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Введение  

          « Я мыслю, следовательно, я существую»- весьма известное 

высказывание Рене Декарта. Только благодаря процессу мышления человек 

может осознать, что он человек, что он живет, живет в мире, который его 

окружает, способен оценивать происходящее вокруг, искать свое место, 

понять  свою уникальность и приблизиться к тайнам мироздания.  Патология 

мышления является важным вопросом для изучения, т.к. этот процесс 

затрагивает буквально всю жизнедеятельность, и при несостоятельности 

мышления индивид не способен существовать в социуме без внешней 

поддержки. В психологии под мышлением понимают процесс 

познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и 

опосредованным отражением действительности. Предметы и явления 

действительности обладают такими свойствами и отношениями, которые 

можно познать непосредственно, при помощи ощущений и восприятий. 
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Особенности мышления: 

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 . 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. 

Результаты познавательной деятельности людей фиксируют в форме 

понятий. Понятие — есть отражение существенных признаков предмета. 

Понятие о предмете возникает на основе многих суждений и умозаключений 

о нём. Понятие как результат обобщения опыта людей является высшим 

продуктом мозга, высшей ступенью познания мира. 

Мышление человека протекает в форме суждений и умозаключений. 

Суждение — это форма мышления, отражающая объекты действительности в 

их связях и отношениях. Каждое суждение есть отдельная мысль о чём-либо. 

Последовательная логическая связь нескольких суждений, необходимая для 

того, чтобы решить какую-либо мыслительную задачу, понять что-нибудь, 
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найти ответ на вопрос, называется рассуждением. Рассуждение имеет 

практический смысл лишь тогда, когда оно приводит к определённому 

выводу, умозаключению. Умозаключение и будет ответом на вопрос, итогом 

поисков мысли. 

Умозаключение — это вывод из нескольких суждений, дающий нам 

новое знание о предметах и явлениях объективного мира. Умозаключения 

бывают индуктивные, дедуктивные и по аналогии. 

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 познает 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. 



Для мышления человека более существенно взаимосвязь не с 

чувственным познанием, а с речью и языком. В более строгом 

понимании речь - процесс общения, опосредованный языком. Если язык — 

объективная, исторически сложившаяся система кодов и предмет 

специальной науки — языкознания, то речь является психологическим 

процессом формулирования и передачи мысли средствами языка. 

Современная психология не считает, что внутренняя речь имеет такое 

же строение и такие же функции, как и развернутая внешняя речь. Под 

внутренней речью психология подразумевает существенный переходный 

этап между замыслом и развернутой внешней речью. Механизм, который 

позволяет перекодировать общий смысл в речевое высказывание, т.е. 

внутренняя речь есть, прежде всего, не развернутое речевое высказывание, а 

лишь подготовительная стадия. 

Однако неразрывная связь мышления с речью вовсе не означает, что 

мышление может быть сведено к речи. Мышление и речь не одно и то же. 

Мыслить, не значить говорить про себя. Свидетельством этому может 

служить возможность высказывания одной и той же мысли разными словами, 

а также то, что мы не всегда находим нужные слова, чтобы выразить свою 

мысль. 

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. 

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. 

Мыслительные операции разнообразны. Это — анализ и синтез, 

сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. 

Какие из логических операций применит 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. 
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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. 

 
 

 

 

 

 



Виды мышления 

В зависимости от того, какое место в мыслительном процессе 

занимают слово, образ и действие, как они соотносятся между 

собой, выделяют три вида мышления: конкретно-действенное, или 

практическое, конкретно-образное и абстрактное. Эти виды мышления 

выделяются ещё и на основании особенностей задач — практических и 

теоретических. 

Конкретно-действенное мышление— вид мышления, опирающийся 

на непосредственное восприятие предметов. 

Конкретно-действенное, или предметно-действенное, мышление 

направлено на решение конкретных задач в условиях производственной, 

конструктивной, организаторской и иной практической деятельности людей. 

