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Вопрос о природе мышления, его 
относительности к бытию, специфике, 
условиях, влияющих на его формиро
вание, рассматривался в философии 
начиная с Античности, далее -  в пси
хологии, эстетике, физиологии, социо
логии и т.д. Существует огромное коли
чество различных подходов и теорий, 
рассм атриваю щ их данное понятие. 
Причина такого разнообразия в том, 
что практически любая деятельность 
человека обусловлена различными 
проявлениями мышления как процес
сов, протекающих в сознании. Этим и 
объясняются различия в трактовке по
нятия мышления.

В своей работе «Психология и пе
дагогика мышления» Дж. Дьюи ука
зывает на эту проблему и предлагает, 
основываясь на знаниях в различных 
областях наук, свою классификацию 
подходов к выявлению смысла данно
го понятия. Дж. Дьюи выделяет четыре 
основных смысла, соответствую щ их 
понятию мышления.

Первый из них раскрывает мышле
ние в самом широком смысле. Любое 
ощ ущ ение, м ечтани е, «свободны й 
поток случайного и разрушенного ма
териала» -  все это в определенном 
смысле является мышлением.

Второй уровень, как и первый, огра
ничен вещами, не данными непосред
ственно, тем не менее он значительно 
отличается от предыдущего тем, что 
эти представляемые вещи и явления 
находятся в постоянной взаимосвязи 
и в пределах подобной мысли влияют 
друг на друга. Постоянно взаимодей
ствуя между собой, они дают возмож
ность посредством рассуждений прихо
дить к определенным выводам, а так
же устанавливать причины и следствия 
в рамках подобных взаимосвязей. Эта 
форма более всего свойственна детям 
и предш ествует развитию  связного 
мышления, хотя и не стремится к по
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лучению объективного знания. Так как 
подобные мысли, скорее, связывают 
меж ду собой эм оции, то конечная 
их цель -  усилить «настроение» или 
чувство.

Третий аспект понятия мышления 
тесно связан с рассмотрением самой 
мысли как уверенности, основанной 
на каком-либо основании. «Действи
тельное или предполагаемое знание, 
выходящее за пределы того, что дано». 
Тем не менее такого рода мышление 
не рассматривает основания для осу
ществления подобной уверенности, 
хотя предположения и могут соответ
ствовать действительности. «Подоб
ные мысли возникают бессознательно, 
безотносительно к достижению пра
вильного мнения. Они возникают «из 
темных источников, неизведанными 
путями они достигаю т признания и 
бессознательно становятся частью на
шего духовного багажа... Подобные 
мысли являются предрассудками, т.е. 
предвзятыми суждениями, а не рас
суждениями, основанными на рассмо
трении очевидного» [1].

И наконец , четвертый аспект по - 
нятия мышления. Ему соответствую т 
мысли, основывающиеся на изучении 
объектов и их свойств, полученных ра
нее фактов, пересмотре личного и об
щественного опыта и представляющие 
собой вывод из рассуждения. Активное, 
настойчивое и внимательное рассмо
трение какого бы то ни было мнения 
или предполагаемой формы знания, 
при свете оснований, на которых оно 
покоится, и анализ дальнейших выво
дов, к которым оно приводит, и образу
ет рефлективное мышление [2].

Мы рассмотрели данную класси
фикацию с целью наглядно проиллю
стрировать основной подход к поня
тию мышления в научной литературе. 
Именно определение рефлективного 
мышления соответствует определению

мышления в философ ском  словаре 
как активной формы отражения объ
ективной реальности , состоящ ей в 
целенаправленном, опосредованном 
и обобщенном познании субъектом 
сущ ествую щ их связей и отношений 
предметов и явлений, в творческом 
созидании новых идей, в прогнозиро
вании событий и действий.

Возникает и проявляется мышле
ние в процессе решения и постановки 
практических и теоретических про
блем. Это дает возможность говорить 
о различных типах и видах мышления, 
классифицируя их по характеру самих 
проблем, по способам  их решения 
и т.д. Можно сказать, что мышление 
стремится к преодолению  противо
речий, и тем не менее можно при
вести интересный пример. Говоря о 
пралогическом  мышлении не как о 
форме мышления, предшествующей 
логическому, исследователь отмечает 
следующие его качество. Подчиняясь 
закону партиципации, оно не стре
мится к разрешению противоречий, а 
игнорирует их. Таким образом, прало- 
гическое мышление «не антилогично, 
так же и не логично» [3].

