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Введение

Мышление  всегда  играло  значительную  роль  в  практической 

деятельности  человека.  В  то  же  время,  огромные  социальные 

преобразования, происходящие в нашей стране, бурный научно-технический 

прогресс  предъявляют  все  более  высокие  требования  к  обучению  и 

воспитанию  каждого  человека,  к  его  образованию  и  самообразованию, 

вообще к  его  психическому  развитию.  Современное  российское  общество 

переживает  кризисный  период  в  своём  развитии,  который  выражается  в 

борьбе духовных и материальных ценностей.

Человек  как  часть  общества  естественно  ощущает  напряжение 

данного противоречия. Стараясь примирить в своём сознании «внешнего» и 

«внутреннего» человека, он испытывает противоречивость чувств и мыслей. 

В этом процессе согласования мышление играет важную роль. При помощи 

его человек разрешает противоречия, принимает решения и актуализирует их 

в  своём  бытии,  тем  самым  меняя  его.  Следовательно,  мышление  как 

психологический процесс выступает на передний план наиболее актуальных 

вопросов в науке психологии.

Вопросам  исследования  процесса  мышления  посвящено  множество 

работ.  В  основном  материал,  изложенный  в  учебной  литературе,  носит 

общий  характер,  а  в  многочисленных  монографиях  по  данной  тематике 

рассмотрены  более  узкие  вопросы,  проблемы,  такие  как,  например, 

творческое  мышление,  особенности  развития  мышления  у  детей  и  т.д. 

Однако  требуется  учет  современных  условий  при  исследовании 

проблематики обозначенной темы.

Актуальность данной темы обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к теме в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной 

разработанностью.



Цель исследования.  Целью данной работы является изучение такой 

психологической категории как мышление, выявление ее особенностей. Для 

достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

·        провести  теоретический  анализ  «мышления»  как 

психологического процесса;

·        исследовать стратегии мышления;

·        установить  основную  взаимосвязь  таких  понятия,  как 

«мышление».

Объектом исследования является  мышление  как  психологический, 

познавательный процесс.

Предметом исследования являются  содержание  и  особенности 

процесса мышления, виды мышления



1. Мышление: понятие, классификация.

Познавая  и  преобразуя  мир  человек,  выявляет  устойчивые, 

закономерные  связи  между  явлениями.  Закономерности,  внутренние  связи 

явлений  отражаются  в  нашем  понятии  опосредованно  –  во  внешних 

признаках  явлений  человек  распознаёт  признаки  внутренних,  устойчивых 

взаимосвязей.  Замечая  связи  между  явлениями,  устанавливая  всеобщий 

характер этих связей, человек осваивает мир, рационально организует своё 

взаимодействие  с  ним.  Он  осуществляет  мыслительную  деятельность  – 

обобщённую ориентацию в мире.

Мышление  –  психический  процесс  обобщённого  и  опосредованного 

отражения  устойчивых,  закономерных  свойств  и  отношений 

действительности,  существенных  для  решения  познавательных  проблем, 

схематической ориентации в конкретной ситуации.

Мышление  –  продуктивно.  Оно  представляет  собой  способность 

ориентироваться  в  новых  для  нас  данных,  способность  понимать  их.  В 

элементарной  форме  понимание  появляется  уже  при  узнавании  объектов, 

отнесении их к определённой категории. Понять что-либо – значит, включить 

новое в систему имеющихся связей.

Мышление – это прежде всего осознание и понимание не конкретных, 

а  общих  свойств  и  закономерностей,  которые  прямо,  непосредственно 

человеку  в  его  опыте  не  даны.  Их  надо  осмыслить,  как  бы  вывести  или 

вычленить.  Следовательно,  мышление  –  это  психологический  процесс  с 

открытием (возможно – субъективно, то есть для мыслящего) нового знания 

решения проблем на основе переработки полученной информации.

Мышление тесно связано с речью. Мысль формулируется с помощью 

его  речевого  формулирования.  Речь  подразделяется  на  внутреннюю  и 

внешнюю.  Внутренняя  речь  лишена  фонации  (звукопроизношения):  в  ней 



используются  специфические  коды.  Первоначально  мысль  зарождается  в 

форме опорных речевых элементов.