Практическое мышление это, прежде всего техническое, конструктивное 

мышление. Оно состоит в понимании техники и в умении человека 

самостоятельно решать технические задачи. Процесс технической 

деятельности есть процесс взаимодействий умственных и практических 

компонентов работы. Сложные операции абстрактного мышления 

переплетаются с практическими действиями человека, неразрывно связаны с 

ними. Характерными особенностями конкретно-действенного мышления 

являются ярко выраженная наблюдательность, внимание к деталям, 

частностям и умение использовать их в конкретной ситуации, оперирование 

пространственными образами и схемами, умение быстро переходить от 

размышления к действию и обратно. Именно в этом виде мышления в 

наибольшей мере проявляется единство мысли и воли. 

Конкретно-образное мышление — вид мышления, 

характеризующийся опорой на представления и образы. 

Конкретно-образное (наглядно-образное), или художественное, 

мышление характеризуется тем, что отвлечённые мысли, обобщения человек 

воплощает в конкретные образы. 

Абстрактное мышление 



Словесно-логическое — вид мышления, осуществляемый при помощи 

логических операций с понятиями. 

Абстрактное, или словесно-логическое, мышление направлено в 

основном на нахождение общих закономерностей в природе и человеческом 

обществе. Абстрактное, теоретическое мышление отражает общие связи и 

отношения. Оно оперирует главным образом понятиями, широкими 

категориями, а образы, представления в нём играют вспомогательную роль. 

Все три вида мышления тесно связаны друг с другом. У многих людей 

в одинаковой мере развиты конкретно-действенное, конкретно-образное и 

теоретическое мышление, но в зависимости от характера задач, которые 

человек решает, на первый план выступает то один, то другой, то третий вид 

мышления. 

Практически-действенное, наглядно-образное и теоретически-

отвлеченное — таковы взаимосвязанные виды мышления. В процессе 

исторического развития человечества интеллект человека первоначально 

формировался в ходе практической деятельности. Так, люди научились 

измерять опытным путем земельные участки, а затем на этой основе 

постепенно возникла специальная теоретическая наука — геометрия. 

Генетически самый ранний вид мышления — практически-действенное 

мышление; определяющее значение в нем имеют действия с предметами (в 

зачаточном виде оно наблюдается и у животных). 

На основе практически-действенного, манипуляционного мышления 

возникает наглядно-образное мышление. Для него характерно оперирование 

наглядными образами в уме. 

Высшая ступень мышления — отвлеченное, абстрактное мышление. 

Однако и здесь мышление сохраняет связь с практикой. Как говорится, нет 

ничего практичнее, чем правильная теория. 

Мышление отдельных людей также подразделяется на практически-

действенное, образное и абстрактное (теоретическое). 



Но в процессе жизнедеятельности у одного и того же человека на 

передний план выступает то один, то другой вид мышления. Так, бытовые 

дела требуют практически-действенного мышления, а доклад на научную 

тему — теоретического мышления и т. п. 

По содержанию мыслительная деятельность подразделяется 

на практическую, художественную и научную. 

Структурная единица практически-действенного (оперативною) 

мышления — действие; художественного — образ; научного мышления —

 понятие. 

В зависимости от глубины обобщенности различают эмпирическое и 

теоретическое мышление. 

Эмпирическое мышление (от греч. empeiria — опыт) дает первичные 

обобщения на основе опыта. Эти обобщения делаются на низком уровне 

абстракции. Эмпирическое познание — низшая, элементарная ступень 

познания.. 

Как отмечает известный психолог В. М. Теплов («Ум полководца»), 

многие психологи за единственный образец умственной деятельности 

принимают работу ученого, теоретика. Между тем практическая 

деятельность требует не меньших интеллектуальных усилий. 

