяется как 
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единство конкретных условий и цели 
ее достижения [8−10]. При изменении 
условий достижения цели, но при со-
хранении самой цели, меняется и задача. 
Постановка задачи предполагает  анализ 
и  выявление конкретных субъективных и 
объективных  условий, препятствующих 
или способствующих достижению цели. 

Наши исследования показывают, что 
74,6 % испытуемых с теоретическим типом 
мышления и лишь 6,4 % с эмпирическим 
проявляют способность к самостоятельной 
постановке задачи. Остальные вообще не 
различают задачи и цели, часто отождест-
вляя их друг с другом [1; 2]. 

Планирование как компонент профес-
сионального мышления предполагает по-
иски и определения наиболее адекватных, 
соответствующих существенным условиям 
задачи и духовно-нравственным критериям, 
способов и средств достижения общей цели. 
Планирование обеспечивает мысленное 
экспериментирование с целью выделения в 
задаче существенных отношений и позволя-
ет определить адекватные пути ее достиже-
ния и соотносить между собой конечные и 
промежуточные результаты и цели. 

Результаты исследования позволили 
выделить три уровня процесса профес-
сионального планирования у наших ис-
пытуемых [1; 4]. Первый уровень (12,4 % 
эмпириков) характеризуется тем, что це-
лостный план отсутствует, планирование в 
значительной мере было подчинено внеш-
ним событиям и осуществлялось по частям. 
Участники эксперимента последовательно 
использовали планирование и пошаговую 
реализацию решения в виде реактивного 
реагирования на внешние обстоятельства. 

На втором уровне испытуемые (87,6 % 
эмпириков) предварительно строили до-
статочно четкий план, однако он был стан-
дартным, прямолинейным, жестким. В нем 
отсутствовали возможные варианты и 
предполагаемая эффективность профессио-      
нальных действий, т. е. не было прогнози-
рования. В ходе выполнения такого плана 
участники действовали стандартно, пря-
молинейно, стремясь к неукоснительному 
выполнению в установленном порядке всех 
пунктов плана. Возникающие при этом 
непредвиденные условия и нестандартные 

ситуации могли полностью дезорганизо-
вать их деятельность. 

Третий уровень − содержательное плани-
рование − обнаружен у 100 % испытуемых 
с теоретическим типом мышления. Для них 
было характерно предварительное постро- 
ение гибкого плана с учетом предполагаемых 
изменений условий, но без излишней детали-
зации и по существенным основаниям. Важ-
ными моментами такого планирования были 
прогнозирование, «предсказание», антици-
пация  возможных результатов предполага-
емых действий. Жесткость и конкретность 
плана сочетались с гибкостью, допускающей 
в случае необходимости возможность транс-
формировать, изменять его. 

Наиболее эффективный третий уро-
вень планирования у испытуемых с эм-
пирическим мышлением отсутствовал. 
Это свидетельствует о том, что не уделя-
ется должного внимания формированию 
способности к содержательному планиро-
ванию при традиционной профессиональ-
ной подготовке будущих специалистов.

Выделенные нами этапы планирова-
ния могут стать основой для целенаправ-
ленного формирования данной составля-
ющей профессионального мышления у 
будущих специалистов. 

Переход от планирования к исполнитель-
ным действиям связан с функционированием 
таких необходимых составляющих профес-
сионального мышления любого специалиста, 
как контроль, оценка и коррекция [1; 3; 5]. 
Нами была разработана система профессио-
нальных ситуаций и задач для исследования 
уровня развития у специалистов данных 
составляющих. В процессе их решения 
необходимо было выполнить контрольные, 
оценочные и коррекционные действия. 

Контроль заключается в сопостав-
лении реальных конечных и промежу-
точных результатов с требованиями и 
условиями профессиональной задачи 
и с целями деятельности. Он помогает 
специалисту определять соответствие 
собственных способов действий реша- 
емой задачи представляемому желаемому 
результату, т. е. цели. 

