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основе принципов когнитивной эргономики 
 

Показана многосторонность понятия и необходимость развития культуры интеллектуальной деятельности 
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тирования совместной когнитивной системы «Педагог – учебная информация – студент» как условие развития 
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Введение 
 
В фокусе внимания современной когнитив-

ной науки рассматривается проблематика за-
кономерностей приобретения, преобразова-
ния, представления (репрезентирования), хра-
нения и воспроизведения информации. Суще-
ствование человека в современном информа-
ционном пространстве требует поиска  подхо-
дов к качеству организации системы взаимо- 

действия «человек – информация».  
В зарубежной традиции когнитивная эрго- 

номика воспринимается как наука о совмест-
ных когнитивных системах (E. Hollnagel, 
2005). Проецируя эргономические требования 
к проектированию совместной когнитивной 
системы «педагог – учебная информация - 
студент» в условиях высшего профессиональ-
ного образования, необходимо учитывать осо-
бенности организации эффективной интеллек-
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туальной деятельности студента, направлен-
ной на формирование необходимого набора 
качеств и способностей, максимально адапти-
рующих к насыщенной информационной сре-
де в профессиональной деятельности и на раз-
витие культуры интеллектуальной деятельно-
сти будущего специалиста.  

Современная эргономика очерчивает круг 
актуальных вопросов, касающихся значения 
когнитивных ограничений в интеллектуаль-
ных видах труда, умственной нагрузки на его 
качество и производительность, роли когни-
тивных факторов в обеспечении эффективно-
сти и безопасности трудовой деятельности. 
Совершенно очевидно, что обозначенные 
проблемы требуют осмысления ещё на этапе 
профессиональной подготовки в плане иссле-
дования факторов, которые могут существен-
но снижать  качество интеллектуальной дея-
тельности студента, эффективность функцио-
нирования его когнитивных процессов, начи-
ная от восприятия учебной информации и за-
канчивая успешностью решения учебных за-
дач, а также подготовить к умственным на-
грузкам в профессиональной деятельности.  

Настоящая статья направлена на исследо-
вание проблемы развития культуры интеллек-
туальной деятельности студента в условиях 
высшего профессионального образования, 
опираясь на основные принципы когнитивной 
эргономики, учитывая сложность взаимодей-
ствий в совместной когнитивной системе «пе-
дагог – учебная информация - студент» и 
влияние факторов, существенно снижающих  
качество интеллектуальной деятельности сту-
дента. 

 
1. Развитие культуры интеллектуальной 

деятельности студента в высшем  
профессиональном образовании на основе 

принципов когнитивной эргономики 
1.1. Культура интеллектуальной  

деятельности студента: многосторонность 
понятия и ориентиры развития в высшем 

профессиональном образовании 
 
В современном восприятии понятия «куль-

тура интеллектуальной деятельности» рас- 
сматривается как интегративная многоуровне-
вая  профессионально значимая характеристи-
ка личности, включающая устойчивую позна-
вательную мотивацию, культуру мышления, 
знание о гигиене умственного труда и его пе-
дагогически целесообразной организации [1]. 
В качестве критериев сформированности КИД 
выделяют мотивацию к интеллектуальному 

развитию и самореализации;  знания и имею-
щийся опыт решения интеллектуальных задач; 
развитое логическое мышление; саморегуля-
цию интеллектуальной деятельности и реали-
зацию творческой активности в  ней [2].  

