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Аннотация
Актуальность работы обусловлена тем, что рассмотрение профессионального мышления как

ресурса требует расширения представлений о нем как о метасистеме, включающей в себя когни-
тивный, метакогнитивный, личностный и ресурсно-поведенческий компоненты. Представлены
данные исследования профессионального мышления педагогов дошкольных образовательных
организаций (n = 70) с опорой на метасистемный подход. Определены особенности структурно-
уровневой организации профессионального мышления педагогов на системном уровне. Выде-
лены сходства и отличия в профессиональном мышлении в зависимости от территориальной
расположенности дошкольных образовательных организаций. Установлено, что существует ча-
стичная связь между компонентами-субсистемами профессионального педагогического мышле-
ния. Предложено новое для психолого-педагогической науки понимание ресурсности професси-
онального мышления. Полученные результаты могут быть использованы в области дошкольно-
го образования в направлении достижения показателей качества образовательной деятельности.
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Abstract
The currency of the survey is occasioned by the fact that consideration of the professional thinking 

as a resource, demands widening of apprehension of it as a metasystem, which includes cognitive, meta-
cognitive, personal and resourceful and behavioral components. The data of the research of professional 
thinking of preschool teachers (n = 70), supported by a metasystem approach, has been presented in the 
article. The peculiarities of structural-level organization of pedagogical professional thinking on a sys-
temic level have been defined: it has been concluded that teachers, who work with preschool children, 
represent all the levels of professional thinking, simultaneously they more often make situational deci-
sions with suprasituational direction (in 1/3 of cases) and exactly this level has been characterized as 
more organized structurally compared to others. The similarities and differences of professional think-
ing depending on specialization and location of a preschool educational establishment have been 
evolved (partially in the qualities of suprasituational thinking and metacognitive characteristics). It has 
been established that there is a partial connection between components-subsystems of professional ped-
agogical thinking: the suprasituational level of thinking is related to self-actualization, self-management 
and self-interest involve behavioral flexibility and creative solutions of problem situations, self-confi-
dence is positively combined with metacognitive characteristics and comprehensiveness of analysis of a 
problem situation. The conception of potential of professional thinking, new for psychological and ped-
agogical science, has been suggested. The results obtained can be used in preschool education towards 
achieving performance indicators of educational activities. 
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Развитие дошкольного образования является одним из приоритетов государственной образова-
тельной политики. В связи с новыми задачами возрастает внимание к личности педагога – ключе-
вой фигуре дошкольного образовательного пространства, операционально и функционально вы-
полняющей в ходе практической деятельности основные задачи системы дошкольного образова-
ния. В качестве одной из важных психологических составляющих, способствующих эффективному 
решению вышеуказанных задач, может рассматриваться профессиональное педагогическое мыш-
ление. При этом акценты на понимание сущности педагогического мышления могут быть разные. 
