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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Резюме.
Цель исследования – изучить особенности типов мышления студентов лечебного факультета ВГМУ.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 345 студентов лечебного факультета. Из них: студентов 
2 курса – 127 человек (91 девушка и 36 юношей); студентов 6 курса – 218 человек (173 девушки и 45 юношей).
Изучение типов мышления проводилось с помощью методики «Определение типа мышления» (в модификации 
Г.В. Резапкиной).
Результаты. Сравнительный анализ динамических и гендерных особенностей типов мышления указывает на по-
ложительную динамику показателей наглядно-образного и креативного мышления, а также на их доминирование 
у студентов 6ЛФ (особенно у девушек). Данную закономерность можно рассматривать как фактор, обеспечиваю-
щий развитие когнитивного компонента КД и способствующий эффективному обучению в ВГМУ. 
Выявленные позитивные изменения показателей абстрактно-символического, наглядно-образного и креативно-
го мышления позволяют предположить положительное влияние образовательного процесса ВГМУ на формиро-
вание клинического мышления будущих врачей. Положительная динамика показателей креативного мышления 
может свидетельствовать о благоприятном влиянии информационного образовательного пространства ВГМУ на 
личностный рост студентов лечебного факультета.
Заключение. Результаты изучения типов мышления могут использоваться в работе социально-педагогической и 
психологической службы, работе тьюторов и кураторов студенческих групп.

Abstract.
Objectives. To study specific features of thinking types in students of the General Medicine Faculty of VSMU.
Material and methods. 345 students of the General Medicine Faculty took part in the study including 127 people (91 girls 
and 36 boys) of the 2nd course; 218 people (173 girls and 45 boys) of the 6th  year course. The study of thinking types 
was carried out using the method “Determination of the type of thinking” (modified by G.V. Rezapkina).
Results. The comparative analysis of dynamic and gender characteristics of thinking types indicates a positive dynamics 
in indicators of visual-figurative and creative thinking, as well as their dominance among the 6-year students (especially 
girls). This pattern can be considered as a factor that ensures the development of the cognitive component of CA and 
contributes to effective learning at VSMU. The identified positive changes in the indicators of abstract-symbolic, visual-
figurative and creative thinking suggest a positive influence of the educational process at VSMU on the formation of 
clinical thinking of future doctors. The positive dynamics of creative thinking indicators may indicate the beneficial 
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influence of the informative educational space of VSMU on the personal development of students of the General Medicine 
Faculty.
Conclusions. The results of studying thinking types can be used in the activities of socio-pedagogical and psychological 
services, as well as by tutors and curators of students’ academic groups.

Введение

Коммуникативную деятельность (КД) сту-
дента-медика необходимо рассматривать как 
важнейшую составляющую его будущей профес-
сиональной деятельности в качестве врача [1]. 
Именно КД обеспечивает формирование комму-
никативных умений и навыков, составляющих 
коммуникативную компетентность врача как 
его профессионально-значимое качество [2]. КД 
имеет определенную структуру, состоящую из 
четырех компонентов: личностного, эмоциональ-
ного, когнитивного и поведенческого [3].

Особое место в структуре КД занимает ког-
нитивный компонент. Он представляет собой 
тесную взаимосвязь процессов восприятия и 
мышления. По нашему мнению, он включает в 
себя тип мышления, креативность и тип модаль-
ных репрезентативных систем [1].

Мышление, являясь психическим познава-
тельным процессом, рассматривается как «наи-
более обобщенная и опосредованная форма пси-
хического отражения, устанавливающая связи и 
отношения между познаваемыми объектами» [4]. 

По нашему мнению, тип мышления – это ин-
дивидуальный способ преобразования информа-
ции, обеспечивающий определенный уровень эф-
фективности той или иной деятельности человека. 

С учетом этапов развития мышления в фило-
генезе и онтогенезе традиционно мышление под-
разделяется на наглядно-действенное, наглядно-
образное и словесно-логическое [5].

В данном исследовании мы используем ти-
пологию мышления в модификации И.Г. Ре-
запкиной: предметно-действенное, абстрак-
тно-символическое, словесно-логическое, 
наглядно-образное и креативное [6]. 

Предметно-действенное мышление харак-
теризуется тем, что основывается на непосред-
ственном восприятии тех или иных предметов в 
процессе различного рода действий с ними. Этот 
тип мышления используется человеком в практи-
ческой деятельности и лежит в основе формиро-
вания более сложных типов мышления [6]. 

Абстрактно-символическое мышление пред-
полагает использование человеком при усвоении 
информации различных символов (кодов, фор-
мул, операций) [6].