В исследованиях подчёркивается значение 
метапознания (метакогниции) как знания об 
особенностях процесса познания и способно-
сти управлять интеллектуальной активностью 
[3, 4, 5]. Термин «метакогниция» подразуме-
вает особый познавательный процесс, направ-
ленный на понимание собственной когнитив-
ной деятельности (Д. Флэйвелл, 1970). Мета-
когниция включает не только сам факт пони-
мания своей интеллектуальной деятельности и 
знаний о ней, но и контроль за мыслительным 
процессом, его активный мониторинг, осозна-
ние и управление мышлением для дальнейше-
го обучения и использования эффективных 
приёмов для решения познавательных задач. 
Метакогниция развивается в ходе обучения и 
приобретения опыта  «рефлексировать про-
цесс собственной мыслительной деятельно-
сти» [5,с.67]. Таким образом, функционирова-
ние метакогниции оказывается подчиненной 
регуляции со стороны субъекта. По сути, с 
одной стороны, «это система представлений 
субъекта о своей способности мыслить» 
[5,с.67].  С другой стороны, метакогниция как 
комплексный феномен состоит из двух со-
ставляющих: умения познавать и умения 
управлять этим процессом. Соответственно, 
успешность интеллектуальной деятельности 
напрямую зависит от сформированности сис-
темы метакогнитивной регуляции. 
М.А.Холодная само понятие обозначает как 
рефлексивное отношение субъекта познания к 
собственным интеллектуальным действиям и 
их результатам, критическую оценку своей 
умственной продуктивности и произвольный 
выбор способов и стратегий когнитивного по-
ведения  [3].   

Поскольку качество интеллектуальной дея-
тельности предопределяется сформированно-
стью метакогнитивных ресурсов; последние  
не всегда достаточно сформированы у боль-
шей части взрослых людей независимо от их 
уровня интеллекта, образования и сущест-
вующих базовых когнитивных умений. В ка-
честве причин в исследованиях указываются: 
снижение требований к качеству интеллекту-
альной работы и ослабление критериев когни-
тивной продуктивности в процессе обучения 
на всех уровнях образования [3;4]. Это пред-
ставления об управлении (регуляции) интел-
лектуальной деятельности и её психогигиене, 
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о научной организации умственного труда и 
саморегуляции  психоэмоциональных состоя-
ний в учебной деятельности.   

Так, активизация и развитие метакогнитив-
ных ресурсов в учебной и самообразователь-
ной деятельности возможно посредством ос-
воения различных приёмов и техник эффек-
тивного усвоения учебной информации [6]. 
Освоение подобных техник формирует ком-
плексы необходимых умений для качествен-
ного самообразования в дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Это умения: эффек-
тивно кодировать учебную информацию в 
сжатой визуальной форме; выделять и рабо-
тать с понятийным аппаратом темы (раздела, 
курса); устанавливать внутрипредметные свя-
зи в понятийном поле; эффективно осмыслить 
и запомнить учебный материал; раскрыть и 
активизировать творческий потенциал студен-
та в процессе создания уникального знаково-
символического продукта на основе освоения 
приёмов визуализации и кодирования учебной 
информации.    

Таким образом, для осуществления качест-
венной самообразовательной деятельности 
студентом в процессе профессиональной под-
готовки необходимо развить и  сформировать 
базовые составляющие культуры интеллекту-
альной деятельности. Это умения познавать и 
управлять процессом познания (метакогни-
тивная регуляция процесса познания); интел-
лектуально-графическая культура как активи-
зируемый в интеллектуальной деятельности 
творческий потенциал личности и комплекс 
умений визуализации и кодирования учебной 
информации; знания о принципах научной ор-
ганизации и психогигиены умственного труда, 
а также совокупность навыков эмоциональной 
саморегуляции в различных учебных ситуаци-
ях и регуляции психоэмоциональных состоя-
ний в интеллектуальной деятельности. 

 
1.2. Совместная когнитивная система  

«педагог – учебная информация - студент» 
как условие развития культуры  

интеллектуальной деятельности и  
повышения качества усвоения учебной  

информации 
 
В русле когнитивной эргономики введено 

понятие «совместная когнитивная система», 
рассматриваемая как совокупность когнитив-
ных систем (биологических или технических), 
собирающих данные о среде и принимающих 
решения о действиях на основе ее репрезента-
ции (E. Hollnagel, D. D. Woods, 2005) [7]. 

В философской плоскости понятие «репре-
зентация» трактуется как  опосредованное, 
или «вторичное» (через подо-
бие) представление в сознании челове-
ка образов (первообразов) материальных или 
идеальных объектов их свойств, отношений 
и процессов, используемая в этом процес-
се функция обозначения часто придаёт репре-
зентации знаковый, символический характер 
[8]. 