Итак, в процессе контроля происходит 
сличение цели и результата; в итоге воз-
никает необходимость в оценке. Именно 
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оценка позволяет определить, соответству-
ет ли в ходе решения профессиональной 
задачи результат конечной цели. Поскольку 
полного согласования между идеальной 
целью и реальным результатом не бывает, 
то оценка предполагает определение сте-
пени их рассогласования и допустимости/
недопустимости выявленных отклонений. 

Вместе с тем оценка – это не простая 
констатация этих моментов, а содержатель-
ное качественное рассмотрение результата в 
его сопоставлении с целью. Оценка позво-
ляет специалисту определить: решена или 
нет поставленная профессиональная задача. 

Экспериментальное исследование показа-
ло, что высокий уровень развития контроль-
ных и оценочных действий обнаруживается 
только у 17,2 % специалистов с эмпириче-
ским мышлением и у 95,8 % специалистов 
с теоретическим мышлением. Это является 
свидетельством неразвитости рефлексии как 
основополагающего качества профессиональ-
ного мышления у большинства специалистов 
с эмпирическим типом мышления. 

В основе действий контроля и оценки ле-
жит именно способность к содержательной 
рефлексии. Содержательная рефлексия по-
зволяет обращаться к основаниям, способам 
выполнения собственных действий, обеспе-
чивает рассмотрение и поиск существенных, 
внутренних оснований этих действий. 

Следует специально подчеркнуть, что 
исполнение и его результаты, их оценка не 
всегда являются завершающим этапом про-
фессиональной деятельности специалиста, а 
сам по себе результат не всегда является сви-
детельством достижения поставленной про-
фессиональной цели. Если реальный результат 
и идеальная цель не совпадают и такое несо-
впадение недопустимо, требуется коррекция. 

Коррекция – это изменение способов, 
средств и методов решения профессиональ-
ной задачи (достижения профессиональной 
цели) в случае недопустимого рассогласова-
ния намеченной цели с реально достигнутым 
результатом. Здесь коррекция обнаружен-
ных отклонений является завершающей 
фазой цикла профессиональной деятель-
ности специалиста. С помощью коррекции 
специалист обеспечивает полное совпадение 
реального результата с идеальной целью 
или же приближение к ней до приемлемо 

допустимых отклонений. Чем больше рас-
согласование цели и результата, тем сложнее 
процессы коррекции. Она может приобретать 
форму повторного цикла функционирования 
компонентов профессионального мышления: 
возврат к исходной цели, постановка новой 
задачи, планирование ее решения, снова 
контроль и оценка. Коррекционные процес-
сы, по сути дела, связаны главным образом 
с исправлением допущенных специалистом 
собственных ошибок и недочетов. 

Высокий уровень развития коррекцион-
ных действий показали только 16,1 % эмпи-
риков и 91,7 % теоретиков. Способность к 
коррекции зависит главным образом от таких 
характеристик специалиста, как пластич-
ность, подвижность, гибкость его мышления. 
Гибкость мышления предполагает способ-
ность к преодолению инерции, стереотипов 
мышления, готовность в результате стол-
кновения с новыми, непредвиденными или 
с изменившимися условиями быстро менять 
способы решения профессиональных задач. 

Итак, можно сделать вывод о том, что 
теоретический тип мышления качественно 
и кардинально меняет характеристики ос-
новных составляющих профессионального 
мышления специалиста. Теоретическое 
мышление позволяет развивать внутрен-
нюю мотивацию, адекватное целепола-
гание, самостоятельность в постановке 
задачи, способности к содержательному 
планированию и прогнозированию, высо-
кий уровень контрольных, оценочных и 
коррекционных действий, пластичность, 
подвижность, гибкость и рефлексивность 
мышления, способность преодолевать 
инерцию и стереотипы мышления. Поэто-
му одной из важнейших задач современной 
профессиональной подготовки будущего 
специалиста является развитие теоретиче-
ского мышления выпускника вуза.
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