Сформулировать  мысль  –  значит  объективизировать  её,  облечь  в 

обобщённые языковые значения. Отношения речи к мышлению – отношение 

формы к содержанию. Построение речи определяется законами грамматики, 

процесс мышления – законами всеобщих взаимосвязей.

Классификация мышления:

Мыслительная  деятельность  – система  мыслительных  действий, 

операций, направленная на решение определённой задачи.

Мыслительные  операции  – сравнение,  обобщение,  абстракция, 

систематизация и конкретизация.

Формы мышления: суждение, умозаключение, понятие.

Виды  мышления: практически-действенное,  наглядно-образное  и 

теоретически абстрактное.

По  содержанию: практическая,  научная  и  художественная 

мыслительная деятельность.

По  операционной  структуре: алгоритмическое,  осуществляемое  по 

заранее  известным  правилам,  и  эвристическое  –  творческое  решение 

нестандартных задач.

Все  мыслительные  акты  совершаются  на  основе  взаимодействия 

анализа и синтеза. Предметы и явления действительности обладают такими 

свойствами и отношениями, которые можно познать непосредственно, при 

помощи  ощущений  и  восприятий  (цвета,  звуки,  формы,  размещение  и 

перемещение  тел  в  видимом  пространстве),  и  такими  свойствами  и 

отношениями,  которые  можно  познать  лишь  опосредованно  и  благодаря 

обобщению, т.е. посредством мышления. Мышление – это опосредованное и 

обобщённое  отражение  действительности,  вид  умственной  деятельности, 



заключающейся в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей 

и  отношений  между  ними.  Первая  особенность  мышления  –  его 

опосредованный  характер.  То,  что  человек  не  может  познать  прямо, 

непосредственно, он познаёт косвенно, опосредованно: одни свойства через 

другие,  неизвестное  –  через  известное.  Мышление  всегда  опирается  на 

данные чувственного опыта – ощущения, восприятия, представления – и на 

ранее  приобретённые  теоретические  знания.  Косвенное  познание  и  есть 

познание, опосредованное.

Вторая особенность мышления – его обобщённость. Обобщение как 

познание общего и существенного в объектах действительности возможно 

потому,  что  все  свойства  этих  объектов  связаны  друг  с  другом.  Общее 

существует  и  проявляется  лишь  в  отдельном,  в  конкретном.  Обобщения 

люди выражают посредством речи, языка. Словесное обозначение относится 

не  только  к  отдельному  объекту,  но  также  и  к  целой  группе  сходных 

объектов. Обобщённость также присуща и образам (представлениям и даже 

восприятиям).  Но  там  она  всегда  ограничена  наглядностью.  Слово  же 

позволяет обобщать безгранично. Философские понятия материи, движения, 

закона,  сущности,  явления,  качества,  количества  и  т.д.  –  широчайшие 

обобщения, выраженные словом.

Мышление – высшая ступень познания человеком действительности. 

Чувственной  основой  мышления  являются  ощущения,  восприятия  и 

представления.  Через  органы  чувств  –  эти  единственные  каналы  связи 

организма  с  окружающим  миром  –  поступает  в  мозг  информация. 

Содержание  информации  перерабатывается  мозгом.  Наиболее  сложной 

(логической)  формой  переработки  информации  является  деятельность 

мышления.  Решая  мыслительные задачи,  которые перед  человеком ставит 

жизнь, он размышляет, делает выводы и тем самым познаёт сущность вещей 

и явлений, открывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует 

мир.



Мышление не только теснейшим образом связано с ощущениями и 

восприятиями, но оно формируется на основе их. Переход от ощущения к 

мысли – сложный процесс, который состоит, прежде всего, в выделении и 

обособлении  предмета  или  признака  его,  в  отвлечении  от  конкретного, 

единичного и установлении существенного, общего для многих предметов.