Согласно классической схеме этапов ус-
воения учебного материала (С.Л.Рубинштейн) 
логика ознакомления обучающегося с учебной 
информацией начинается с восприятия изу-
чаемого объекта. Успешность усвоения учеб-
ного материала на последующих этапах и ре-
зультат учения зависят от качества его пред-
ставления на данном этапе в определенной 
форме. Наиболее часто студент взаимодейст-
вует с учебной информацией в знаково-
символической форме, что способствует ус-
воению не только языка любой науки, но и 
формированию оригинального знаково-
символического «языка» представления учеб-
ной информации. Поэтому для качественного 
дальнейшего усвоения учебной информации, 
ее продуктивного осмысления и произвольно-
го долговременного запоминания необходимо 
применение приёмов кодирования и визуали-
зации учебной информации в знаково-
символической форме.  

Поскольку при обработке информации су-
ществует взаимодействие двух систем образ-
ной и словесной (А. Пайвио). Поэтому важно 
введение знаково-символических средств, ко-
торые обозначают познаваемую объективную 
реальность как в образной, так и в словесной 
формах. Поскольку «образы, полученные от 
восприятия средств наглядности, включаются 
наравне с понятийно-вербальными элемента-
ми мысли в деятельность мозга для построе-
ния сложной целостной конструкции, связан-
ной с усвоением теоретического знания» [9, 
с.104].  

Совершенно очевидно современное пере-
осмысление роли наглядности в обеспечении 
оптимальной интеллектуальной деятельности 
обучающегося. В современных исследованиях 
в рамках понятийного поля принципа нагляд-
ности обособлено рассматривается феномен 
«визуализация», разница которого с наглядно-
стью проявляется на предметной основе. Так, 
наглядность предполагает демонстрацию го-
тового образа предметов, процессов или явле-
ний. Тогда как, визуализация есть некое про-
межуточное звено между учебным материа-
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лом и результатом обучения; «своеобразный 
гносеологический механизм, позволяющий 
«уплотнить» процесс познания, очистить его 
от второстепенных деталей и тем самым оп-
тимизировать» [10]. Так, например, в технике 
графического уплотнения учебной информа-
ции присутствуют не только знаковый и рису-
ночный варианты кодирования учебных зна-
ний, но и укрупнение закодированного, струк-
турирование укрупненного материала [11].    

Обобщая, в процессе усвоения информации 
осуществляется ее двойное кодирование: соб-
ственно кодирование, с помощью которого 
обозначаются изучаемые объекты, связи меж-
ду ними и отношение к ним как части позна-
ваемой реальности; процесс визуализации, за-
ключающийся в активном создании и пред-
ставлении изучаемой реальности в виде кон-
кретного образа для ее продуктивного осмыс-
ления и последующего произвольного запо-
минания в знаково-символической форме (в 
визуальной форме). 

Учитывая специфику двойного кодирова-
ния, при работе с учебной информацией сту-
денту необходимо освоить последователь-
ность этапов. 

На первом этапе учебная информация 
должна быть структурирована, т.е. сформиро-
вано понятийное поле по теме.  

На втором этапе понятия классифициру-
ются по уровням:  

- понятия I порядка, т.е. основополагающие 
понятия по теме;  

- понятия II порядка, демонстрирующие 
морфологию, структуру и систематику иссле-
дуемого феномена;  

- понятия III порядка  детально характери-
зуют его уникальность. 

 На третьем этапе установливаются ие-
рархические отношения между понятиями.  

На четвертом этапе учебная информация 
представляется в знаково-символической (ви-
зуальной) форме.  

В современных исследованиях проявлена 
необходимость владения обучающимися уме-
ниями и навыками кодирования и визуализа-
ции учебного материала, лежащих в основе 
интеллектуально-графической культуры как 
части общеучебной культуры, объединяющей 
интеллектуально-логическую и образно-
графическую познавательные сферы. Так, ин-
теллектуально-графическая культура визуали-
зации учебной информации включает 
«…совокупность знаний, умений, ценностей и 
представлений, позволяющих самостоятельно, 
в реальном масштабе времени проектировать 

или усваивать единицу учебной информации в 
виде наглядно-образной модели, используя в 
равной степени как логические, так и художе-
ственные возможности» [12].  