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Во-первых, имеются исследования, обозначающие прежде всего процессуальные характеристики 
профессионального мышления как разноуровневого процесса [1–4]. Во-вторых, рассматривается 
профессиональное мышление как деятельность «рефлексии и проектирования» [5, с. 108], творче-
ской трансформации [6] «смыслов и ценностей» [7, с. 65], управления деятельностями «других» 
[8]. В-третьих, изучается профессиональное мышление в интеграции процессуальных и деятель-
ностных характеристик как способность к использованию педагогических идей [9], применению на 
практике средств и способов решения педагогических задач» [10], как навыки проектирования и 
познания, детерминирующие движение к «акме» [11], способности, позволяющие успешно вне-
дрять в практику функции педагога [12], при отсутствии догматизма и формализма наличие про-
гностичности и гибкости [13]. Необходимо подчеркнуть, что профессиональное педагогическое 
мышление подразумевает еще развитие и преобразование себя и других [1–3, 5, 6, 9–12], а также 
ключевые виды направленности: на акме – движение [4, 11], на аксио – устремления [7] на творче-
скую самореализацию в процессе решения проблемных ситуаций [1, 9]. Нельзя не обратить внима-
ния на то, что в современном понимании профессионального мышления как процесса неразрывно с 
когнитивными составляющими присутствуют и метакогнитивные, которые способны регулировать 
протекание когнитивных процессов [14], детерминировать иную структурно-уровневую и функци-
ональную организацию психики [8, 15], повышать эффективность решения учебных и профессио-
нальных проблемных ситуаций [4, 16]. Теоретический анализ позволяет заметить, что отличитель-
ной чертой имеющихся исследовательских позиций является рассмотрение не всегда в единстве и 
взаимосвязи, с одной стороны, когнитивных, метакогнитивных и личностных составляющих мыш-
ления, с другой стороны – как процесса и деятельности, с третьей – как системы, имеющей уровне-
вую организацию. Мы считаем, что подходом, позволяющим устранить имеющиеся недостатки, 
может стать современный и в то же время верифицированный метасистемный подход А. В. Карпо-
ва [8]. Как было показано ранее, наиболее релевантным является рассмотрение профессионального 
мышления на метасистемном, системном, компонентно-субсистемном, компонентно-элементном 
уровнях [17]. При этом системный уровень рассматривается с позиции системы надситуативности 
мышления М. М. Кашапова, который считает, что выход за пределы непосредственной ситуации 
дает новые возможности субъекту педагогической деятельности. В качестве компонентов-субсис-
тем выделяется когнитивная, метакогнитивная, личностная и ресурсно-поведенческая, при этом ре-
сурсная подсистема, как мы полагаем, представляет собой не отдельную субстанцию, а системное 
взаимодействие отдельных субсистем для достижения результата деятельности, и именно направ-
ленность на результативность деятельности (ситуативную или надситуативную) становится интег-
рирующим фактором для появления такой новой характеристики и субсистемы мышления, как ре-
сурсность. Вместе с тем имеется ряд вопросов, на которые необходимо ответить для приближения 
к целостному пониманию сущности ресурсности профессионального мышления и ее ключевых 
функций в социономической группе профессий, а именно: какова взаимосвязь между компонента-
ми субсистемами профессионального мышления? каково реальное соотношение ситуативности-
надситуативности мышления у педагогов дошкольного образования? на каком уровне организации 
структуры профессионального мышления она более устойчивая и вариативная? Решению части из 
вышеуказанных вопросов и посвящена настоящая публикация.