Умственная деятельность теоретика сосредоточена преимущественно 

на первой части пути познания — временном отходе, отступлении от 

практики. Умственная деятельность практика сосредоточена в основном на 

второй его части — на переходе от абстрактного мышления к практике, т. е. 

на том «попадании» в практику, ради которого и производится теоретическое 

отступление. 

Особенностью практического мышления является тонкая 

наблюдательность, способность сконцентрировать внимание на отдельных 

деталях события, умение использовать для решения частной задачи то 



особенное и единичное, что не входило полностью в теоретическое 

обобщение, умение быстро переходить от размышления к действию. 

В практическом мышлении человека существенно оптимальное 

соотношение его ума и воли, познавательных, регуляционных и 

энергетических возможностей индивида. Практическое мышление связано с 

оперативной постановкой первоочередных целей, выработкой гибких планов, 

программ, большим самообладанием в напряженных условиях деятельности. 

Теоретическое мышление выявляет всеобщие отношения, исследует 

объект познания в системе его необходимых связей. Его результат — 

построение концептуальных моделей, создание теорий, обобщение опыта, 

раскрытие закономерностей развития различных явлений, знание которых 

обеспечивает преобразовательную деятельность человека. Теоретическое 

мышление неразрывно связано с практикой, но в своих конечных результатах 

имеет относительную самостоятельность; оно основывается на 

предшествующих знаниях и, в свою очередь, служит основанием 

последующего познания. 

В зависимости от стандартности/нестандартности решаемых задач и 

операциональных процедур различаются алгоритмическое, дискурсивное, 

эвристическое и творческое мышление. 

Алгоритмическое мышление ориентировано на заранее установленные 

правила, общепринятую последовательность действий, необходимых для 

решения типовых задач. 

Дискурсивное (от лат. discursus — рассуждение) мышление основано 

на системе взаимосвязанных умозаключений. 

Эвристическое мышление (от греч. heuresko — нахожу) — это 

продуктивное мышление, состоящее в решении нестандартных задач. 

Творческое мышление — мышление, приводящее к новым открытиям, 

принципиально новым результатам. 

Различают также репродуктивное и продуктивное мышление. 



Репродуктивное мышление — воспроизведение ранее полученных 

результатов. В этом случае мышление смыкается с памятью. 

Продуктивное мышление — мышление, приводящее к новым 

познавательным результатам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теории расстройства мышления 

Ни одна из многих предложенных теорий не оказалась достаточно 

убедительной. Каждая из них пытается объяснить какой-либо частный аспект 

расстройства мышления, имеющегося при шизофрении. Так, Goldstein (1944) 

построил свою теорию вокруг нарушения способности формировать 

абстрактные понятия («конкретность»), тогда как Cameron (1938) развил 

оригинальное наблюдение Блейлера о наличии у больных «разрыхления 

ассоциаций», т. е. менее четких, чем у здоровых людей, границ между 

понятиями. Payne и Friedlander (1962) полагали, что у шизофреников понятия 

слишком широки («сверхвключение»), и предложили способы тестирования 

сверхвключения с помощью заданий, требующих сортирования и 

классификации предметов. Bannister (1962) использовал теорию личностных 

конструктов Kelly как основу для аналогичной системы, в соответствии с 

которой предполагается, что у шизофреников понятия менее согласованны и 

хуже структурированы, чем у здоровых людей. Bannister и Fransella (1966) 

разработали остроумный тест для оценки этих аспектов личностных 

конструктов: субъектам предлагается распределить фотографии незнакомых 

людей по таким качествам, как доброта, честность и эгоизм. Несмотря на то, 

что тест обеспечивает определение одного из аспектов расстройства 

мышления, этой теории не удалось объяснить механизма возникновения 

патологии. 

 

 

 

 

 

 

 



Расстройства ассоциативного процесса 

Расстройства ассоциативного процесса включают ряд нарушений 

способа мышления, выражающихся в изменении темпа, подвижности, 

стройности, целенаправленности. Выделяют следующие клинические 

феномены. 