Освоение приёмов кодирования и визуали-
зации учебной информации возможно посред-
ством освоения многообразия современных 
методик и техник  интеллект-карты, опорного 
конспекта (В.Ф.Шаталов), логических и 
структурно-логических схем, графа учебной 
информации, технологических и инструкци-
онных карт, а также метаплан-техники и т.д.  

Обобщённо обозначим функциональное на-
значение подобных техник:  

- эффективное кодирование учебной ин-
формации в сжатой визуальной форме с целью 
ее целостного восприятия («тема на одном 
листе»);  

- выделение и работа с понятийным аппа-
ратом темы;  

- установление внутрипредметных связей в 
понятийном поле; 

- осмысление, запоминание и воспроизве-
дение учебного материала; 

- освоение приёмов самостоятельной рабо-
ты с большими объёмами учебной информа-
ции;  

- активизация творческого потенциала сту-
дента в процессе создания уникального знако-
во-символического продукта;  

- дополнительное представление знаково-
символического продукта, в том числе   по-
средством применения программного обеспе-
чения (например, MindMeister; Xmind;  Mapul; 
SimpleMind);  

- освоение возможностей опосредованного 
смыслового восприятия закодированного 
учебного материала за счет используемых 
геометрических элементов, их размера и цвета 
(метаплан-техника); 

- учёт при конструировании последова-
тельности учебно-познавательных действий: 
действия, создающие ориентировочную осно-
ву учебной деятельности; формирующие ис-
полнительские и контролирующие действия 
(методика опорного конспекта) [6;13].    

Таким образом, интеллектуально-
графическая культура рассматривается нами 
как неотъемлемая составляющая культуры ин-
теллектуальной деятельности, включающая 
совокупность умений кодирования и визуали-
зации учебной информации в знаково-
символической форме посредством освоения 
дополнительных приёмов структурирования, 
классификации и систематизации учебного 
материала. 
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Качество усвоения учебной информации 
также напрямую зависит от функционирова-
ния мнемических процессов. Подчёркивается 
значение регулятивного компонента, опреде-
ляющего эффективность запоминания учеб-
ной информации (В.Я. Ляудис): продуктив-
ность памяти зависит от качества операций по 
ориентировке и построению образа объекта, 
но и регуляции процесса воспроизведения.  

Опираясь на существующие в науке законы 
и закономерности, касающихся проблемы за-
поминания и забывания информации (кривая 
Г.Эббингауза, метод интервального повторе-
ния П. Пимслера, система С. Лейтнера, закон 
А. Йоста), сформулируем ряд рекомендаций, 
которые необходимо учесть студенту при ра-
боте с учебной информацией:  

1) запоминание учебной информации тре-
бует распределенного ввода и увеличении 
времени для ее обработки;  

2) любая информация однократно предъяв-
ленная запоминается на короткий промежу-
ток, после чего она забывается, поэтому не-
возможно запомнить надолго материал после 
однократного его «ввода»; 

3) в процессе учебной деятельности посто-
янное обращение к знанию, совершенствует 
его и оно ставится прочным;  

4) материал нецелесообразно учить наи-
зусть;  

5) материал воспроизводится полно после 
2-3 дней, нежели сразу после его заучивания;  

6) обязательно соблюдение основного ус-
ловия запоминания информации – это много-
кратное распределённое повторение, т.е. со-
блюдение интервалов в течение определённо-
го временного промежутка (интервальное за-
поминание). В данной ситуации в качестве 
основного и дополнительного средства воз-
можно использовать программное обеспече-
ние (например, Anki, Supermemo). 

7) при интервальном запоминании форми-
рование понятийного аппарата по каждой те-
ме происходит по уровням, начиная от фор-
мирования понятийной «канвы» (усвоение 
понятий I порядка, т.е. основополагающих 
понятий по теме), на основу которой «нани-
зываются» понятия II порядка, характеризую-
щие морфологию, структуру и систематику 
исследуемого феномена. В последнюю оче-
редь запоминаются понятия III порядка,  под-
чёркивающие его уникальность;  

8) продуктивность произвольного запоми-
нания повышается при использовании приё-
мов структурирования, классификации и сис-
тематизации информации.  