Мышление выступает главным образом как решение задач, вопросов, 

проблем, которые постоянно выдвигаются перед людьми жизнью. Решение 

задач  всегда  должно  дать  человеку  что-то  новое,  новые  знания.  Поиски 

решений  иногда  бывают  очень  трудными,  поэтому  мыслительная 

деятельность,  как  правило,  –  деятельность  активная,  требующая 

сосредоточенного внимания, терпения. Реальный процесс мысли – это всегда 

процесс не только познавательный, но и эмоционально-волевой.

Объективной материальной формой мышления является язык. Мысль 

становится мыслью и для себя, и для других только через слово – устное и 

письменное. Благодаря языку мысли людей не теряются, а передаются в виде 

системы  знаний  из  поколения  в  поколение.  Однако  существуют  и 

дополнительные  средства  передачи  результатов  мышления:  световые  и 

звуковые сигналы, электрические импульсы, жесты и пр.

Современная наука и техника широко используют условные знаки в 

качестве  универсального  и  экономного  средства  передачи  информации. 

Облекаясь  в  словесную  форму,  мысль  вместе  с  тем  формируется  и 

реализуется в процессе речи. Движение мысли, уточнение её, связь мыслей 

друг с другом и прочее происходят лишь посредством речевой деятельности.

 Мышление  и  речь  (язык)  едины.  Мышление  неразрывно связано с 

речевыми  механизмами,  особенно  речеслуховыми  и  речи-двигательными. 

Мышление  также  неразрывно  связано  и  с  практической  деятельностью 

людей. Всякий вид деятельности предполагает обдумывание, учёт условий 

действия, планирование, наблюдение. Действуя, человек решает какие-либо 

задачи.  Практическая  деятельность  –  основное  условие  возникновения  и 



развития мышления, а также критерий истинности мышления. Мышление – 

функция мозга, результат его аналитико-синтетической деятельности.

Оно обеспечивается работой обеих сигнальных систем при ведущей 

роли второй сигнальной системы. При решении мыслительных задач в коре 

мозга  происходит  процесс  преобразования  систем  временных  нервных 

связей.  Нахождение  новой  мысли  физиологически  означает  замыкание 

нервных связей в новом сочетании.

2. Структура мыслительного процесса.

Мыслительная  деятельность  человека  представляет  собой  решение 

разнообразных мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности 

чего-либо.

Мыслительная  операция  –  это  один  из  способов  мыслительной 

деятельности, посредством которого человек решает мыслительные задачи.

Мыслительные  операции  разнообразны.  Это  –  анализ  и  синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение. Какие из логических 

операций  будет  применять  человек,  это  будет  зависеть  от  задачи  и  от 

характера информации, которую он подвергает мыслительной переработке.

Анализ – это мысленное разложение целого на части или мысленное 

выделение из целого его сторон, действий, отношений.

Синтез – обратный анализу процесс мысли, это – объединение частей, 

свойств,  действий,  отношений  в  одно  целое.  Анализ  и  синтез  –  две 

взаимосвязанные логические операции.  Синтез,  как и анализ,  может быть, 

как практическим, так и умственным.

Анализ  и  синтез  сформировались  в  практической  деятельности 

человека.  В  трудовой  деятельности  люди  постоянно  взаимодействуют  с 

предметами  и  явлениями.  Практическое  освоение  их  и  привело  к 

формированию мыслительных операций анализа и синтеза.



Сравнение –  это  установление  сходства  и  различия  предметов  и 

явлений.

Сравнение  основано  на  анализе.  Прежде  чем  сравнивать  объекты, 

необходимо выделить один или несколько признаков их, по которым будет 

произведено сравнение.

Сравнение  может  быть  односторонним,  или  неполным,  и 

многосторонним, или более полным. Сравнение, как анализ и синтез, может 

быть  разных  уровней  –  поверхностное  и  более  глубокое.  В  этом  случае 

мысль  человека  идёт  от  внешних  признаков  сходства  и  различия  к 

внутренним, от видимого к скрытому, от явления к сущности.

Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от некоторых 

признаков,  сторон  конкретного  с  целью  лучшего  познания  его.  Человек 

мысленно  выделяет  какой-нибудь  признак  предмета  и  рассматривает  его 

изолированно  от  всех  других  признаков,  временно  отвлекаясь  от  них. 

