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Аннотация. В  данной статье обосновывается значимость развития мыш-
ления студентов–медиков как важнейшей составляющей будущей профес-
сиональной компетентности. Проведен анализ взглядов исследователей 
по вопросам «мыслительной деятельности», «мышления», «мыслительных 
операций». Показано, что применение ситуационных заданий в курсе «Ла-
тинский язык и основы медицинской терминологии» способствует развитию 
как конвергентного, так и  дивергентного способов мышления и  является 
фактором формирования профессиональной мотивации студентов меди-
цинского вуза через усиление связи латинского языка с потребностями про-
фессиональной подготовки студентов.
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Современное состояние медицинской терминоло-
гии и развитие терминоведения как науки, необ-
ходимость повышения качества профессиональ-

ной подготовки будущих врачей ставят перед курсом 
«Латинский язык и основы медицинской терминологии» 
новые задачи. Медицинское высшее образование не-
возможно без успешного овладения научной термино-
логией по всем специальностям медицины и фармации. 
Это составная и  важная часть профессиональных и  об-
щекультурных компетенций, существующих в  рамках 
компетентностного подхода, который находится в  цен-
тре педагогических парадигм высшего образования се-
годняшнего дня. Основными задачами курса латинского 
языка в медицинском ВУЗе становится не только закла-
дывание основ терминоведения и терминообразования 
(обьяснительного понятийного аппарата медицинской 
и  фармацевтической терминологии), но  и  развитие ин-
теллектуальной сферы студентов, в том числе когнитив-
ных способностей, видов мышления. Развитие высокого 
уровня мышления студентов — медиков как «главного 

механизма, обеспечивающего человеку возможность 
обнаружения нового, ранее неизвестного» (А. М. Ма-
тюшкин) [6], овладевание новыми способами мышления 
необходимы для успешного вхождения в будущую про-
фессиональную деятельность. Неумение конкретизиро-
вать теоретические положения, обобщать, сравнивать, 
делать самостоятельные выводы затрудняет процесс 
учения и делает его неинтересным. Такие качества, как 
гибкость, оригинальность мышления, способность уви-
деть и понять задачу, умение делать логические выводы, 
опираясь на  данные практической деятельности, уме-
ние работать с информацией и т. д. обеспечивают форми-
рование конкурентоспособного специалиста в будущем.

В  психолого-педагогической теории и  практике ис-
пользуются понятия «мышление», «мыслительные дей-
ствия», «мыслительные операции», «умственные дей-
ствия», «умственное развитие» и т. Д. Проблема развития 
мыслительной деятельности является предметом иссле-
дования многих наук (психологии, педагогики, филосо-
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фии, физиологии). Анализ научных исследований свиде-
тельствует, что проблема мыслительной деятельности 
в современном образовательном пространстве остается 
малоизученной. В  связи с  этим определение ее сущно-
сти, и  развитие в  процессе изучения курса латинского 
языка и основ медицинской терминологии представля-
ется достаточно актуальным.

Взаимосвязь процесса обучения с развитием мышле-
ния и изменения аналитического состава мыслительной 
деятельности рассматривали Л. С. Выготский, В. В. Давы-
дов, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и другие. Особенно 
интенсивно мышление изучается в ХХ веке в рамках из-
учения предметов естественнонаучного цикла (О. К. Ти-
хомиров). При этом отмечается, что мышление, как 
и другие психические функции, есть результат деятель-
ности мозга. В  учении А. Н. Леонтьева о  мышлении оно 
определяется как высшая ступень познания [5]. Авторы 
философского энциклопедического словаря рассматри-
вают мышление как продукт исторического развития об-
щественной практики, как особую форму человеческой 
деятельности [11].