Ускорение мышления характеризуется не только обилием и быстротой 

возникновения ассоциаций, но и их поверхностностью. Это приводит к тому, 

что больные легко отвлекаются от основной темы разговора, речь 

приобретает непоследовательный, «скачущий» характер. Любое замечание 

собеседника рождает новый поток поверхностных ассоциаций. Отмечается 

речевой напор, больной стремится поскорее высказаться, не слушает ответов 

на задаваемые им вопросы. 

Чрезвычайно выраженное ускорение обозначается как «скачка идей» 

(fuga idearum). При этом речь распадается на отдельные выкрики, понять 

связь между которыми очень трудно. Однако позже, когда болезненное со-

стояние проходит, больные иногда могут восстановить логическую цепь 

мыслей, которые они не успевали высказать во время психоза. 

Ускорение мышления — характерное проявление маниакального 

синдрома, может также наблюдаться при приеме психостимуляторов. 

Замедление мышления выражается не только в замедленном темпе 

речи, но и в бедности возникающих ассоциаций. Из-за этого речь становится 

односложной, в ней отсутствуют развернутые определения и объяснения. 

Затруднен процесс формирования умозаключений, поэтому больные не в 

состоянии осмыслить сложные вопросы, не справляются со счетом, про-

изводят впечатление интеллектуально сниженных. Однако замедление 

мышления в подавляющем большинстве случаев выступает как временный 

обратимый симптом, и с разрешением психоза мыслительные функции 



полностью восстанавливаются. Замедление мышления наблюдается у 

больных в состоянии депрессии, а также при легком расстройстве сознания 

(оглушении). 

Патологическая обстоятельность (вязкость)— проявление 

тугоподвижности мышления. Больной с обстоятельностью говорит не только 

медленно, растягивая слова, но и многословно. Он склонен к излишней 

детализации. Обилие в его речи несущественных уточнений, повторов, 

случайных фактов, вводных слов мешает слушающим понять основную 

мысль. Хотя он постоянно возвращается к теме беседы, но застревает на 

подробных описаниях, добирается до конечной мысли сложным, запутанным 

путем («лабиринтное мышление»). Чаще всего патологическая 

обстоятельность наблюдается при органических заболеваниях мозга, 

особенно при эпилепсии, и указывает на длительное течение заболевания, а 

также наличие необратимого дефекта личности. Во многом этот симптом 

связан с интеллектуальными расстройствами: так, причина детализации 

кроется в утраченной способности отличать главное от второстепенного. 

От патологической обстоятельности ассоциативного процесса следует 

отличать обстоятельность больных с бредом.В этом случае детализация 

служит не проявлением необратимых изменений в способе мышления 

больного, а лишь отражает степень актуальности бредовой идеи для 

пациента. Больной с бредом так увлечен рассказом, что не может 

переключиться на какую-либо другую тему, постоянно возвращается к 

волнующим его мыслям, однако при обсуждении бытовых, малозначимых 

для него событий способен отвечать кратко, четко и конкретно. Назначение 

лекарственных средств может снизить актуальность болезненных бредовых 

идей и соответственно приводит к исчезновению бредовой обстоятельности. 

Резонерство тоже проявляется многословием, но мышление теряет 

целенаправленность. Речь изобилует сложными логическими построениями, 



вычурными абстрактными понятиями, терминами, нередко употребляемыми 

без понимания их истинного значения. Если больной с обстоятельностью 

стремится максимально полно ответить на вопрос врача, то для пациентов с 

резонерством не важно, понял ли их собеседник. Им интересен сам процесс 

мышления, а не конечная мысль. Мышление же становится аморфным, 

лишенным четкого содержания. Обсуждая простейшие бытовые вопросы, 

больные затрудняются точно сформулировать предмет разговора, выра-

жаются витиевато, рассматривают проблемы с точки зрения наиболее 

абстрактных наук (философии, этики, космологии, биофизики). Подобная 

склонность к пространным бесплодным философским рассуждениям часто 

сочетается с нелепыми абстрактными увлечениями (метафизической 

или философической интоксикацией).Резонерство формируется у больных 

шизофренией с длительно текущим процессом и отражает необратимые 

изменения в способе мышления больных. 