Факт эффективного совокупного примене-
ния приёмов кодирования, визуализации и ин-
тервального запоминания при работе с учеб-
ной информацией студентом подтверждается 
экспериментальным путём (Крылова Н.Н., 
2020) [13]. 

Итак, последовательность этапов взаимо-
влияющего взаимодействия в совместной ког-
нитивной системе «педагог – учебная инфор-
мация - студент» видится нами следующим 
образом (Рис.1): 

1 этап - репрезентация учебной информа-
ции педагогом в процессе объяснения и разъ-
яснения учебного материала, со стороны сту-
дента репрезентация готовых знаково-
символических продуктов обработки учебной 
информации, представленных педагогом; 

2 этап - визуализация и кодирование учеб-
ной информации педагогом и студентом; 

3 этап - создание знаково-символического 
продукта представления учебной информации 
педагогом, в этой ситуации студент создаёт 
свой оригинальный знаково-символический 
продукт, в том числе с привлечением инфор-
мационных технологий (например, Mind-
Meister; Xmind;  Mapul; SimpleMind); 

4 этап - усвоение и запоминание учебной 
информации студентом на основе знаково-
символических продуктов, в том числе с при-
влечением информационных технологий  (на-
пример, Anki, Supermemo); формирование 
оригинального знаково-символического «язы-
ка» представления учебной информации. 

 
2. Исследование проблемы эмоциональной 
напряжённости как фактора влияния на 

качество интеллектуальной и учебной  
деятельности студента: анализ и  

обсуждение 
 
Учебной деятельности современного сту-

дента нередко сопутствуют ее напряжённый 
интенсивный характер, значительные объёмы 
учебных нагрузок, усвоение больших объёмов 
учебной информации в ситуациях цейтнота, 
отсутствие образцов решения учебных задач, 
увеличенная нагрузка на самостоятельную 
деятельность, сокращение времени на полно-
ценный отдых, что провоцирует развитие вы-
сокого уровня эмоциональной напряжённости. 
Влияние обозначенных факторов существенно 
снижает  качество интеллектуальной деятель-
ности студента, эффективность функциониро-
вания когнитивных процессов, начиная от 
восприятия учебной информации и заканчивая 
успешностью решения учебных задач. 
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Рис.1. Организация деятельности в совместной когнитивной системе «педагог – учебная информация – сту-
дент» 

 
В исследованиях показана специфичность, 

двусторонность влияния переживаемой эмо-
циональной напряжённости студента в учеб-
ной деятельности. Отмечен положительный 
эффект «эмоциональной активации» познава-
тельных процессов в ситуации переживания 
студентом состояния эмоционального напря-
жения. С одной стороны, повышение интен-
сивности положительных состояний способ-

ствует росту продуктивности когнитивных 
процессов; а, увеличение продуктивности 
когнитивных процессов вызывает повышение 
интенсивности состояний [14]. С другой, если 
эмоциональное напряжение включает активи-
зацию разных функций в связи с различными 
волевыми актами, то эмоциональная напря-
жённость приводит к временному снижению 
устойчивости психических процессов и рабо-

Совместная когнитивная система  
«педагог – учебная информация – студент» 

1. Репрезентация учебной информации 
педагогом 

1. Репрезентация учебной информации и 
готовых знаково-символических про-

дуктов студентом 

2. Визуализация и кодирование учебной 
информации студентом 2. Визуализация и кодирование учеб-

ной информации педагогом 

3. Создание стандартного знаково-
символического продукта для пред-
ставления учебной информации сту-

денту 

3. Создание оригинального знаково-
символического продукта представле-
ния учебной информации студентом, в 
том числе с привлечением информаци-
онных технологий (например, Mind-
Meister; Xmind;  Mapul; SimpleMind)  