Изолированное изучение отдельных признаков объекта при одновременном 

отвлечении от всех остальных помогает человеку глубже понять сущность 

вещей  и  явлений.  Благодаря  абстракции  человек  смог  оторваться  от 

единичного, конкретного и подняться на самую высокую ступень познания – 

научного теоретического мышления.

Конкретизация – процесс,  обратный абстрагированию и неразрывно 

связанный  с  ним.  Конкретизация  есть  возвращение  мысли  от  общего  и 

абстрактного к конкретному с целью раскрытия содержания. Мыслительная 

деятельность  всегда  направлена  на  получение  какого-либо  результата. 

Человек  анализирует  предметы,  сравнивает  их,  абстрагирует  отдельные 

свойства с тем, чтобы выявить общее в них, чтобы раскрыть закономерности, 

управляющие их развитием, чтобы овладеть ими. Обобщение, таким образом, 

есть выделение в предметах и явлениях общего, которое выражается в виде 

понятия, закона, правила, формулы и т.п.



3. Формы мышления

Различают  три  основные  формы  мышления:  понятие,  суждение  и 

умозаключение. 

Понятие – это форма мышления, в которой отражаются общие и 

притом  существенные  свойства  предметов,  явлений.  Каждый  предмет, 

каждое явление имеют много различных свойств, признаков. Эти свойства, 

признаки  можно  разделить  на  две  категории  — существенные  и 

несущественные. 

Понятие  существует  в  виде  значения  слова,  обозначается  словом. 

Каждое  слово  обобщает  (кроме,  разумеется,  слов,  обозначающих  имена 

собственные).  В  понятиях  наши  знания  о  предметах  и  явлениях 

действительности  кристаллизуются  в  обобщенном  и  отвлеченном  виде.  В 

этом  отношении  понятие  существенно  отличается  от  восприятия  и 

представления  памяти:  восприятие  и  представление  конкретны,  образны, 

наглядны;  понятие  обладает  обобщенным,  абстрактным,  не  наглядным 

характером. 

Понятие  –  более  развитая  и  всесторонняя  форма  познания,  оно 

значительно шире и полнее отражает действительность, чем представление. 

Яркую иллюстрацию этого положения дает В. И. Ленин, когда говорит, что 

нельзя  наглядно  представить  себе  движения  со  скоростью  300  тысяч 

километров в секунду (скорость света), а мыслить такое движение можно. 

Суждение –  это  форма  мышления,  содержащая  утверждение  или 

отрицание какого-либо положения относительно предметов, явлений или их 

свойств.  Суждения бывают общими, частными и единичными. 

В  общих  суждениях  утверждается  или  отрицается  что-то 

относительно всех предметов и явлений, объединяемых понятием. В частном 

суждении речь идет только – о части предметов и явлений, объединяемых 

понятием. Единичное суждение – это суждение, в котором речь идет о каком-



то  индивидуальном  понятии.  Суждение  раскрывает  содержание  понятий. 

Следовательно,  чтобы  высказать  то  или  иное  суждение,  человек  должен 

знать содержание понятий, входящих в состав суждения. Знать какой-нибудь 

предмет  или  явление  –  значит  уметь  высказать  о  нем  правильное  и 

содержательное суждение,  т.е.,  уметь судить о нем.  Истинность суждений 

проверяется общественной практикой человека. 

Умозаключение –  такая  форма  мышления,  в  процессе  которой 

человек,  сопоставляя  и  анализируя  различные  суждения,  выводит  из  них 

новое суждение. 

Типичный пример умозаключения –  доказательство геометрических 

теорем.  Человек  пользуется  в  основном  двумя  видами  умозаключений  – 

индуктивными и дедуктивными. 

Индукция – это способ рассуждения от частных суждений к общему 

суждению,  установление  общих  законов  и  правил  на  основании  изучения 

отдельных фактов и явлений.

 Дедукция  –  это  способ  рассуждения  от  общего  суждения  к 

частному суждению, познание отдельных фактов и явлений на основании 

здания общих законов и правил. 