Словесно-логическое мышление осущест-
вляется при помощи логических операций с 
понятиями: субъект, оперируя логическими по-
нятиями, может познавать существенные законо-
мерности и ненаблюдаемые взаимосвязи иссле-
дуемой реальности [6]. 

При использовании наглядно-образного 
мышления осуществляется опора на представле-
ния и образы [6]. Основу креативного мышления 
составляет способность мыслить творчески, не-
стандартно ставить задачи и оригинально подхо-
дить к их решению [6, 7].

Мы придерживаемся той точки зрения, со-
гласно которой типы мышления в изолированном 
виде встречаются довольно редко. Чаще всего у 
одного человека обнаруживается комбинация не-
скольких типов мышления [8].

Комбинация из отдельных типов мышления 
отображает индивидуальные способы переработ-
ки информации и является важной характеристи-
кой личности человека. Она определяет его стиль 
деятельности, склонности, интересы и професси-
ональную направленность. Подобный подход к 
типу мышления позволяет рассматривать его как 
индивидуальный способ аналитико-синтетиче-
ского преобразования информации [9].

По нашему мнению, исследование типов 
мышления студентов лечебного факультета 
ВГМУ позволит расширить наши представления 
об участии когнитивных процессов в КД буду-
щих врачей.

Цель исследования – изучить типы мышле-
ния студентов лечебного факультета ВГМУ.

Материал и методы

В исследовании приняли участие 345 студентов 
лечебного факультета. Из них: студентов 2 курса – 
127 человек (91 девушка и 36 юношей); студентов 
6 курса – 218 человек (173 девушки и 45 юношей).
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Исследование типов мышления проводилось 
с помощью методики «Определение типа мышле-
ния» (в модификации Г.В. Резапкиной) [6]. Дан-
ная методика включает в себя 40 утверждений. 
Восемь утверждений раскрывают содержание 
конкретного типа мышления. Оценка в один или 
нуль баллов производится по принципу «согла-
сен – не согласен». При этом учитываются соот-
ветствующие номера утверждений. Полученная 
сумма баллов для каждого типа мышления раз-
деляется на три уровня: низкий (0-2 балла); сред-
ний (3-5 баллов) и высокий (6-8 баллов).

С целью выявления возможных динамиче-
ских особенностей типов мышления в исследо-
вании принимают участие студенты 2 курса и 6 
курсов лечебного факультета (ЛФ) . Выбор сту-
дентов 2ЛФ обусловлен тем, что эти студенты 
адаптировались к образовательному процессу 
ВГМУ, что может обеспечить более точное вы-
явление предполагаемых особенностей их типа 
мышления.

Статистический анализ результатов исследо-
вания выполнен при помощи компьютерных про-
грамм Microsoft Exel (из пакета Microsoft 2013), 
STATISTICA (версия 12). Значимость различий 
между сравниваемыми группами определялась 
по критерию t (Стьюдента) для долей не связан-
ных групп при p<0,05.

Результаты и обсуждение 

По нашему мнению, анализ типов мышле-
ния необходимо проводить с учетом как общих, 
гендерных и возможных динамических особен-
ностей, так и уровня использования студентами 
каждого из типов мышления. При этом в качестве 
критериев доминирования того или иного типа 
мышления могут являться средний и высокий его 
уровни [6].

Результаты исследования типов студентов 
2ЛФ и 6ЛФ курсов отражены в таблице.

При анализе результатов исследования ти-
пов мышления студентов 2ЛФ выявляется доми-
нирование предметно-действенного мышления 
(100,0%) по сравнению с наглядно-образным 
(94,4%), словесно-логическим (92,1%) и креатив-
ным мышлением (87,4%).

Наиболее низкие показатели в профиле ти-
пов мышления принадлежат абстрактно-симво-
лическому мышлению (61,4%; p < 0,05). 

Гендерный анализ позволяет выявить неко-
торые особенности.

У юношей отмечается преобладание предмет-
но-действенного (100,0%), словесно-логического 
(97,2%) и наглядно-образного мышления (94,4%). 
Наименее выражено абстрактно-символическое 
мышление (75,0%). Промежуточное значение за-
нимает креативное мышление (86,1%).

Для девушек характерно доминирование 
предметно-действенного (100,0%), наглядно-об-
разного (94,5%) и словесно-логического мышле-
ния (90,1%). Более низкие значения выявляют-
ся у девушек с креативным (87,9%) и особенно 
абстрактно-символическим мышлением (56,0%; 
p< 0,05).

Сравнительный гендерный анализ свиде-
тельствует о преобладании как у юношей, так и 
у девушек предметно-действенного мышления 
(100,0%). У юношей выявляются более высокие 
показатели абстрактно-символического (75,0%; у 
девушек – 56,0%) и словесно-логического мыш-
ления (97,2%; у девушек – 90,1%). У девушек 
преобладает наглядно-образное (94,5%; у юно-
шей – 94,4%) и креативное мышление (87,9%; у 
юношей – 86,1%).