Наряду с  понятием «мышление» широко использу-
ются понятия «мыслительные операции» и «мыслитель-
ные действия», впервые введенные А. Н. Леонтьевым, 
который определяет «мыслительные операции» как 
способы выполнения действий [4]. С. Л. Рубинштейн 
трактует понятие «операция» как акты или звенья, на ко-
торые распадается действие. Он рассматривает это как 
формы проявления процессов мышления, т. Е. способы 
осуществления процессов анализа, синтеза, обобщения 
[7]. Операция мышления — это устойчивые и  повторя-
ющиеся мыслительные действия, посредством которых 
мышление приобретает исходную информацию. Иссле-
дования, проведенные П. П. Блонским показали, что раз-
витие мышления связано с общим развитием человека: 
действия переходят в  мысль, мысль рождает действие 
[1]. В. В. Давыдов характеризует развитие мышления как 
формирование умения действовать без наглядной опо-
ры, «в уме» [2].

Таким образом, под мыслительными операциями 
мы понимаем конкретные способы мыслительных дей-
ствий, осуществленных с  помощью мыслительных при-
емов, методов, навыков. Мы разделяем точку зрения 
о том, что мышление есть проявление высшего уровня 
познавательной активности субъекта (в  нашем случае 
студента). Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о  том, что мыслительные операции, предпола-
гающие развитие психики субъекта, сопряжены с  дей-
ствиями. Деятельность — это атрибутивное качество 
(свойство) субъекта, поэтому определенные виды дея-
тельности имеют возможность аккумулировать в  себе 
мыслительное начало и его практическое преломление. 

Ядром учебно-познавательной активности студентов — 
будущих врачей является мыслительная деятельность, 
которую мы рассматриваем как целостную систему раз-
вития личности и  связующее звено между процессом 
познания объективной реальности и  развивающейся 
личностью. В  этой связи вопрос о  стимулировании по-
знавательной активности, влияющей на развитие мыш-
ления в различных его видах и типах является актуаль-
ным.

Одним из  методических приоритетов, влияющих 
на  активизацию учебно-познавательной деятельности, 
развитию мыслительных навыков является использо-
вание эвристических технологий обучения. Эвристи-
ка — наука, исследующая закономерности построения 
новых действий в новой ситуации [9]. Для организации 
самостоятельной работы студентов, предполагающей 
использование методов поискового, эвристического 
характера, стимулирующей познавательную активность 
студентов в  процессе изучения курса «Латинский язык 
и  основы медицинской терминологии» было разрабо-
тано учебное пособие «Сборник ситуационных задач 
по  латинскому языку (фармацевтический раздел)», на-
правленное на  обеспечение профессионально-ориен-
тированного обучения с одной стороны и развития мыс-
лительных способностей с другой. Основными задачами 
на этапе проектирования учебного пособия были:

1. 1. актуальность содержания, соответствие общим 
целям медицинского образования;

2. 2. мотивационная привлекательность содержания 
для студентов медицинских специальностей;

3. 3. использование педагогических технологий, адек-
ватных как содержанию курса, так и обладающих 
развивающим потенциалом.

Целью включения ситуационных задач по  фарма-
цевтической терминологии и  рецептуре в  образова-
тельный процесс изучения латинского языка для овла-
дения медицинской терминологией является научить 
студентов — будущих врачей: отбирать информацию, 
сортировать ее для решения заданной задачи, выявлять 
ключевые проблемы, искать альтернативные пути ре-
шения и оценивать их, выбирать оптимальное решение 
и формировать программы действий.

Присутствие понятия «ситуация» в  педагогическом 
мышлении не  случайно. Под ситуацией понимается 
«совокупность условий и  обстоятельств, создающих 
те или иные отношения, обстановку, положение» [8]. Си-
туационно-образующим основанием может выступить 
проблема — теоретический или практический вопрос, 
требующий изучения и  разрешения. Единицей проек-
тирования и  развертывания содержания образования 
в традиционном обучении являются задание и произво-
дная от него задача, а в обучении эвристической направ-
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ленности — учебная проблема. Анализ показывает, что 
первичным источником для проблемы и задачи являет-
ся проблемная ситуация, но  их сущность и  траектория 
работы с ними принципиально различны. Путь познава-
тельной деятельности при задачном подходе короткий, 
она репродуктивная, исполнительская. Путь познава-
тельной деятельности при проблемном подходе более 
длителен, интересен и продуктивен с точки зрения раз-
вития мышления и личности. В процессе работы с ситу-
ационными задачами студенты учатся учиться, самосто-
ятельно отыскивая необходимые знания для решения 
ситуационной проблемы. Использование формы рабо-
ты с  ситуационными задачами позволяет представить 
предметные и метапредметные результаты образования 
в комплексе умений и навыков, основанных на знаниях 
за  счёт усвоения разных способов деятельности, мето-
дов работы с  информацией, а  также позволяет разви-
вать разные виды мышления.