Целью исследования стало изучение ресурсности профессионального педагогического мышле-
ния педагогов дошкольных образовательных организаций. Общая гипотеза исследования подразу-
мевает значимую, закономерную и в то же время парциальную взаимосвязь между когнитивными, 
метакогнитивными и личностными особенностями как компонентами-субсистемами профессио-
нального мышления, что составляет основу для ресурсности мышления. Выборка: 70 педагогов до-
школьных образовательных организаций Ярославской области, возраст от 22 лет до  
71 года, стаж педагогической деятельности от 5 до 30 лет. 

Серафимович И. В. Ресурсность и особенности структурно-уровневой организации...
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Методы исследования: 
1. Методика ретроспективного описания и прогностического самоанализа испытуемым педаго-

гической проблемной ситуации (М. М. Кашапов, И. В. Серафимович) с использованием метода экс-
пертной оценки по качествам ситуативности-надситуативности мышления. 

2. Методика самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности (М. М. Ка-
шапов, Ю. В. Пошехонова). 

3. Шкала самооценки метакогнитивного поведения (Ла Коста, адаптация А. В. Карпова), позво-
ляющая оценить уровень сформированности метакогнитивных стратегий в профессиональной дея-
тельности. 

4. Опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев). 
5. Методика уровня выраженности и направленности рефлексии (М. Грант, адаптация  

А. В. Карпова).
Детальное рассмотрение когнитивного компонента-субсистемы профессионального мышления 

показывает, что в целом, у 6 % педагогов исследуемых дошкольных образовательных организаций 
преобладают надситуативные решения, 45 % принимают чаще надситуативные решения, чем ситуа-
тивные решения, 36 % педагогов предпочитают чаще ситуативные, чем надситуативные решения, у 
13 % преобладают ситуативные решения в профессиональной деятельности (табл. 1, достоверные 
различия р = 0,001 между уровнями профессионального мышления). На основании полученных мат-
риц интеркорреляций было установлено, что уровень принятия «чаще ситуативных, чем надситуа-
тивных решений» обладает большей степенью организованности (ИОС = 42). Структурообразую-
щие факторы на каждом уровне мышления отличаются (табл. 1), структуры гетерогенны (р = 0,05).

Обозначим, что с точки зрения М. М. Кашапова [4, 16] и представителей его научной школы 
переход на более высокий уровень мышления сопровождается постепенным увеличением вариа-
тивности действий, наличием личной системы убеждений, преобладанием духовных над матери-
альными ценностями, большей степенью свободы и ответственности, высоким уровнем креативно-
сти, прогнозирования, рефлексии. Наши данные показывают, что доминирует второй (из четырех 
возможных) уровень профессионального мышления. Иными словами, осознанная необходимость 
принятия решений «здесь и сейчас» ориентирует на поиск проблемности первоначально внутри 
внешневидимой ситуации, ее субъектов, а соответственно, и способы решения направлены на из-
менение ситуации, поведения партнеров в ней. И только через некоторое время возможен отсрочен-
ный анализ, ориентированный на изменение себя и личностных качеств, позволяющих оптимизи-
ровать профессиональную деятельность. 

Таблица 1 
Уровни профессионального педагогического мышления (в %), индексы структурной организации уровней 

мышления (в условных единицах), структурообразующие качества

Характеристика уровня 
профессионального 

мышления

Тип ДОО
Ито-

го

Индексы структур-
ной организации

Структурообразующие 
факторы

Д
О

О
-Г

И

Д
О

О
-С

О

Д
О

О
-Г

О

И
КС

И
Д

С

И
О

С

Преобладают ситуативные 
решения 22 % 5 % 11 % 13 % 2 8 10 Отсутствуют

Чаще ситуативные, чем 
надситуативные решения 39 % 28 % 41 % 36 % 40 2 42

Уровень творческого приня-
тия решений и правильность 
решения, адекватность, 
глубина и полнота анализа,
достаточность анализа
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Характеристика уровня 
профессионального 

мышления

Тип ДОО
Ито-

го

Индексы структур-
ной организации

Структурообразующие 
факторы

Д
О

О
-Г

И

Д
О

О
-С

О

Д
О

О
-Г

О

И
КС

И
Д

С

И
О

С

Чаще надситуативные, 
чем ситуативные решения 35 % 67 % 33 % 45 % 10 14 24

Уровень творческого приня-
тия решений, достаточность 
анализа, глубина и полнота 
анализа

Преобладают надситуатив-
ные решения 4 % 0 % 15 % 6 % 18 0 18

Правильность решения, 
достаточность анализа,
уровень творческого приня-
тия решений

Примечание: ДОО-ГИ – городской детский сад, реализующий инклюзивные подходы в образовательной деятельности  
(№ 11), ДОО-СО – сельский детский сад общеразвивающей направленности (№ 8), ДОО-ГО – городской детский сад об-
щеразвивающей направленности (№ 23) . Индексы структурной организации системы: ИКС – когерентности структур,  
ИДС –  индекс дивергентности, ИОС – индекс общей организованности .