Анализ результатов исследования типов 
мышления студентов 6ЛФ указывает на преоб-
ладание наглядно-образного (95,2%), креативно-

Таблица – Типы мышления студентов 2 и 6 курсов лечебного факультета (%)

Типы

Курсы
2 курс 

лечебного факультета
6 курс 

лечебного факультета
О Ю Д О Ю Д

1. Предметно-действенное 100,0 100,0 100,0 92,6 95,6 91,9
2. Абстрактно-символическое 61,4 75,0 56,0 62,1 75,6 56,1
3. Словесно-логическое 92,1 97,2 90,1 88,5 88,9 88,4
4. Наглядно-образное 94,4 94,4 94,5 95,4 91,1 96,5
5. Креативное 87,4 86,1 87,9 94,9 91,1 96,0

Примечание: О – общее количество студентов; Ю – юноши; Д – девушки.
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го (94,9%) и предметно-действенного мышления 
(92,6%). Наименее выражено абстрактно-симво-
лическое мышление (62,1%; p < 0,05). Промежу-
точное положение занимает словесно-логическое 
мышление (88,5%).

У юношей в профиле типов мышления до-
минирует предметно-действенное мышление 
(95,6%). Далее следуют наглядно-образное и кре-
ативное (по 91,1%), а также словесно-логическое 
(88,9%) и абстрактно-символическое мышление 
(75,6%). 

В группе девушек доминируют наглядно-об-
разное (96,5%), креативное (96,0%) и предмет-
но-действенное мышление (91,9%). Наименее 
выражено абстрактно-символическое мышление 
(56,1%; p<0,05). Промежуточная позиция при-
надлежит словесно-логическому мышлению 
(88,4%).

При сравнительном анализе выявляется пре-
обладание у юношей предметно-действенного 
(95,6%; у девушек – 91,9%), словесно-логиче-
ского (88,9%; у девушек – 88,4%) и абстрактно-
символического мышления (75,6%; у девушек – 
56,1%). Для девушек характерны более высокие 
показатели наглядно-образного (96,5%; у юно-
шей – 91,1%) и креативного мышления (96,0%; у 
юношей – 91,1%).

При сравнительном анализе типов мышления 
студентов 2ЛФ и 6ЛФ отмечается доминирование 
у студентов 2ЛФ общих показателей предметно-
действенного (100% против 92,6%) и словесно-
логического мышления (92,1% против 88,5%).

У студентов 6ЛФ выявляются более высокие 
общие показатели наглядно-образного (95,4% 
против 94,4%), креативного (94,9% против 
87,4%) и абстрактно-символического мышления 
(62,1% против 61,4%).

У юношей 2ЛФ относительно юношей 6ЛФ 
доминируют показатели предметно-действен-
ного (100% против 95,6%), словесно-логическо-
го (97,2% против 88,9%) и наглядно-образного 
мышления (94,4% против 91,1%).  Юноши 6ЛФ, 
в свою очередь, имеют более высокие значения 
креативного (91,1% против 86,1%) и абстрак-
тно-символического мышления (75,6% против 
75,0%).

Для девушек 2ЛФ, по сравнению с девушка-
ми 6ЛФ, характерны более высокие показатели 
предметно-действенного (100,0% против 91,9%) 
и словесно-логического мышления (90,1% про-
тив 88,4%). В свою очередь, у девушек 6ЛФ от-
мечается доминирование креативного (96,0% 

против 87,9%), наглядно-образного (96,5% про-
тив94,5%) и абстрактно-символического мышле-
ния (56,1% против 56,0%).

По нашему мнению, при обсуждении полу-
ченных результатов необходимо учитывать то об-
стоятельство, что представленность и сочетание 
типов мышления для каждого человека (в том 
числе и студента) является важной характеристи-
кой его когнитивной сферы и влияет на качество 
КД. Для студента качество КД может существенно 
влиять на эффективность его процесса обучения.

Кроме этого, выявленная динамика показате-
лей всех типов мышления, с нашей точки зрения, 
должна носить предположительный характер. 
Дело в том, что нами были исследованы студенты 
младшего (2ЛФ) и старшего (6ЛФ) курсов в один 
период времени. Утверждать о наличии опреде-
ленных изменений в профиле типов мышления 
студентов можно только при проведении непре-
рывного мониторинга студентов 2ЛФ в процессе 
обучения в ВГМУ.

Прежде всего, необходимо отметить пред-
полагаемую положительную динамику общих 
и гендерных показателей наглядно-образного и 
креативного мышления. Эта тенденция более вы-
ражена у девушек.