На заключительных этапах заболевания нарушение целенап-

равленности мышления больных шизофренией может достигать 

степени разорванности, отражаясь в распаде речи (шизофазия), когда она 

совершенно теряет какой-либо смысл. Употребляемые больным ассоциации 

хаотичны и случайны. Интересно, что при этом нередко сохраняется 

правильная грамматическая структура, выражающаяся в речи точным 

согласованием слов в роде и падеже. Больной говорит размеренно, выделяя 

ударением наиболее значимые слова. Сознание пациента не расстроено: он 

слышит вопрос врача, правильно выполняет его инструкции, строит ответы с 

учетом ассоциаций, прозвучавших в речи собеседников, но не может 

сформулировать до конца ни одной мысли. 

Бессвязность (инкогерентность) —проявление грубого распада всего 

процесса мышления. При бессвязности грамматическая структура речи 

разрушена, отсутствуют законченные фразы, можно услышать только 

отдельные обрывки фраз, словосочетания и бессмысленные звуки. 



Бессвязность речи обычно возникает на фоне тяжелого расстройства 

сознания — аменции. Больной при этом недоступен контакту, не слышит и 

не понимает обращенной к нему речи. 

Проявлением расстройства мышления могут быть речевые 

стереотипии, характеризующиеся повтором мыслей, фраз или отдельных 

слов. К речевым стереотипиям относятся персеверации, вербигерации и 

стоячие обороты. 

Персеверации наиболее часто встречаются при слабоумии, вызванном 

сосудистым поражением мозга, при возрастных атрофических процессах в 

мозге. При этом вследствие нарушения интеллекта больные не могут 

осмыслить очередной вопрос и вместо ответа повторяют сказанное ранее. 

Вербигерации лишь условно можно отнести к расстройствам 

мышления, поскольку они во многом напоминают насильственные 

двигательные акты. Больные стереотипно, ритмически, иногда в рифму 

повторяют отдельные слова, порой бессмысленные сочетания звуков. Часто 

этот симптом сопровождается ритмическими движениями: пациенты 

раскачиваются, качают головой, размахивают пальцем и одновременно 

повторяют: «Лежу-лежу... межу-межу... гужу-гужу... тужу-тужу... гляжу-

гляжу...». Вербигерации чаще всего являются компонентом кататонического 

или гебефренического синдромов, характерных для шизофрении. 

Стоячие обороты —это стереотипные выражения, однотипные мысли, 

к которым больной многократно возвращается в процессе беседы. Появление 

стоячих оборотов — признак снижения интеллекта, опустошения мышления. 

Стоячие обороты довольно часты при эпилептическом слабоумии. Они могут 

наблюдаться и при атрофических заболеваниях мозга, например при болезни 

Пика. 



В ряде случаев у больных возникает ощущение, что некоторые 

процессы в мышлении происходят помимо их воли и они не в силах 

управлять своим мышлением. Примерами подобной симптоматики являются 

наплыв мыслей и перерывы в мышлении. Наплыв мыслей (ментизм) 

выражается тягостным для пациента состоянием хаотичного потока 

проносящихся в голове мыслей, обычно возникающим в виде приступа. В 

этот момент больной не способен продолжать обычную работу, отвлекается 

от беседы. Болезненные мысли не представляют собой какого-либо 

логического ряда, поэтому человек не может связно их изложить, жалуется, 

что «мысли идут параллельными рядами», «скачут», «пересекаются», 

«цепляются одна за другую», «путаются». 

