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В современной Украине суще-
ствует ситуация постоянной 
трансформации образователь-

ной системы, когда ориентиры высшего 
образования меняются. Наряду с под-
готовкой высококвалифицированных 
специалистов одной из ведущих задач 
высшей школы становится обеспечение 
условий для реализации потенциала 
студентов, предоставления им под-
держки для будущей самореализации и 
сохранения психического здоровья, на-
чиная с первых дней пребывания в вузе. 

Система обучения в вузе характери-
зуется постоянным ростом объема на-
учной информации, интенсификацией 
и компьютеризацией обучения, увели-
чением заданий для самостоятельной 
работы. Все это требует от современ-
ных студентов высокого уровня разви-
тия интеллектуальных способностей и 
умственной работоспособности, лич-
ностных качеств и активной жизненной 
позиции. Одной из важнейших задач 
образования сегодня является созда-
ние условий для интеллектуального 
развития личности, ориентированной 
на поиск путей самостоятельного полу-
чения знаний, формирование умений 
и навыков. 

Особое значение вопрос умствен-
ной работоспособности приобретает 
для первокурсников, ведь в них проис-
ходит ряд эмоционально-когнитивных 
изменений, вызванных спецификой 

Авторская психодиагностическая 
методика 

«Оценка педагогических 
условий развития умственных 

способностей студентов»

адаптационного процесса, новизной 
студенческого статуса, нормативным 
режимом обучения в учебном заведе-
нии. Эти изменения сопровождаются 
состоянием напряженности, снижением 
психических показателей умственной 
работоспособности студентов и, как 
следствие, успешности и активности 
в обучении. Следовательно, особую 
актуальность в практике организации 
учебной деятельности и воспитатель-
ной работы в высшей школе приобре-
тают вопросы изучения и повышения 
умственной работоспособности студен-
тов-первокурсников в адаптационный 
период. 

Учитывая недостаточную методи-
ческую разработанность изучения про-
блемы умственной работоспособности 
первокурсников и растущую потребность 
в определенных особенностях этого 
феномена, считаем необходимым соз-
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дание диагностической методики оцен-
ки условий развития умственной рабо-
тоспособности студентов [9, с. 79—91]. 

Вопросы умственного развития и по-
казателей умственной работоспособ-
ности студентов-первокурсников ос-
вещены в работах Н. Е. Бачерикова, 
И. Д. Беха, В. Н. Белоуса, В. В. Бойчен-
ко, Л. К. Бусловской, В. П. Кондратова, 
А. А. Крогиус, Б. И. Курилова, В. А. Леф-
терова, А. Р. Малхазова, А. П. Нечаева, 
П. Огиенко, Т. Б. Партика, А. Севрю-
кова, Л. И. Солонцовых, Н. А. Шевчук, 
В. Эстрелла и др.

Ученые отмечают, что для умствен-
ного развития и повышения умственной 
работоспособности личности необходи-
мы определенные психологические и пе-
дагогические условия (Н. Е. Бачериков, 
В. В. Бойченко, Е. Ю. Бруннер, Ж. Бужент, 
С. Виелард, С. С. Зайцева, Е. Н. Морозова, 
С. Н. Рошман, Н. Ершова, И. М. Трахтен-
берг, В. Н. Чернобровкин и др.). 

Анализ психолого-педагогической 
литературы показывает, что внедрение 
инновационных технологий позволяет 
не только повысить качество препо-
давания, но и сформировать культуру 
интеллектуальной деятельности студен-
тов, усилить их активность, изменить мо-
тивационные установки как студентов, 
так и преподавателей. Следствием тако-
го образовательного процесса является 
становление субъектности студента [3]. 