С одной стороны, считается, что современные психологические особенности будущих педаго-
гов не всегда позволяют выделять смысловые позиции, связанные с самостоятельным поиском пу-
тей совершенствования педагогической деятельности в целом [7]. С другой стороны, полученные 
факты могут объясняться воздействием специфики профессиональной деятельности на мышление. 
На уровне дошкольного образования велика роль педагога в передаче социальных знаний и уме-
ний, навыков совместной деятельности [18], и требуется операционализация действий, решение в 
большей степени тактических, чем стратегических задач, при этом «…в качестве операционных 
механизмов мышления выступают познавательные способности», которые в мышлении интегриру-
ются и взаимодействуют [19, с. 228]. Иными словами, через понимание операциональных механиз-
мов мышления можно приблизиться к функциональным и предположить, что в преобладании одно-
го из уровней ситуативности мышления может проявляться одна из функций ресурсности профес-
сионального мышления – адаптационная интер-субъектная, которая может реализоваться как в под-
функции компенсации, так и в подфункции асимметрирования. Интер-субъектные ресурсы «рожда-
ются» в процессе взаимодействия с другими субъектами, и у педагогов дошкольного образования 
они предполагают, с одной стороны, учет возможностей детской психики, а профессиональное 
мышление обеспечивает решение возникающих проблемных ситуаций с детьми так, чтобы была 
возможность обучения поиску решения и самих детей, т. е. мышление как бы становится ассиме-
тричным по отношению к другим участникам образовательных отношений. Компенсаторная под-
функция выражается в том, что соотношение между ситуативностью и надситуативностью реше-
ний как полюсами континуума выравнивается за счет промежуточных вариантов-уровней мышле-
ния – «чаще ситуативных, чем надситуативных» и «чаще надситуативных, чем ситуативных», кото-
рые в зависимости от реальной ситуации позволяют в большей или меньшей степени учитывать 
необходимость преобразования педагогом себя или устранения причин возникновения проблемной 
ситуации. Для обозначения функций ресурсности мышления здесь и в дальнейшем в качестве осно-
ваний мы будем использовать, во-первых, структурно-уровневую организацию мышления, во-вто-
рых, направленность ресурсообеспечения В. А. Толочека [20]: интра-, интер- и экстра-ресурсах. 
Анализ когнитивного компонента-субсистемы показал, что обнаружены отдельные различия по 
критериям ситуативности-надситуативности, а именно: полнота анализа ситуации (U = 127,  
Z = –2,19, p = 0,02841505) и обоснованность (U = 118,5, Z = –2,37, p = 0,02), которые выше у педаго-
гов в сельской дошкольной образовательной организации (табл. 2).

Серафимович И. В. Ресурсность и особенности структурно-уровневой организации...



— 125 —

Психология / Psychology

Таблица 2 
Представленность качеств надситуативности мышления у педагогов  различных  
дошкольных образовательных организаций, описательные статистики, различия
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М (х)
ДОО-СО 0,81 0,53 0,38 0,64 0,29 0,26 0,71 3,61
ДОО-ГИ 0,78 0,39 0,20 0,62 0,32 0,21 0,47 2,98
ДОО-ГО 0,82 0,41 0,23 0,74 0,41 0,27 0,59 3,47

ДОО-СО и 
ДОО-ГИ

U 186,50 153,50 127,00 198,00 196,50 192,50 118,50 154,00
Z –0,56 –1,43 –2,19 –0,23 0,27 –0,40 –2,37 –1,38
p 0,57 0,15 0,03 0,82 0,78 0,69 0,02 0,17

ДОО-ГИ и 
ДОО-ГО

U 0,78 0,39 0,20 0,62 0,32 0,21 0,47 2,98
Z 0,82 0,41 0,23 0,74 0,41 0,27 0,59 3,47
p 275,00 291,00 285,00 250,00 271,50 279,00 235,00 252,00

ДОО-СО и  
ДОО-ГО

U 0,81 0,53 0,38 0,64 0,29 0,26 0,71 3,61
Z 0,82 0,41 0,23 0,74 0,41 0,27 0,59 3,47
p 232,00 173,00 168,00 203,00 202,50 237,50 184,50 225,00

Примечание: М(х) – среднее арифметическое значение, U-критерий Манна – Уитни, Z – пересчет U на стандартное нор-
мальное распределение при объеме выборки больше 20 .