4. Усвоение и запоминание учебной 
информации студентом на основе зна-
ково-символических продуктов, в том 
числе с привлечением информационных 
технологий  (например, Anki, Superme-
mo); формирование оригинального зна-
ково-символического «языка» пред-
ставления учебной информации 
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тоспособности. В частности, замечены   нега-
тивные тенденции различных видов проявле-
ний эмоциональной напряжённости, отслежи-
ваемые  в виде эмоционально-сенсорных, 
эмоционально-моторных и эмоционально-
ассоциативных нарушений, что существенно 
снижает качество функционирования когни-
тивных процессов, начиная от восприятия 
учебной информации и заканчивая успешно-
стью решения учебных задач  [15]. Также, 
эмоциональное переживание может иметь 
долговременный закрепляющий эффект и рас-
сматривается как механизм, лежащий в основе 
возникновения и изменения личностных 
свойств [16].  

Исследование было проведено на базе Пен-
зенского государственного университета, в 
котором приняли участие 228 студентов 1 и 2 
курсов в возрасте 18-20 лет. Участниками об-
следования были даны развёрнутые письмен-
ные ответы в свободном сочинении о пережи-
ваемых трудностях, которые они испытывают 
в учебной деятельности. Полученные данные 
были подвергнуты контент-анализу. Далее, 
обобщённо нами были выделены комплексы 
причин, провоцирующие развитие эмоцио-
нальной напряжённости студента [17].  

Итак, рассмотрим и обсудим каждый из 
них. 

 
I. Комплекс причин, связанный с  

качеством организации и реализации  
педагогического общения в системах 

«педагог - студент» и «студент - студент» 
 
Данный комплекс причин затрагивает всю 

сложность системы взаимодействий в педаго-
гическом общении, в том числе вскрывает её 
«проблемные» места.  

На основе указанных студентами причин 
возможно сделать следующие обобщения-
выводы: неэффективный стиль педагогиче-
ского общения; неумение педагога наладить 
контакт и установить оптимальную обратную 
связь с обучающимися; сложные межличност-
ные отношения, существующие в системах 
«студент - студент» и «педагог - студент»; на-
личие конфликтов, имеющих скрытый харак-
тер, как, например,  в ситуации  моббинга.  

Таким образом, эти причины присутствуют 
едино, нередко порождают одна другую, за-
трагивают сложные межличностные взаимо-
действия не только в системе «педагог - сту-
дент», но и  предопределяют характер меж-
личностных контактов в системе «студент-
студент».  

II. Комплекс причин, относящийся  
непосредственно к самому процессу  

учебной деятельности студента и  
определяющий ее качество и полученные 

результаты 
 

Наиболее часто в качестве причин студен-
ты отмечали: усвоение больших объёмов 
учебной информации; отсутствие умений по 
решению учебных задач; неумение распреде-
лять время на качественную подготовку к ау-
диторным занятиям и внеаудиторно; отсутст-
вие умений «учиться» самостоятельно; недос-
таток времени на восстановление сил и каче-
ственный отдых; неудовлетворённость итого-
выми результатами, полученными во время 
сессии. 

 
III. Комплекс причин, обусловленный  

индивидуально-психологическими  
особенностями обучающегося и их  

проявлениями в учебной деятельности 
 

Обобщение ответов студентов свидетельст-
вовало о присутствии у них ряда личностных 
характеристик. Это неадекватная самооценка; 
неуверенность в своих способностях; страх 
выступлений с докладом перед учебной ауди-
торией; неразвитость когнитивных процессов; 
страх перед зачётом (экзаменом); пережива-
ние повышенного психоэмоционального на-
пряжения в ситуации экзамена (зачёта); внут-
ренняя учебная мотивация (мотивация на по-
лучение и усвоение знаний).  

Наличие подобных личностных характери-
стик студентов, на наш взгляд, является пер-
вопричиной развития высокого уровня пере-
живания эмоциональной напряжённости сту-
дента и напрямую предопределяет достигну-
тые им результаты в учебной и существенно 
сказывается на качестве его интеллектуальной 
деятельности.  