Из этого примера видно, что по
нятие мышления не только отражает 
способность человека вести логиче
ское рассуждение, но и включает в се
бя «нелогический» компонент. Это во 
многом обусловлено тем, что биологи
ческой основой мышления является го
ловной мозг, достигший определенной 
ступени развития в процессе становле
ния человека, культуры общества, как 
материальной, так и духовной. Опыт 
человечества, отраженный в катего
риях, понятиях, образах, является той 
средой, в условиях которой формиру
ется сознание.

Благодаря мышлению у человека 
появляется возможность, оттолкнув
шись от чувственного опыта, получить
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новое знание, что невозможно сделать 
эмпирически. Тем не менее следует от
метить, что это относится далеко не ко 
всем видам мышления. Пример, при
веденный выше, служ ит яркой тому 
иллюстрацией.

Таким образом, мышление, в том 
значении, в котором мы будем упо
треблять в дальнейшем это понятие, 
следует соотнести со способностью  
человеческого разума осущ ествлять 
процесс целенаправленного выявле
ния общего в отношении предметов 
и явлений объективной реальности, 
генерирования на этой основе новых 
знаний и прогнозирования ситуаций.

Только подобное отношение к дан
ному понятию позволяет говорить нам 
в дальнейшем о мышлении как одном 
из «высших познавательных процес
сов» [4].

На развитие мышления человека 
оказывает влияние множество факто
ров. С одной стороны, это индивиду
альные качества личности, данные ей 
от рождения (физические способности, 
первый опыт общ ения, условия фи
зического развития), с другой -  опыт, 
полученный человеком в результате 
социализации и, в особенности, его 
деятельности.

С физиологической стороны про
цесс мышления представляет собой 
деятельность коры больших полуша
рий головного мозга по созданию вре
менных связей между возникающими 
в сознании «отражениями» объектив
ной реальности [5]. Форм ирование 
этих связей происходит на двух уров
нях. Связи, вызванные непосредствен
ным воздействием факторов окружаю
щей д ействительности, называю тся 
первосигнальными. «Второсигнальны
ми нервными связями называются те, 
которые образуются в результате взаи
модействия понятий, соответствующих 
определенны м  словам , которые, в

свою очередь, являются обобщенными 
раздражителями» [6]. То есть в про
цессе мышления образуются системы, 
которые находятся в постоянном взаи
модействии друг с другом, при доми
нирующем влиянии последней.

О сновны м и ф акто р ам и , вл и яю 
щими на формирование профессио
нальных аспектов мышления, можно 
назвать речь, получение практических 
навыков работы, владение информа
цией профессионального характера, а 
также опыт в решении профессиональ
ных задач.

Основной задачей художника-пе- 
дагога является развитие у учащихся 
эстетического чувства и способности 
оценивать произведения изобрази
тельного искусства с точки зрения 
их образной и худож ественной вы 
разительности. Для этого художнику- 
педагогу необходимы не только тео
ретические знания, но и практический 
опыт работы в художественной, твор
ческой сфере.

Так как целью создания творческого 
произведения в области изобразитель
ного искусства является реализация 
эмоциональной составляющей худо
жественного образа при помощи до
ступных художнику изобразительных 
средств, то развитие профессиональ
ного мышления тесно связано с уме
нием воспринимать и реализовывать 
художественный образ.

Эта способность в литературе, по
священной проблемам художествен
ного творчества, получила название 
художественно-образного мышления.

Что касается термина «художест
венно-образное м ы ш ление», то он 
нуждается в уточнении. Это связано 
в первую очередь с тем, что в раз
личных исследованиях, посвященных 
как психологии художественного твор
чества, так и методике преподавания 
изобразительного искусства, часто упо
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требляются термины, схожие с ним по 
значению.