Обучение студентов на основе инно-
вационных технологий, как свидетель-
ствуют наработки педагогов-новаторов, 
стимулирует: 
• резкий рост уровня самостоятель-

ности (содержательной и исполни-
тельной);

• приобретение умения учиться (у 
студентов развиваются системные, 
обобщенные знания и способы де-
ятельности); 

• повышение уровня оперирования 
учебным материалом, дает возмож-

ность выхода на исследователь-
ский, творческий уровень; 

• готовность взять на себя ответ-
ственность за свое обучение; 

• развитие способности к сотрудниче-
ству, кооперации, принятию новых 
технологий (то есть происходит об-
учение социальным отношениям и 
приобретается способность дей-
ствовать технологически, адекватно 
социальной культуре);

• изменение мотивации и готовно-
сти к решению исследовательских 
задач и, как следствие, появление 
чувства компетентности и аффили-
ации, что является предпосылкой 
самоактуализации [8].

Анализ психолого-педагогических 
исследований по проблеме формиро-
вания культуры умственного труда по-
зволяет сделать вывод о том, что совре-
менной наукой накоплены достаточный 
опыт и множество рациональных идей, 
которые создают условия для решения 
проблемы формирования культуры ум-
ственного труда студентов за время их 
обучения в высшем учебном заведении. 
Необходимо отметить, что психологи 
рассматривают культуру умственного 
труда как систему приемов, методов, 
привычек, определяющих стиль ум-
ственного труда (Д. Б. Богоявленская, 
Н. Ш. Валуева и Н. П. Гончарук, П. Я. Галь-
перин, Л. П. Доблаев, Ю. А. Самарин 
и др.). 

Согласно С. С. Зайцевой, культура 
умственного труда — это синтез качеств 
личности, которые в совокупности ха-
рактеризуют личностное отношение к 
учебной деятельности, уровень ее ин-
теллектуальной, личностной, организа-
ционно-деятельностной, гигиенической 
и эстетической составляющей, дают 
возможность студентам качественно, 
рационально, с наименьшими усилиями 
выполнить любую умственную работу. 

Практика психодиагностики
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Результатом культуры умственного 
труда являются знания о предмете сво-
ей деятельности, которые человек при-
обретает; усвоение тех средств, умений 
и приемов, которыми он пользуется в 
своей умственной деятельности [2, 
с. 227—231; 3].

Исследуя умственное развитие лич-
ности студентов, И. Д. Бех указал на то, 
что не стоит давать студентам только 
готовые алгоритмы и формировать дей-
ствия по ним. Желательно научить их 
самостоятельно составлять алгоритмы. 
К тому же в обучении способам реше-
ния практических задач, как отмечает 
автор, помогают различные эвристики, 
то есть приемы, облегчающие решение. 
Эвристики отличаются друг от друга по 
уровню обобщенности; они составля-
ют иерархическую систему, на верши-
не которой содержатся общие указания 
(например, «решай задачу, наиболее 
полно используя ее условие»). По мне-
нию автора, обучение важнейшим эв-
ристическим приемам имеет большое 
значение с точки зрения умственного 
развития индивида [1]. 

В повышении умственной работо-
способности большое значение при-
обретает психологический климат во 
взаимоотношениях студентов, препода-
вателей, студентов и преподавателей. 
Они должны строиться на принципах 
морали: самоуважения и самовоспита-
ния, уважения друг друга, взаимопомо-
щи, творческой инициативы, верности 
профессиональному долгу, гуманизма, 
высокой ответственности и др. [6, с. 1—
3]. Согласно исследованию В. Чирко-
ва и Е. Дилси, на которое ссылается 
в своей работе Т. В. Алексеева, суще-
ствует связь между стилем педагога и 
приоритетами внутренних стремлений 
студентов. Проведенные исследования 
показали, что значимой для студентов 
младших курсов является такая черта 
преподавателя, как умение понять 
студента [5].