Также отмечена разница психофизиологи-
ческих состояний студентов в повседневной 
учебной деятельности и во время сессии. Так, 
как показано в исследованиях, отслеживаемые 
психофизиологические показатели (замеры 
пульса и давления) оказались ниже у студен-
тов, ориентированных на получение диплома, 
в отличие тех, кто внутренне мотивирован в 
учебной деятельности на получение знаний и 
овладение профессией. В том числе отмечено, 
что негативные эмоциональные переживания 
на экзамене (ситуативная тревожность, подав-
ленность, астенизация) предопределяются ря-
дом личностных характеристик как застенчи-
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вость, неустойчивость к стрессу, закрытость, 
неумение выстраивать доверительные отно-
шения с людьми, тревожность, неудовлетво-
рённость своими знаниями [18]. 

 
IV. Комплекс причин, предопределяющий 

успешность профессионального  
самоопределения будущего специалиста 
 
В этой ситуации наиболее часто у студен-

тов присутствует: искаженное восприятие се-
бя и своего «будущего» в профессии; осозна-
ние «правильности» профессионального вы-
бора; непонимание путей личностного и жиз-
ненного самоопределения в связи с выбором 
конкретной профессиональной области; от-
сутствие прогнозирования успешности про-
фессионального становления. 

Отметим, в качестве причин неудовлетво-
рённости собой такие, как осознание правиль-
ности своего выбора и дальнейшего жизнен-
ного пути в профессии. Обнаруживаемая ам-
бивалентность суждений юношей и девушек, 
свойственная юношескому возрасту [19], име-
ет тенденцию к проецированию на восприятие 
успешности (неуспешности) своего будущего 
в связи с конкретным профессиональным вы-
бором. Отметим такие ответы студентов: «не-
понимание себя и своего места в профессии в 
будущем»; «насколько мною правильно была 
выбрана специальность»; «не понимаю, где в 
дальнейшем работать по профессии»; «не 
имею представлений о профессиональном 
развитии и построении карьеры в связи с вы-
бором профессии». 

Далее, на основе обобщения высказываний 
студентов и выделенным выше комплексам 
причин была разработана и предложена анке-
та (Крылова Н.Н., 2021) «Самооценка психо-
эмоционального состояния в повседневной 
учебной деятельности и в период сессии». 
Самооценка осуществлялась по выделенным 
позициям в диапазоне от 1 до 10 баллов. Ус-
ловно 1 баллом было обозначено состояние 
комфорта и удовлетворённости; другим край-
ним значением, 10 баллов – состояние дис-
комфорта и крайней неудовлетворённости. В 
этом случае для самооценки студентами сво-
его психоэмоционального состояния были 
предложены позиции:  

позиция 1 - «отношения с педагогом и од-
ногруппниками»;  

позиция 2 - «индивидуально-
психологические особенности обучающегося 
и их проявления в учебной деятельности»;  

позиция 3 - «процесс учебной деятельности 
и полученные итоговые результаты в ней»; 

позиция 4 - «дальнейшее профессиональное 
самоопределение как будущего специалиста 
по избранной специальности, построение 
профессиональной карьеры и дальнейшего 
жизненного пути в профессии». 

 Подытожим полученные в ходе иссле-
дования результаты (Крылова Н.Н., 2021) [17]: 

а) у студентов первого курса отмечается 
наибольший уровень эмоциональной неудов-
летворённости и его существенное снижение 
на втором, т.е. по мере адаптации к учебной 
деятельности в вузе и к системам взаимодей-
ствия «педагог-студент» и «студент-студент»; 

б) обнаруживается рост значений показате-
ля неудовлетворённости во время сессии как у 
студентов первого, так и второго года обуче-
ния; 

в) возрастание значения показателя не-
удовлетворённости в повседневной учебной 
деятельности обнаруживается у десятой части 
студентов первого курса  и возрастает в 2-3 
раза во время сессии, что объясняется прояв-
лением таких индивидуальных личностных 
характеристик, как неадекватная самооценка; 
неуверенность в своих способностях; страх 
выступлений с докладом перед учебной ауди-
торией; неразвитость когнитивных процессов; 
страх перед зачётом (экзаменом) и т.д.); 

г) наблюдается динамика показателей в 
сторону нарастания неудовлетворённости в 
связи с состоявшимся профессиональным вы-
бором в условиях сессии как у студентов-
первокурсников, еще адаптирующихся к 
учебно-профессиональной деятельности в ву-
зе, так и у студентов второго курса, адаптация 
которых уже завершилась.  