Так, большая часть упражнений курса «Латинский 
язык и  основы медицинской терминологии», включа-
ющих составление структурной и  содержательной ха-
рактеристики терминов, лингвистического анализа их 
компонентов требует перевода медицинских терминов 
по  заданному алгоритму. Это способствует развитию 
конвергентного способа мышления, который относится 
к познавательному, аналитическому типу мышления, для 
которого характерно внутреннее оперирование инфор-
мацией и переработка ее содержания, закодированного 
в  восприятиях, представлениях, понятиях. Конвергент-
ное мышление необходимо в  тех случаях, когда про-
блема определена и направлено на поиск единственно 
правильного ответа на поставленный вопрос [10]. Вклю-
чение в учебный процесс работы с ситуационными зада-
чами позволяет развивать творческое мышление, кото-
рому свойственны продуктивный и дивергентный типы 
мышления.

Основой творческого мышления выступает дивер-
гентное мышление, которое определяется Дж. Гил-
фордом как «тип мышления идущего в  различных 
направлениях» [3]. Такой тип мышления допускает ва-
рьирование путей решения проблемы. В пособии пред-
ставлены задания направленные на развитие гибкости, 
беглости мыслительных процессов. Это выражается 
в легком и свободном переключении с одной умствен-
ной операции на другую, качественно иную, в многооб-
разии аспектов в  подходе к  решению задач, легкости 
перестройки сложившихся схем мышления систем дей-
ствия. Для развития гибкости мышления используются 
взаимообратные задачи, например, студентам предла-
гается дополнить таблицу на русском и латинском язы-
ке в зависимости от пропущенной строки таблицы. По-
добные таблицы предлагаются по темам: «Предложные 
сочетания в  рецепте», «Химическая номенклатура», 

включающая наименования кислот, оксидов, закисей 
и солей.

Этой  же цели служат кодирование, переформули-
ровка и  интерпретация задач. В  этом случае, сохраняя 
содержание, меняется ее форма. Использование разно-
образия формулировок задачи способствует ее лучше-
му пониманию. Примером подобного видоизменения 
служат следующие задачи: «В  инструкции для приме-
нения лекарственного препарата стоит указание «pro 
usu externo». Как следует употребить данный препа-
рат: нанести на пораженный участок кожи или принять 
внутрь?» «Для обработки раневой поверхности исполь-
зуются: водный раствор бриллиантового зеленого, спир-
товой раствор метиленового синего, этиловый спирт 
70%. Переведите названия асептиков на латинский язык 
в именительном и родительном падеже». «Какой из ни-
жеперечисленных препаратов не подойдет для лечения 
больного с  жаром: пироксикам, корвалол или антипи-
рин? Правильный ответ подчеркните». При такой фор-
мулировке задач привычный студентам перевод фарма-
цевтических терминов тесно связан с  их практическим 
применением.

Мышление продуктивного типа отличается большей 
самостоятельностью в  отборе информации и  решении 
задач. Так, для развития дивергентного типа мышления, 
направленного на поиск большего числа возможных ре-
шений проблемы, студентам предлагаются задачи, в ко-
торых возможны различные варианты, и нет единствен-
ного правильного решения, их может быть несколько. 
Например, при отрабатывании навыка выписывания 
рецепта на  латинском языке студенты сами выбирают 
способы прописывания свечей и таблеток в рецепте. Та-
ким образом, создаются условия для проявления само-
стоятельной активности. Помимо этого, рецепты пред-
лагается писать не  в  тетради, как это делается обычно, 
а на рецептурном бланке установленного образца, с за-
полнением некоторых частей рецепта на русском языке, 
что обеспечивает наглядность. Подобные упражнения 
позволяют в  игровой форме смоделировать ситуацию 
из реальной жизни и отработать алгоритм данного вида 
профессиональной деятельности.