Вполне вероятно, что преобладание некоторых качеств надситуативности у педагогов сель-
ской дошкольной организации связано со средой дошкольного образования и социально-психо-
логическими особенностями в сельской местности [21], а также условиями социальной среды в 
целом, которые имеют разную значимость как ресурсы для разных социальных групп [20]. Ины-
ми словами, особенности мезосреды могут обуславливать регулятивно-интерактивную (экстра-
субъектную) функцию, при этом несомненно, что высказанная гипотеза требует дальнейшей ве-
рификации.

Анализ метакогнитивного компонента-субсистемы профессионального мышления дает воз-
можность отметить следующее. Выявлено, что 53 % педагогов высоко оценивают навыки управле-
ния собственными когнитивными процессами, а 15 % – как низкий. Обнаружены отличия в мета-
когнитивной характеристике «концентрация», которая выше при преобладании надситуативного 
уровня мышления в отличие от ситуативного с надситуативной направленностью (U = 143,5,  
Z = –2,03, p = 0,04248300) и имеет положительные связи с качествами надситуативного мышления 
и общей надситуативностью решений (r = 0,31, p ≤ 0,05). Вероятно, дифференциация информации, 
способность выделить приоритеты в решении проблемной ситуации и абстрагироваться от не столь 
важного и значимого способствуют выбору надситуативного решения за счет так называемого на-
выка противодействия влиянию «когнитивного шума» [22]. Здесь можно говорить о регулятивной 
(интра-субъектной) функции ресурсности мышления. Самооценка метакогнитивного поведения по-
ложительно связана с большинством составляющих когнитивного компонента-подсистемы: с само-
рефлексией (r = 0,30; p ≤ 0,05), социорефлексией (r = 0,41; p ≤ 0,01), метакогнитивными знаниями  
(r = 0,32; p ≤ 0,05), метакогнитивной активностью (r = 0,54; p ≤ 0,001) и частично с когнитивной 
субсистемой – полнотой анализа (r = 0,26; p ≤ 0,05) и личностной субсистемой – с самообвинением 
(r = 0,34; p ≤ 0,05). Здесь мы отчасти можем говорить о подтверждении принципа интегративности, 
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предполагающего, что взаимосвязи элементов системы друг с другом сильнее, нежели с элемента-
ми внешних систем. Саморефлексия связана с социорефлексией положительно (r = 0,32; p ≤ 0,05),  
т. е. анализируя «себя», педагог неизбежно проводит параллель с тем, «как меня видят дети, роди-
тели, коллеги». J. Selwyn, А. Grant [23] говорят, что и само- и социорефлексия выступают разнона-
правленными процессами и связаны отрицательно. Вместе с тем мы считаем, что полученные зако-
номерности не исключают, а дополняют контексты в исследовании само- и социорефлексии. Харак-
тер связи, возможно, обусловлен общим и частным социальными контекстами – педагогической 
деятельностью и ростом саморефлексивности в обществе [24], т. е. факторами макро- и мезосреды. 
При этом, помимо разнонаправленности само- и социорефлексии, имеется и однонаправленность. 
Сходные особенности само- и социорефлексии проявляются в отсутствии связей с качествами про-
фессионального мышления и наличии положительных связей с самооценкой метакогнитивного по-
ведения. Разнонаправленность проявилась в том, что саморефлексия положительно связана с твор-
ческим характером решения проблемных ситуаций, отношением других, самообвинением (r = 0,32; 
р ≤ 0,05) и отрицательно – с аутосимпатией (r = 0,32; p ≤ 0,05), а социрефлексия положительно свя-
зана с метапознанием (r = 0,30; р ≤ 0,05), метакогнитивной активностью (r = 0,35;  р ≤ 0,01) и с 
метакогнитивными навыками (r = 0,36; p ≤ 0,01). Допустимо, что проблемные ситуации являются 
стимулом для проявлений «невозможного Я», которое связано положительно с нейротизмом, нега-
тивизмом, самообвинением [25, с. 235], при этом рефлексия в условиях диалогического решения 
задач с партнером «приобретает специфическую форму и уже не является самостоятельной дея-
тельностью, а направлена на специфические нужды» [26, с. 82]. Иными словами, полученные зако-
номерности позволяют рассуждать о синергетически-реверсивной интер-субъектной функции ре-
сурсности мышления. 