 
Заключение 

 
1. В содержании понятия «культура ин-

теллектуальной деятельности» в качестве 
структурных составляющих необходимо учи-
тывать:  

- метакогнитивные ресурсы, подразуме-
вающие умения познавать и управлять про-
цессом познания (метакогнитивная регуляция 
процесса познания);  

- интеллектуально-графическая культура 
как совокупность умений кодирования и ви-
зуализации в знаково-символической форме 
посредством освоения дополнительных приё-
мов структурирования, классификации и сис-
тематизации учебной информации;  
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- знания принципов научной организации 
умственного труда и о психогигиене интел-
лектуальной деятельности;  

- совокупность навыков регуляции психо-
эмоциональных состояний в интеллектуаль-
ной деятельности и эмоциональной саморегу-
ляции в различных учебных ситуациях. 

2. Поэтапное взаимодействие педагога и 
студента с учебной информацией в совмест-
ной когнитивной системе, рассматриваемой 
как условие развития культуры интеллекту-
альной деятельности и повышения качества 
усвоения учебной информации студентом, ос-
новано на репрезентации, кодировании, ви-
зуализации, создании знаково-символического 
продукта и формировании оригинального зна-
ково-символического языка представления 
учебной информации, её усвоения и запоми-
нания как традиционно, так и с привлечением 
информационных технологий. 

3. При проектировании образовательных 
технологий развития культуры интеллекту-
альной деятельности студента в учебном про-
цессе вуза необходимо  учитывать многосто-
ронность исследуемого феномена как профес-
сионально значимой и личностной характери-
стики. Данные технологии должны быть на-
правлены: 

- на активизацию метакогнитивных ресур-
сов и составляющих интеллектуально-
графической культуры посредством освоения 
различных приёмов и техник эффективного 
усвоения учебной информации и саморегуля-
ции  психоэмоциональных состояний в интел-
лектуальной деятельности [20];  

- на формирование представлений о науч-
ной организации и психогигиене умственного 
труда.   

4. Исследованные комплексы причин пе-
реживаемой эмоциональной напряжённости 
студента в условиях высшего образования, 
рассматриваемые как факторы снижения ка-
чества интеллектуальной и учебной деятель-

ности студента, позволяют наметить направ-
ления реализации психолого-педагогической 
коррекции обозначенного явления в перспек-
тиве дальнейших исследований. 

1) Создание здорового социально-
психологического климата как условия повы-
шения качества педагогического общения как 
усилиями отдельных педагогов, так и педаго-
гических коллективов, направленных на 
улучшение межличностных контактов педаго-
га со студентами и взаимодействия студентов 
друг с другом. Совершенно очевидно, для ка-
чественной реализации данного направления в 
условиях учебно-воспитательного процесса 
высшей школы самому педагогу необходимо 
быть готовым и иметь комплекс сформиро-
ванных педагогических умений. Это возмож-
но посредством обучения преподавателей вуза 
проведению командообразующих тренингов 
со студентами; прохождения педагогами тре-
нингов развития коммуникативных навыков и 
умений саморегуляции психоэмоциональных 
состояний в различных ситуациях педагогиче-
ского общения со студентами, а также пред-
ставлений о синдроме эмоционального выго-
рания  в педагогической деятельности. 

2) Направление развития навыков саморе-
гуляции психических состояний студента в 
учебных ситуациях и во время зачёта (экзаме-
на) посредством освоения приёмов активной 
релаксации, аутотренинга, релаксирующей 
тренировки.  

3) Оказание всех видов качественной пси-
холого-педагогической поддержки в связи с 
профессиональным самоопределением сту-
дента как будущего специалиста, на формиро-
вание у студентов устойчивых установок, 
склонностей и внутренней готовности само-
стоятельно и осознанно планировать, коррек-
тировать и реализовывать траектории самооп-
ределения в условиях профессионального об-
разования. 
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