Развитию комбинационного мышления способствуют 
задачи, в которых используется умение переносить зна-
ния, умения, навыки в новые ситуации, а так же комби-
нировать ранее освоенные виды деятельности в новые. 
Так, например, студентам предлагается распределить 
на  двух разных листах учета названия лекарственных 
средств по принципу их применения. Для успешного вы-
полнения данной задачи необходимы знания несколь-
ких тем фармацевтической терминологии: наименова-
ния лекарственных форм, ботаническая номенклатура, 
химическая, предложные сочетания и др. «Для лечения 
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угревой сыпи используются следующие лекарственные 
средства наружно: салициловая кислота, настойка ка-
лендулы, цинковая мазь, серная мазь, ихтиоловая мазь, 
борная кислота; внутренне: витамины группы В, препа-
раты цинка, рыбий жир. Запишите латинские названия 
данных лекарственных средств на  двух разных листах 
учета по принципу их применения.»

pro usu externo pro usu interno

Развитие альтернативного мышления тренируется 
путем решения задач, направленных на  нахождение 
новых характеристик в  знакомом объекте. Студентам 
предлагается не просто выделить и объяснить значения 
частотных отрезков, входящих в  состав тривиальных 
наименований лекарственных средств, а  представить 
их практическое применение. «Больному необходимо 
провести рентгенографию желчного пузыря. Опираясь 
на  знания значений частотных отрезков, несущих ин-
формацию об  их фармакологической принадлежности, 
ответьте на  вопрос: какой препарат ему назначат для 
этой цели: аллохол, билигност или холензим?»

Задачи на  нахождение соответствий помимо закре-
пления знаний по определенным темам фармацевтиче-

ской терминологии способствуют развитию логического 
мышления. «Определите соответствие между назва-
ниями генеральных фармацевтических терминов и  их 
определениями, определите соответствие русских и ла-
тинских терминов в зависимости от их структурной мо-
дели, установите соответствие между частями сложного 
рецепта и т. д.». Этой же цели служат задачи на распре-
деление латинских фармацевтических наименований 
по  определенному принципу: «Распределите перечис-
ленные ниже названия препаратов на две группы, учи-
тывая их разные структурные модели, помогите фар-
мацевту разложить лекарственные средства в  разные 
ящики для хранения по  принципу их принадлежности 
к  фармакологической группе лекарственных средств, 
распределите перечисленные тривиальные наименова-
ния лекарственных средств по наличию в них частотных 
отрезков, несущих химическую информацию».

Для определения динамики развития познаватель-
ных способностей было важно проследить, какие из-
менения произошли у студентов — медиков в процессе 
активизации механизмов самостоятельной интеллек-
туальной деятельности в  результате применения эври-
стических методов обучения в  курсе «Латинский язык 

Таблица 1. Динамика показателей развития дивергентного мышления студентов — медиков первого 
курса ПИМУ

измеряемые функции
уровни

уровни %
констатирующий этап формирующий этап
низкий средний высокий низкий средний высокий

гибкость 56,2 34,6 9,2 36,8 40,1 23,1
беглость 46.7 41 12,3 27,1 50 22,9
оригинальность 63,7 24,5 11,8 44,4 35,2 20,4
точность 34,3 36,9 28,8 18,1 46,4 35,5
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Рис. 1. Динамика развития функций интеллектуальных способностей.
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и основы медицинской терминологии». Для этих целей 
был разработан инструментарий, адекватный условиям 
дидактического процесса, задачей которого было про-
диагностировать составляющие интеллектуальной сфе-
ры (мышление в различных его типах и видах, качества 
интеллекта, познавательные процессы, мыслительные 
операции, учебные умения) в  начале изучения курса 
и  после его прохождения. Мы обратились к  методам 
диагностики, к которым относятся наблюдения, тестиро-
вание, анализ выполненных заданий. Отметим, что мно-
гие тесты определяют степень развития того или иного 
компонента интеллектуальной сферы. Сложность со-
ставляет отсутствие интегральной диагностики, которая 
могла бы дать общее представление об уровне развития 
данной сферы в том или ином возрасте.