Первым и основным условием вос-
питания эффективного взаимодействия 
педагога и студента, отмечает И. Д. Бех, 
является наличие доверия и положитель-
ных отношений между ними, основанных 
на взаимном уважении. Без этого усло-
вия трудно рассчитывать на успех всего 
воспитательного процесса в целом [1]. 
Преподаватель должен руководить не 
только индивидуальной профессио-
нально-учебной деятельностью, но и об-
щей — то есть взаимодействием студен-
та с педагогом и сверстниками [7]. Ведь 
субъект познания (студент) никогда не 
учится изолированно, а живет в реаль-
ном коллективе и всегда (реально или 
нереально, осознанно или нет) сравни-
вает свои действия и их оценку педаго-
гом с действиями и оценками своих това-
рищей, стремится завоевать желаемое 
место в учебном коллективе. Организуя 
коллективную профессионально-учеб-
ную деятельность студента, педагог соз-
дает условия для развития у него умения 
оценивать себя с разных точек зрения — 
в зависимости от места и функций в со-
вместной работе. Повышается также от-
ветственность перед другим человеком 
(а на этом основании — и перед обще-
ством в целом), умение принимать ре-
шения, касающиеся не только себя, но 
и других. Это способствует выработке 
активной жизненной позиции, способ-
ности к саморегуляции и более адекват-
ной самооценке, овладению приемами 
согласования своих действий и коорди-
нации с другими участниками деятель-
ности, умению преодолевать конфлик-
ты в ходе общения, а следовательно, 
создает условия для лучшего течения 
адаптационного процесса. Участие в 
коллективной и групповой работе улуч-
шает профессионально-учебную дея-
тельность и повышает мотивацию сту-
дентов. Через групповую работу педагог 
может управлять развитием личностных 
взаимоотношений внутри группы и одно-
временно социальными мотивами. Так 
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растет инициатива студентов, число их 
контактов и различных форм общения со 
сверстниками в процессе обучения [1].

Актуальным сейчас становится 
личностно ориентированный подход 
к обучению и воспитанию, который 
по-новому определяет основную за-
дачу образования — создание макси-
мально благоприятных условий для 
личностного и умственного развития 
личности. Аккумулируя опыт совре-
менных психологических исследова-
ний, В. Н. Чернобровкин подчеркнул, 
что реализация этой задачи достига-
ется через организацию личностно 
ориентированной среды взаимодей-
ствия в вузе, где к студенту относятся 
как к уникальной личности, индивиду-
альность которой осознана и приня-
та педагогами. По мнению В. Н. Чер-
нобровкина, такая среда пронизана 
духом гуманизации, демократизации, 
недирективной педагогики. Ее важ-
нейшими характеристиками являются: 
• атмосфера доверия, доброжела-

тельности, сопереживания и ува-
жения; 

• оптимистическая вера в личност-
ный потенциал каждого студента; 

• сотрудничество, диалогическое вза-
имодействие; 

• отсутствие принуждения, терпи-
мость к недостаткам;

• расширение прав студента как субъ-
екта образовательного процесса; 

• индивидуальный подход. 

Важным также является создание 
содержательно обогащенной позна-
вательной среды, в которой студенты 
могут подбирать учебные предметы 
и выбирать учебный материал [9].

Систематизируя теоретические до-
стижения зарубежных и отечественных 
ученых по проблеме повышения ум-
ственной работоспособности студентов, 
а также дифференцируя психолого-пе-

дагогические исследования, мы можем 
определить конкретные педагогические 
условия для повышения умственной ра-
ботоспособности студентов. Среди них 
доминирующее значение приобретают: 
• культура умственного труда студен-

тов (В. Бойченко, С. С. Зайцева и др.);
• рациональная организация их ум-

ственной деятельности (З. З. Аус-
терс, И. М. Семенов, С. Ю. Степа-
нов);

• иерархическое вхождение в интел-
лектуальную деятельность (А. Его-
ров, В. П. Загрядский);

• равномерность и ритмичность в вы-
полнении мыслительных операций 
и упражнений;

• системность и плановость в ре-
шении интеллектуальных задач 
(И. М. Трахтенберг);

• сознательное отношение перво-
курсников к интеллектуальной де-
ятельности (М. Е. Введенский);

• активизация инновационно-ин-
теллектуальной педагогической 
деятельности (И. М. Дичковская, 
Т. А. Шевчук и др.);

• эффект новизны при организации 
мыслительной деятельности сту-
дентов (Н. Валентинова, В. А. Леф-
теров и др.);

• средства поддержания смысловых 
связей (Н. А. Шевчук);

• использование алгоритмов, эври-
стик (И. Д. Бех) во время препода-
вания сложных логических схем;

• доступность требований к студен-
там со стороны преподавателей 
(Т. М. Куриленко);

• поддержание доброжелательных 
высокоинтеллектуальных взаимо-
отношений студентов и преподава-
телей (Г. О. Балл, И. Д. Бех), а также 
создание положительной атмосфе-
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ры в высшем учебном заведении 
(Д. Ю. Мамаев, М. Л. Смульсон). 