Несмотря на то, что во многих ис
следованиях значение этих терминов 
довольно близко, можно сказать, что 
все-таки у них есть и принципиальные 
различия.

«Образное мышление» имеет до
вольно крепкую  ф и зи о ло ги ческую  
основу, оно в большей или меньшей 
степени все же свойственно каждому 
человеку. Оно проявляет себя в реак
ции сознания на некоторые существен
ные факторы действительности и про
является через конкретные образы, ко
торые способны воплощаться в самых 
разнообразных видах деятельности, 
таких, например, как художественное 
и научное творчество. Можно сказать, 
что данное понятие намного шире, не
жели «художественное мышление», по 
причине того, что последнее более от
носимо к людям, так или иначе сопри
касающимся с искусством в своей про
фессиональной деятельности. Можно 
прийти к выводу, что мышление худо
жественное всегда -  образное, но об
разное -  не всегда художественное.

Другое понятие, которое может упо
требляться в подобных значениях, -  это 
визуальное мышление. Так же как и 
художественно-образное, оно опирает
ся на внутренние визуальные образы и 
направлено на создание новых обра
зов, новых визуальных форм, несущих 
определенную смысловую нагрузку и 
делающих значение видимым.

Основное же смысловое различие 
данны х понятий состоит в том, что 
последнее направлено на реш ение 
стратегических задач, таких, напри
мер, как научная разработка теорети
ческих систем и концепций. Вовсе не 
обязательно результатом подобного 
вида мышления станет создание ху
дож ественного произведения. Хотя 
такие профессии, как дизайнер и ар

хитектор, просто немыслимы без его 
применения. Вполне свойственно оно 
и художнику, но само понятие визу
ального мышления не способно отра
зить профессиональную специфику его 
деятельности.

Исходя из всего вышесказанного, 
мы приходим к вы воду о том , что 
в контексте данного текста целесо
об р азнее  и сп о л ьзо ван и е  терм и н а 
«художественно-образное мышление» 
как наиболее отражающего не только 
способность сознания к формирова
нию образов, но и его связь с профес
сиональной деятельностью.

Другими словами, можно сказать, 
что понятие художественно-образного 
мышления является более конкрет
ным, позволяя выразить закономер
ность проявления образов и поиска 
худ о ж е ствен н о -вы р ази тел ь н о го  их 
воплощения средствами искусства в 
процессе творчества.

Художественно-образное мышле
ние довольно специфично, что прояв
ляется в его направленности, условиях 
протекания. Одной из отличительных 
черт художественно-образного мыш
ления является сплав эмоционального 
и рационального компонентов.

К эм оциональны м  ком понентам  
можно отнести воображение, фанта
зию, интуицию, ассоциативность и ме
тафоричность. К рациональным компо
нентам -  чувство художественного язы
ка, художественного метода как исто
рически сложившуюся совокупность 
принципов художественно-образного 
мышления в искусстве, обусловленную 
уровнем и характером развития обще
ства, его философских, религиозных, 
социальных, научных, этических и эсте
тических взглядов и идеалов.

Метод художественный обусловлен 
субъективными качествами лишь от
части. В основном это итог поэтапно
го развития искусства. Совокупность
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принципов лю бого метода худож е
ственного включает: принципы худо
ж ественного отбора, способы худо
ж ественного обобщ ения, принципы 
эстетической оценки мира с позиций 
определенного эстетического идеала, 
принципы воплощения действитель
ности в образы искусства.

Среди процессов сознания, сопут
ствующих художественно-образному 
м ы ш лен ию , м ож но о тм е ти ть  с л е 
дующие:
-  объекты, явления действительно

сти;
-  восприятие;
-  художественный отбор;
-  художественное обобщение;
-  эмоции, память, воображение, ас

социации;
-  поиск соответствующих средств ху

дожественной выразительности;
-  поиск пластического воплощения в 

материале;
-  художественный образ, выражен

ный в произведении искусства;
В целом мышление как психический 

процесс имеет ряд особенностей:
-  мышление направлено на противо

речия, которые возникаю т в со
знании, но далеко не всегда имеет 
своей целью их разрешение. В том 
случае, если оно направлено на 
реш ение какой-либо задачи, его 
можно считать высшим познава
тельным процессом [7];