Анализ личностного компонента-субсистемы профессионального мышления показал, что 
самоотношение (представление личности о смысле собственного «Я», переживании собствен-
ной ценности) не отличается на разных уровнях ситуативного и надситуативного мышления и у 
педагогов различных образовательных организаций. Вместе с тем интегральный показатель са-
моотношения положительно связан с качествами надситуативного мышления – глубиной  
(r = 0,30; p ≤ 0,05) и полнотой анализа (r = 0,34; p ≤ 0,01), а также характеристиками метапозна-
ния: метакогнитивными знаниями и метакогнитивной активностью (r = 0,35; p ≤ 0,01). Иными 
словами, понимание себя и определение личностных смыслов жизнедеятельности сопряжено с 
общей внутренней направленностью метакогнитивных процессов на познание и применением 
знаний об особенностях своего мышления, что в свою очередь создает предпосылки для более 
глубокого и полного анализа себя в проблемной ситуации и изменения своего поведения непо-
средственно в процессе разрешения возникающих трудностей, тем самым «постоянное добыва-
ние, вычерпывание новой и увеличивающейся  информации, которая дает основу для творчест-
ва» [26, с. 19], позволяет обозначить аккумулятивно-развивающую интра-субъектную функции 
профессионального мышления. 

Подводя итоги выполненной работы, стоит акцентировать внимание на ряде аспектов. Установ-
лены общие особенности профессионального мышления педагогов дошкольных образовательных 
организаций: у педагогов дошкольных образовательных организаций преобладающим является 
уровень, при котором принимают чаще ситуативные, чем надситуативные решения. Выявлено, что 
более половины педагогов дошкольных образовательных организаций высоко оценивают навыки 
управления собственными когнитивными процессами, способности справляться с различными си-
туациями. Выделены специфические особенности профессионального мышления педагогов раз-
личных дошкольных образовательных организаций. В частности, воспитатели, работающие в сель-
ской местности, имеют отличия в когнитивном и метакогнитивном компонентах мышления по 
сравнению с педагогами городских организаций. 
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Выявлены парциальные связи между когнитивной, метакогнитивной и личностной компонен-
тами-субсистемами профессионального мышления, что составляет основу для ресурсности мыш-
ления и обозначения таких ее функций, как адаптационная интер-субъектная (с подфункциями ком-
пенсации и асимметрирования) и регулятивная (интра-субъектная) на системном уровне организа-
ции мышления, синергетически-реверсивная интер-субъектная и аккумулятивно-развивающая ин-
тра-субъектная функции профессионального мышления на компонетно-субсистемном уровне, регу-
лятивно-интерактивная (экстра-субъектная) на компонентно-элементном уровне.

Полученные закономерности могут стать основой для организации комплексного психолого-
педагогического сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций в направле-
нии развития профессионального мышления. Стоит отметить, что за рамками данной публикации 
остались многие моменты, которые были обозначены, но детально не рассмотрены. В частности, не 
все возможные уровни профессионального мышления (метасистемный системный компонентно-
субсистемный, компонентно-элементный) были описаны и обсуждены в равной мере, что не дает 
возможности целостного представления и, несомненно, требует дальнейших научных разработок в 
этой области. 
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