Перерывы в мышлении (шперрунг, остановка, или закупорка, 

мыслей ) вызывают ощущение, что «мысли улетели из головы», «голова 

пустая», «думал-думал и вдруг как будто в стену уткнулся». Насильственный 

характер этих симптомов может заронить в больном подозрение, что кто-то 

специально управляет его мышлением, мешает ему думать. Ментизм и 

шперрунг — это проявление идеаторного автоматизма, наблюдающегося 

чаще всего при шизофрении. От приступов ментизма следует отличать 

трудности в мышлении, возникающие при утомлении (например, при 

астеническом синдроме), при котором пациенты не могут сосредоточиться, 

сконцентрировать внимание на работе, невольно начинают мыслить о чем-

либо несущественном. Это состояние никогда не сопровождается 

ощущением чуждости, насильственности. 

Наиболее разнообразные расстройства ассоциативного процесса 

типичны для шизофрении, при которой весь образный склад мышления 

может коренным образом видоизменяться, приобретая аутистический, 

символический и паралогический характер. 



Аутистическое мышление выражается в чрезвычайной замкнутости, 

погруженности в мир собственных фантазий, отрыве от реальности. Больные 

не интересуются практической значимостью своих идей, могут обдумывать 

мысль, очевидно противоречащую действительности, делать из нее выводы, 

такие же бессмысленные, как и исходная посылка. Пациентов не волнует 

мнение окружающих, они малоразговорчивы, скрытны, зато с удовольствием 

излагают мысли на бумаге, подчас исписывая толстые тетради. Наблюдая 

таких больных, читая их записи, можно удивляться тому, что пациенты, 

которые ведут себя пассивно, говорят бесцветно, равнодушно, в дей-

ствительности охвачены столь фантастичными, абстрактными, 

философскими переживаниями. 

Символическое мышление характеризуется тем, что больные 

употребляют для выражения мыслей собственные, непонятные окружающим 

символы. Это могут быть хорошо известные слова, которые используются в 

необычном значении, из-за чего смысл сказанного становится непонятным. 

Нередко пациенты выдумывают собственные слова (неологизмы). 

Паралогическое мышление проявляется в том, что больные путем 

сложных логических рассуждений приходят к выводам, явно 

противоречащим действительности. Это становится возможным, поскольку в 

речи больных, с первого взгляда как будто связной и логичной, наблюдаются 

смещение понятий(соскальзывание),подмена прямого и переносного смысла 

слов, нарушения причинно-следственных взаимоотношений. Нередко 

паралогическое мышление является основой бредовой системы. При этом 

паралогические построения как бы доказывают справедливость мыслей 

больного. 

Аутистическое, символическое и паралогическое мышление не 

представляет собой специфического проявления шизофрении. Замечено, что 

среди родственников больных шизофренией чаще, чем в популяции, 



встречаются люди без текущего психического заболевания, но наделенные 

необычным характером (иногда достигающим степени психопатии) и 

субъективным складом мышления, с неожиданными логическими пост-

роениями, склонностью к отгороженности от внешнего мира и символизму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы: 

Таким образом, в изложенном тесте, я постаралась дать представление 

о самом процессе мышления, его разновидностях, мыслительных операциях 

и патологии мыслительного процесса. Насколько сложно протекает процесс 

мышления, настолько сложна и различна его патология, при том, что на 

практике отличить один дефект от другого не всегда просто. В связи с этим, я 

считаю, что этот вопрос требует тщательного изучения не только врачами-

психиатрами, но и всеми студентами медицинских ВУЗов, чтобы на выходе 

каждый врач имел хотя бы минимально представление и в случае 

столкновения вовремя направил на консультацию к профилирующему 

специалисту. К тому же, несмотря на всю свою замысловатость, патология 

мышления представляет немалый интерес в многообразии своих отклонений, 

поэтому время,  потраченное на изучение этого вопроса, не может пройти 

впустую.  
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