-  мышление обусловлено как объ
ективными, так и субъективными 
факторами;

-  м ы ш ление проявляет себя чаще 
всего в практической деятельности 
человека;

-  мышление -  это обобщ енность и 
о п о ср е д о ван н о сть  отраж ения в 
коре головного мозга «предметов, 
явлений окружающего мира, а так
же разнообразных связей между 
ними» [8];

-  мышление осуществляется посред
ством таких мыслительных опера
ций, как анализ, синтез, сравнение, 
об о б щ ени е, аб стр а ги р о в а н и е  и 
конкретизация.
Все перечисленные позиции отно

сятся в том числе и к художественно
образному мышлению.

Этот вид мышления формируется 
в результате профессиональной дея
тельности, а также в процессе взаимо
действия человека с произведениями 
искусства. Так, например, Н.Н. Волков 
в своей работе «Ц вет в ж ивописи» 
отмечает, что традиции подлинного 
колоризма -  в образном познании, в 
образном мышлении, а не в заучен
ной, или н ад ум ан но й, или просто 
ско пированно й с натуры цветовой 
гамме [9].

Вопросами профессионально-худо
жественного восприятия в ХХ столетии 
занимались как отечественные, так и 
зарубежные ученые. Так, по словам 
И.П. Павлова, художники «могут ясно, 
иногда до степени галлю цинаций , 
представлять себе предметы и явле
ния; например, художники пишут пор
трет по памяти, как только отчетливо 
представляют себе свою мысль. Поэто
му у них многое происходит, как при 
реальных раздражителях» [10].

Известный исследователь психоло
гии визуального восприятия Рудольф 
Арнхейм также отмечал связь визуаль
ного опыта и процессов восприятия 
[11], а Умберто Эко отмечал при этом 
большую роль социально-культурных 
факторов [12]; к таком у же выводу 
приходят и исследователи националь
ного искусства [13]. К вопросу соотно
шения уровня мастерства и восприятия 
обращались и в эпоху Античности, и в 
Средние века [14].

Можно отметить факторы, влияю
щие на формирование художественно
образного мышления:
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-  социокультурные условия, опреде
ляемые уровнем и характером раз
вития общества;

-  художественная практика (в одном 
или нескольких видах изобрази
тельного искусства);

-  художественная теория;
-  интеллектуальное и эм оциональ

ное взаим одействие человека с 
произведениями искусства.
В со по ставлении  с тем , что бы 

ло отмечено выше, становится оче
видным, что, будучи важнейшей ча
стью профессионального мышления, 
художественно-образное мышление 
определяет уровень подготовки спе
циалистов.

Таким образом, процесс подготовки 
специалистов в области изобразитель
ного искусства, а также методики его 
преподавания необходимо строить 
таким образом, чтобы существовали 
благоприятные условия для формиро
вания данного вида мышления.

В то же время следует отметить, 
что все профессиональное мышление 
художника-педагога не исчерпывается 
способностью практической реализа
ции художественного образа.

Одним из важнейших моментов в 
данном случае является способность 
профессионала в области педагогики 
изобразительного искусства организо
вывать и подавать учебный материал 
учащимся таким образом, чтобы мак
симально задействовать весь их твор
ческий потенциал как в практической, 
так и в мыслительной деятельности.

Эта особенность тесно связана с не
обходимостью предвидения педагогом 
результатов учебной деятельности и их 
контроля на каждом этапе.

Здесь также проявляются все выше
указанные аспекты мышления: анализ, 
синтез, возможность объективных вы
водов, позволяющих контролировать 
профессиональную деятельность, ста

вить и успешно решать поставленные 
задачи.

Так, художник-педагог в своей про
фессиональной деятельности часто об
ращается к методу мониторинга, чтобы 
вы явить уровень подготовки своих 
подопечных. Это помогает обозначить 
конкретные педагогические задачи, 
стоящие перед учащимися на каждом 
этапе обучения.