Студентам первого курса Приволжского исследо-
вательского медицинского университета были пред-
ложены тесты Амтхауэра для определения структуры 
интеллекта и  Дж. Гилфорда на  выявление творческого 
мышления. Тест Амтхауэра состоит из 9 субстестов, каж-
дый из  которых направлен на  измерение различных 
функций интеллекта. Результаты теста являются наибо-
лее адекватными показателями определения уровня 
развития интеллектуальных способностей человека 
в целом, позволяют делать выводы об уровне развития 
основных характеристик мыслительной деятельности 
человека, умении решать сложные логические задачи. 
Тест Гилфорда предназначен для выявления творческого 
мышления. Дж. Гилфорд обратил внимание на важность 
исследования креативности в  дополнении к  интеллек-
ту. Ученый разработал модель «структуру интеллекта», 
в  которой представил креативность как познаватель-
ную способность [3]. Тесты креативности оценивались 
по  следующим параметрам: беглость, гибкость, ориги-
нальность, точность.

Мы подсчитали итоги субтестов Амтхауэра и получи-
ли результаты, которые наглядно можно увидеть на ди-
аграмме.

Анализ результатов проведенного теста свидетель-
ствует об  увеличение доли студентов, успешно спра-
вившихся с  заданиями на  развитие операций понятий-
ного логического мышления (субтест 3 — способность 

к сравнению, подвижность обстоятельность мышления) 
на 11,5%, развитие способности к обобщению (субтест 4) 
на 21%, развитие логической памяти (субтест 9) на 14,6%, 
показатели по комбинаторному мышлению увеличились 
на 14%.

После проведения мониторинговых исследований 
85% опрошенных студентов будущих врачей отмети-
ли эффективность работы с заданиями, включающими 
в  себя проблематизацию, так как в  процессе работы 
с  ними значительно углубили свои знания не  только 
по  латинскому языку и  медицинской терминологии, 
но и смогли понаблюдать за динамикой развития сво-
их интеллектуальных способностей; 75% отметили, 
что отбор информации, ориентированный на  буду-
щую профессиональную деятельность вызвал интерес 
к  будущей профессии и  желание в  дальнейшем осу-
ществлять поиск знаний, работать над развитием про-
дуктивного мышления и  его практического использо-
вания.

Таким образом, эвристическая деятельность пред-
ставляет собой сложный, многоаспектный, поливариа-
тивный вид деятельности тесно связанный с развитием 
мыслительных способностей, предполагающих не  про-
сто усвоение информации, а проявление интеллектуаль-
ной инициативы, наличием дивергентного мышления, 
которое предполагает, что на один и тот же вопрос мо-
жет быть множество одинаково равноправных ответов. 
С  развитием дивергентного мышления, включающего 
гибкость и  беглость, происходит развитие творческого 
начала. Эвристическая деятельность, смоделированная 
в  контексте будущей профессиональной деятельности 
и  реализуемая в  учебном процессе при преподавании 
курса «Латинский язык и  основы медицинской терми-
нологии» является наиболее оптимальной для развития 
различных типов мышления: происходит систематиза-
ция учебной информации и  оперирование ею для ре-
шения определенных задач, адаптация к изменяющимся 
условиям и предвидение конкретных действий, что в ко-
нечном итоге влияет на  сформированность самостоя-
тельности мышления, осознанного владения приемами 
и  способами умственной работы и  способствует само-
развитию студентов — медиков в личностном и профес-
сиональном плане.
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