Индукция начинается с накопления знания о возможно большем числе 

в чем-либо однородных предметов и явлений, что дает возможность найти 

сходное и различное в предметах и явлениях и опустить несущественное и 

второстепенное.  Обобщая  сходные  признаки  этих  предметов  и  явлений, 

делают общий вывод  или заключение,  устанавливают общее  правило  или 

закон.

Дедуктивное  умозаключение  дает  человеку  знание  о  конкретных 

свойствах и качествах отдельного предмета на основе знания общих законов 

и правил.



Помимо психологии, человеческое мышление изучает другая наука – 

логика.  Она  изучает  правила  построения  правильных  умозаключений, 

правильного  (т.е.,  приводящего  к  правильным  выводам)  рассуждения. 

Поэтому  логическим  мышлением  называют  обоснованное,  доказательное 

мышление,  которое,  основываясь  на  правильных  исходных  суждениях,  с 

необходимостью приводит к правильным, объективным выводам. 

4. Виды мышления

В  современной  психологии  принята  и  распространена  следующая 

несколько  условная  классификация  видов  мышления  по  таким различным 

основаниям.

Рис.1. Схема современной классификации видов мышления по 

различным основаниям: 1) генезис развития; 2) характер решаемых задач; 3) 

степень развернутости; 4) степени новизны и оригинальности; 5) средства 

мышления; 6) функции мышления и т.д. 

 По  генезису  развития  различают  мышление  (Рис.2):  наглядно-

действенное;  наглядно-образное;  словесно-логическое;  абстрактно-

логическое.  Наглядно-действенное  мышление  -  вид  мышления, 

опирающийся  на  непосредственное  восприятие  предметов  в  процессе 

действий с ними. Это мышление есть наиболее элементарный вид мышления, 

возникающий  в  практической  деятельности  и  являющийся  основой  для 

формирования  более  сложных  видов  мышления.  Наглядно-образное 



мышление - вид мышления, характеризующийся опорой на представления и 

образы. При наглядно-образном мышлении ситуация преобразуется в плане 

образа или представления. Словесно-логическое мышление - вид мышления, 

осуществляемый  при  помощи  логических  операций  с  понятиями.  При 

словесно-логическом мышлении, оперируя логическими понятиями, субъект 

может  познавать  существенные  закономерности  и  ненаблюдаемые 

взаимосвязи исследуемой реальности. Абстрактно-логическое (отвлеченное) 

мышление  -  вид  мышления,  основанный  на  выделении  существенных 

свойств  и  связей  предмета  и  отвлечении  от  других,  несущественных. 

Наглядно-действенное,  наглядно-образное,  словесно-логическое  и 

абстрактно-логическое  мышление  являются  последовательными  этапами 

развития мышления в филогенезе и в онтогенезе.

Рис.2. Схема классификации видов мышления по генезису развития

По характеру решаемых задач различают мышление: теоретическое; 

практическое.  Теоретическое  мышление  -  мышление  на  основе 

теоретических  рассуждений  и  умозаключений.  Теоретическое  мышление  - 

это  познание  законов  и  правил.  Практическое  мышление  -  мышление  на 

основе суждений и умозаключений, основанных на решении практических 

задач.  Основная  задача  практического  мышления  -  разработка  средств 

практического преобразования действительности: постановка цели, создание 

плана, проекта, схемы. 



По  степени  развернутости  различают  мышление:  дискурсивное; 

интуитивное.  Дискурсивное  (аналитическое)  мышление  -  мышление, 

опосредованное  логикой  рассуждений,  а  не  восприятия.  Аналитическое 

мышление  развернуто  во  времени,  имеет  четко  выраженные  этапы, 

представлено  в  сознании  самого  мыслящего  человека.  Интуитивное 

мышление  -  мышление  на  основе  непосредственных  чувственных 

восприятий  и  непосредственного  отражения  воздействий  предметов  и 

явлений  объективного  мира.  Интуитивное  мышление  характеризуется 

быстротой  протекания,  отсутствием  четко  выраженных  этапов,  является 

минимально осознанным. 