Согласно образовательным стан
дартам  третьего  поколения, от пе
дагога требуется обладание рядом 
компетенций, согласно которым он не 
только обладает опытом практической 
творческой деятельности, но и ориен
тируется в современных образователь
ных технологиях и социокультурных 
процессах, влияющих на формирова
ние личности учащихся.

Поэтому одним из аспектов про
фессионального мышления является 
развитие способности будущего спе
циалиста в области  преподавания 
изобразительного искусства к быстро
му реагированию  на социальны е и 
культурные изменения в общ естве, 
новейшие тенденции в искусстве и об
разовательные технологии.

Это требует от художника-педагога 
высокого уровня подготовки в области 
теории и методики обучения изобра
зительному искусству, а также знания 
стандартов в сфере образования.

Исходя из вышесказанного, можно 
отметить, что в процессе подготовки 
худож ников-педагогов необходимо 
м аксим ально си стем атизир о вать  и 
сделать прозрачными те междисци
плинарные связи , которые позволя - 
ют студентам осознать взаим освязь 
изучаем ы х ими дисциплин и необ
ходим ость полученных знаний в их 
повседневной профессиональной дея
тельности.

Это в значительной степени окажет 
влияние на формирование всех рас
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смотренных нами аспектов их профес
сионального мышления.

Библиография

1. Дью и Дж. Психология и педагогика мышления 
(Как мы мыслим) /  пер. с англ. Н.М. Никольской. 
М.: Лабиринт, 1999. С. 6.

2. Дью и Дж. Указ. соч. С. 10.
3. Дью и Дж. Указ. соч. С. 66.
4. Кузин В.С. Психология живописи: учеб. пособие 

для вузов. М.: ОНИКС 21 век, 2005. С. 188.
5. Кузин В.С. Указ. соч. С. 190.
6. Кузин В.С. Указ. соч. С. 190.
7. Кузин В.С. Указ. соч. С. 190.
8. Кузин В.С. Указ. соч. С. 188.
9. В о л ко в  Н .Н . Ц вет в ж и в о п и си  /  под ред. 

И.А. Шкирич. М.: Искусство, 1985. С. 4.
10. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. М.: 

Изд-во АН СССР, 1951. Т. 3, кн. 2. С. 338.
11. Arnheim , R., 2004. Art and Visual Perception. 

University of California Press: 25.
12. Eco, U., 2002. Art and Beauty in the Middle Ages. 

Yale Note Bene: 46.
13. W ilm erding, J., 1983. Im portant in form ation  

inside: the art o f John F. Peto and the idea of 
still-life painting in nineteenth-century America. 
Washington: National Gallery of Art: 5.

14. Vasari, G., 1987. N.Y.: Penguin Books: 5.

Bibliography

1. Dewey, J., 1999. Psychology and Pedagogy of 
Thinking. (The way we think), Translated from 
English by N.M. Nikolskaya. M.: published by 
Labirint: 6 (rus).

2. Dewey, J. Op. cit.: 10.
3. Dewey, J. Op. cit.: 66.
4. Kuzin, V.S., 2005. Psychology of Painting. Moscow: 

published by ONIKS 21 Vek: 188 (rus).
5. Kuzin, V.S. Op. cit.: 190.
6. Kuzin, V.S. Op. cit.: 190.
7. Kuzin, V.S. Op. cit.: 190.
8. Kuzin, V.S. Op. cit.: 188.
9. Volkov, N .N., 1985. Color in Painting, Ed. by

I.A. Shkirich. M.: published by Iskusstvo: 4 (rus).
10. Pavlov, I.P., 1951. Com plete Set of W orks. M.: 

published by AN USSR, 3 (2): 338 (rus).
11. A rnheim , R., 2004. Art and Visual Perception. 

University of California Press: 25.
12. Eco, U., 2002. Art and Beauty in the Middle Ages. 

Yale Note Bene: 46.
13. W ilm erding, J., 1983. Im portant Inform ation 

Inside: the Art of John F. Peto and the Idea of 
Still-life Painting in Nineteenth-century America. 
Washington: National Gallery of Art: 5.

14. Vasari G., 1987. N.Y.: Penguin Books: 5.