По мнению ряда авторов, наглядно-образное 
мышление рассматривается как фактор, способ-
ствующий более эффективному обучению в уни-
верситете [8]. Оно связано с анализом, сравнением, 
обобщением различных образов и наиболее полно 
воссоздает все многообразие различных факти-
ческих характеристик предмета. Поэтому нагляд-
но-образное мышление играет значительную роль 
в интеллектуальном развитии студента. Оно спо-
собс твует овладению представлениями, отобража-
ющими сущность явлений, и является ключевым 
этапом получения научных знаний. Этот тип мыш-
ления выявлен у большего числа студентов с высо-
ким академическим рейтингом [8]. 

Наличие более высоких показателей этого 
типа мышления у студентов 6ЛФ по сравнению 
со студентами 2ЛФ позволяет предположить по-
зитивное влияние образовательного процесса 
ВГМУ на развитие когнитивного компонента КД 
студентов. 

Что касается креативного мышления, то оно 
в настоящее время рассматривается как револю-
ционное и созидательное мышление, носящее 
конструктивный характер [10]. Оно включает в 
себя такие мыслительные операции, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, 
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классификация, планирование, абстрагирова-
ние. Кроме этого, креативное мышление облада-
ет такими характеристиками, как критичность, 
глубина, гибкость, широта, беглость, восприим-
чивость, вариативность, оригинальность мышле-
ния, метафоричность, воображение, удовлетво-
ренность [10]. Его можно использовать не только 
для создания новых интересных идей с целью 
улучшения жизни, но и для самосовершенствова-
ния и развития личности в целом. Это согласует-
ся с такими особенностями современного мира, 
как полифоничность, ускорение изменений, мо-
бильность, текучесть, разнообразие, сложность, 
гетерогенность, нелинейность, многомерность и 
неопределенность [11].

Выявленное нами предполагаемое снижение 
показателей предметно-действенного мышле-
ния, являющегося основой формирования более 
сложных типов мышления, обусловливает пред-
полагаемую положительную динамику показа-
телей абстрактно-символического, наглядно-об-
разного и креативного мышления. Этим можно 
объяснить и снижение показателей словесно-ло-
гического мышления.

Исследованные нами различные типы мыш-
ления, по нашему мнению, необходимо рассма-
тривать и в контексте клинического мышления 
врача. Ведь результат диагностических действий 
врача – принятие решения – представляет собой 
«горячий когнитивный процесс» [12]. Он проте-
кает нередко на фоне интенсивных эмоциональ-
ных переживаний пациента, его близких, при вы-
соком социальном контроле, сопровождающем 
деятельность врача, повышенных физических и 
психоэмоциональных нагрузках [13]. 

В этих условиях успешность лечебно-диа-
гностической деятельности обеспечивается оп-
тимальным сочетанием разнообразных видов 
клинического мышления, включенных в процесс 
принятия решения: предметно-действенного (не-
посредственное восприятие симптомов заболева-
ния), абстрактно-символического (обеспечение 
последовательности действий и операций, опре-
деляющих процессы диагностики и лечения), 
словесно-логического (диагностика латентного 
периода заболевания), наглядно-образного (об-
разы внутренних органов, используемые, прежде 
всего, врачами общей практики при диагности-
ке и лечении заболеваний внутренних органов) 
и креативное (использование врачами разных 
специальностей при  диагностике и лечении, на-
пример, атипичных форм заболеваний). Наличие 

положительной динамики показателей трех ти-
пов мышления (абстрактно-символического, на-
глядно-образного и креативного) позволяет пред-
положить  позитивное влияние образовательного 
процесса ВГМУ на формирование клинического 
мышления будущих врачей.

Заключение

1. Положительн ая динамика показателей на-
глядно-образного и креативного мышления, а 
также их доминирование у студентов 6ЛФ (осо-
бенно у девушек) можно рассматривать как фак-
тор, обеспечивающий развитие когнитивного 
компонента КД и способствующий эффективно-
му обучению в ВГМУ.

2. Позитивная тенденция изменений пока-
зателей абстрактно-символического, наглядно-
образного и креативного мышления позволяет 
предположить позитивное влияние образователь-
ного процесса ВГМУ на формирование клиниче-
ского мышления будущих врачей.

3. Более высокие показатели креативного 
мышления в группе студентов 6ЛФ относительно 
студентов 2ЛФ могут свидетельствовать о бла-
гоприятном влиянии информационного образо-
вательного пространства ВГМУ на личностный 
рост студентов-медиков.

4. Результаты изучения типов мышления мо-
гут использоваться в работе социально-педагоги-
ческой и психологической службы, работе тьюто-
ров и кураторов студенческих групп.
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