По  степени  новизны  и  оригинальности  различают  мышление: 

репродуктивное;  продуктивное  (творческое).  Репродуктивное  мышление  - 

мышление  на  основе  образов  и  представлений,  почерпнутых  из  каких-то 

определенных источников. Продуктивное мышление - мышление на основе 

творческого воображения 

По  средствам  мышления  различают  мышление:  наглядное; 

вербальное.  Наглядное  мышление  -  это  мышление  на  основе  образов  и 

представлений предметов. Вербальное мышление - мышление, оперирующее 

отвлеченными знаковыми структурами. Установлено, что для полноценной 

мыслительной работы одним людям необходимо видеть  или  представлять 

предметы,  другие  предпочитают  оперировать  отвлеченными  знаковыми 

структурами. 

По  функциям  различают  мышление:  критическое;  творческое. 

Критическое мышление направлено на выявление недостатков в суждениях 

других людей. Творческое мышление связано с открытием принципиально 

нового  знания,  с  генерацией  собственных  оригинальных  идей,  а  не  с 

оцениванием чужих мыслей.



Заключение

Проанализировав  теоретические  аспекты  данной  проблематики,  и 

проверив их экспериментальным путем, можно сформулировать следующие 

основные  теоретические  и  практические  выводы.  Изучением  развития 

мышления занимались такие ученые как Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн,  Д.Б.  Эльконин,  Р.С.  Немов,  П.П.  Блонский,  П.Я.  Гальперин, 

Б.С. Волков, и мн. другие. 

Мышление  является  деятельностью,  опирающейся  на  систему 

понятий, направленной на решение задач, подчиненной цели, учитывающей 

условия,  в  которых  задача  осуществляется.  Для  успешного  выполнения 

задачи необходимо постоянно удерживать эту цель, осуществлять программу 

операций,  сличать  ход  выполнения  с  ожидаемым  результатом.  На  основе 

этого сличения происходит коррекция неправильных ходов. 

В  современной  психологии  принята  и  распространена  следующая 

несколько  условная  классификация  видов  мышления  по  таким различным 

основаниям,  как:  генезис  развития;  характер  решаемых  задач;  степень 

развернутости;  степени  новизны  и  оригинальности;  средства  мышления; 

функции мышления и т.д. 

К  разрешению  задач  мышление  идет  с  помощью  многообразных 

операций, таких как сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение. К 

индивидуальным  особенностям  мышления  специалисты  относят  такие 

качества  ума  как:  широта  мышления,  самостоятельность  мышления, 

быстрота,  торопливость  и  критичность  ума.  Мышление  совершается  по 

законам,  общим для  всех  людей,  вместе  с  тем  в  мышлении  проявляются 

возрастные  и  индивидуальные  особенности  человека.  Начальное  обучение 

“подхватывает" и использует ту форму мышления, которая возникла еще у 



детей-дошкольников. Большинство детских психологов называют основным 

видом мышления в младшем школьном возрасте наглядно-образное. К концу 

обучения  в  начальной  школе  происходит  переход  от  наглядно-образного 

мышления  к  словесно-логическому.  Этот  переход  осуществляется  за  счет 

процесса обучения, то есть в процессе приобретения детьми определенных 

знаний. 

При  влиянии  обучения  у  детей  младшего  школьного  возраста 

формируется  осознанное  критическое  мышление;  активно  формируется 

умение планировать свои действия; формируется такие приемы логического 

мышления как  сравнение,  обобщение  и  объединение.  Таким образом,  под 

влиянием обучения мышление детей становится более произвольным, более 

программируемым,  более  сознательным,  более  планируемым,  т.е.  оно 

становится словесно-логическим.

Результаты  проведенного  опытно-экспериментального 

психологического  исследования  показали,  что  большинство  детей  имеет 

средний уровень его развития. Таким образом, гипотеза, выдвинутая мной в 

данной  работе:  большинство  детей  имеет  средний  уровень  развития 

наглядно-образного мышления - подтверждена. Цель, поставленная мной в 

данной  работе,  полностью  достигнута.  Таким  образом,  изучение  видов 

мышления на сегодняшний день является актуальной, т.к. вообще изучение 

мышления относится к числу самых трудных и мало разработанных проблем 

психологии. 
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