Именно эти критерии (условия) по-
ложены в основу созданной психоди-
агностической методики. 

Апробация методики. Психодиагно-
стическая методика прошла апробацию 
в работе со студентами первого года об-
учения Мелитопольского государствен-
ного педагогического университета 
им. Богдана Хмельницкого (акт о 
внедренни результатов № 06/080 от 
15.06.2011 и № 06/1285 от 16.05.2014), 
Мелитопольского обособленного под-
разделения Запорожского института 
экономики и информационных техноло-
гий (№ 151/2 от 17.05.2011 и №151/3 от 
17.05.2011), Николаевского националь-
ного университета им. В. А. Сухомлин-
ского Южнославянского учебно-науч-
ного института (№ 101 от 01.03.2013), 
а также Всеукраинской молодежной 
общественной организацией «Союз 
одаренной молодежи» (№ 7-21/1 от 
01.03.2013). Данная методика получила 
свидетельство о регистрации авторско-
го права на произведение № 81264 от 
06.09.2018. 

Инструментарий психодиагностиче-
ской методики «Оценка педагогиче-
ских условий развития умственных 

способностей студентов»
Цель: выявить в системе организа-

ции научно-образовательного процесса 
в высшей школе и при осуществлении 
студентами умственной деятельности 
наличие или отсутствие определенных 
составляющих, которые в совокупности 
составляют педагогические условия, 
способствующие развитию умственной 
работоспособности студентов.

Инструкция:
1 сентября у вас началась новая 

жизнь — вы стали студентом учреж-
дения высшего образования. Оцените, 
пожалуйста:

а) по 5-балльной шкале эффектив-
ность научно-образовательного процес-
са в УВО по наличию или отсутствию 
определенных критериев (условий);

б) по 5-балльной шкале соблюде-
ние лично вами некоторых условий в 
процессе осуществления умственной 
деятельности и при усвоении учебного 
материала (см. бланк методики):

Обработка результатов
При обработке данных определяется 

среднее значение по каждому из пара-
метров по формуле: сумму баллов по 
каждому параметру всех испытуемых 
разделить на количество студентов.

Интерпретация результатов
1. Культура умственного тру-

да — система приемов, способов, ме-
тодов, привычек, определяющих стиль 
умственной деятельности личности, ее 
личностное отношение к этой деятель-
ности.

2. Рациональная организация ум-
ственной деятельности — умение 
студентов самостоятельно и качествен-
но, с наименьшими усилиями организо-
вывать и выполнять любую умственную 
работу.

3. Иерархическое вхождение в ин-
теллектуальную деятельность — 
способность постепенно подходить к 
восприятию и выполнению интеллек-
туальных действий, постепенная моби-
лизация и соответствующая настройка 
организма на более высокое продуктив-
ное осуществление этих действий.

4. Равномерность и ритмич-
ность в выполнении мыслительных 
операций и упражнений — выработка 
оптимального темпа умственной рабо-
ты с соответствующим распределением 
умственной нагрузки в течение всего вы-
полнения мыслительных операций.

5. Системность и плановость 
в решении интеллектуальных за-
дач — умение студентов тщательно 
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готовиться к умственной деятельности 
и планировать порядок решения интел-
лектуальных задач.

6. Сознательное отношение перво-
курсников к интеллектуальной дея-
тельности — внутреннее желание 
студентов добросовестно выполнять 
интеллектуальные задачи, активное их 
вовлечение в умственную деятельность.

7. Активизация инновационно-
интеллектуальной педагогической 
деятельности — внедрение ново-
введений в интеллектуально-образо-
вательное пространство университе-
та, совокупность последовательных, 
целенаправленных действий педагога 
по обновлению, модификации цели, со-
держания, организации, форм и мето-
дов обучения и воспитания, адаптации 
учебного процесса к современным об-
разовательным условиям.

Бланк методики

Перечень условий Оценка 
(в баллах)

Эффектив-
ность научно-
образова-
тельного 
процесса 
в УВО

Общая атмосфера в УВО
Доброжелательные, высокоинтеллектуальные 
взаимоотношения студентов, преподавателей 
Средства поддержания смысловых связей 
при преподавании сложных логических схем 
(использование алгоритмов, эвристических приемов)
Инновационно-интеллектуальная педагогическая 
деятельность (интерактивные формы и методы 
преподавания)
Эффект новизны при организации мыслительной 
деятельности студентов
Доступность требований со стороны преподавателей 
в процессе использования инновационных 
технологий

Особенности 
умственной 
деятельности 
студентов

Иерархическое вхождение в интеллектуальную 
деятельность
Равномерность и ритмичность в выполнении 
мыслительных операций и упражнений
Рациональная организация умственной деятельности
Системность и плановость в решении 
интеллектуальных задач
Сознательное отношение к интеллектуальной 
деятельности
Культура умственного труда

8. Эффект новизны при орга-
низации мыслительной деятель-
ности студентов — разнообразие 
и эмоциональная насыщенность мыс-
лительной деятельности, избегание 
монотонности.

9. Средства поддержания смыс-
ловых связей при преподавании 
сложных логических схем — обеспе-
чение последовательного и непрерыв-
ного перехода личности на качественно 
новую ступень интеллектуального раз-
вития, сбор моделей понимания слож-
ных логических схем в виде эвристиче-
ских программ, алгоритмов и др.

10. Доступность требований 
к студентам со стороны препода-
вателей — единые, четко сформули-
рованные правила поведения студентов 
обеспечивают эффективное использо-
вание инновационных технологий.
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нии комплекса учебно-методических 
и воспитательных мероприятий. 

Разработанная и апробированная 
автором методика может использовать-
ся преподавателями высшей школы и 
работниками психологической службы 
для изучения особенностей умственной 
работоспособности первокурсников 
и педагогических условий ее развития. 
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верситету. — Київ, 2013. — С. 79—91.

11. Поддержание доброжелатель-
ных высокоинтеллектуальных вза-
имоотношений студентов и препо-
давателей — взаимоуважение, учет 
особенностей студентов, восприятие 
каждого студента как субъекта образова-
тельного процесса и носителя уникаль-
ных интеллектуальных способностей.

12. Создание позитивной атмос-
феры в университете — учреждение 
высшего образования как креативная 
среда, развивающая и стимулирующая 
умственную деятельность студента, от-
крытость интеллектуально-образова-
тельного пространства университета 
личности первокурсника.

Выводы. Интенсификация обра-
зования, увеличение количества ин-
формации и повышение требований 
к качеству обучения обусловливают 
закономерное увеличение учебной и 
нервно-психической нагрузки. Поэто-
му все более актуальным становится 
глубокое изучение работоспособности 
студентов и управление ею на разных 
этапах обучения. Вместе с тем следует 
отметить, что вопросы повышения про-
изводительности умственного труда и 
умственной работоспособности рассмо-
трены недостаточно, хотя они имеют не 
только теоретическое, но и большое 
практическое значение.

Опираясь на достижения науки в во-
просах исследований человека, можно 
сделать вывод, что процесс влияния на 
работоспособность является управля-
емым. В совокупности весь комплекс 
условий студенческого обучения име-
ет в каждом отдельном случае положи-
тельное или отрицательное влияние на 
умственную работоспособность, про-
дуктивность обучения и состояние здо-
ровья студентов. Вопросы повышения 
работоспособности студентов и эффек-
тивности обучения должны решаться 
путем анализа объективно существу-
ющих условий и индивидуальных осо-
бенностей, путем поиска рациональных 
решений в организации и осуществле-


