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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы развития профессионального мышления как когнитивного ресурса в процессе 
обучения в вузе на примере освоения гностического и преобразующего класса профессий. В исследовании приня-
ли участие 120 респондентов разной целевой направленности социономической группы профессий: студенты-пси-
хологи и студенты-менеджеры начальных и конечных этапов обучения в вузе. Установлено, что на элементно-ком-
понентном уровне изменений у гностического класса не обнаружено, при этом имеются частичные перестройки 
в преобразующем классе профессий (у студентов-менеджеров), что проявляется в психолингвистических характе-
ристиках и является отражением важных аспектов развития ресурсности профессионального мышления управлен-
ца, связанных с оперативностью решений и ролью метаэмоций. Обосновано, что на компонентно-субсистемном 
уровне преобразования касаются всех компонентов: личностного, ресурсно-поведенческого, когнитивно-метаког-
нитивного. Выделены парциальная взаимосвязь компонентов-субсистем профессионального мышления во время 
обучения в вузе: прогрессирующая интеграция когнитивной и метакогнитивной субсистем, изменение взаимосвязи 
личностной и когнитивно-метакогнитивной субсистем, приобретающие реверсивный характер. Показано, что ак-
туализация ресурсности мышления как системы в социономической группе профессий зависит от этапов обучения 
и целевой направленности учебно-профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональное мышление, ресурсность мышления, личностные особенности, метакогниции, про-
фессии социономического типа, студенты.
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Abstract. The issues of development of professional thinking as a cognitive resource in the learning process in the institutes of 
higher education have been discussed in the article. Gnostic and transformative types of professions have been taken as 
an example. The study engaged one hundred and two respondents of various targeted directions of socionomic group of 
professions – the students of psychology and management, being either at initial or final stages of study in the institutes of 
higher education. It has been defined that the gnostic type does not possess any changes at the componential-elemental level, 
while the transformative type (the students of management) has some partial readjustments emerged in the psycho-linguistic 
characteristics, and presents the reflection of important aspects of development of potential of professional thinking of a manager, 
related to efficiency in decision-making and the role of meta-emotions. The partial interconnection of component-subsystems of 
professional thinking in the process of studying at higher education establishments has been identified – progressive integration 
of cognitive and metacognitive subsystems and transformation of correlation between personal and cognitive and metacognitive 
subsystems, which obtains reverse character. It has been demonstrated that actualisation of the potential of thinking as the system 
within the socionomic group of professions depends on the stages of education and the goal of training and professional activity.
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Большой научный и практический интерес 
к рассмотрению профессионального мышле-
ния как одного из когнитивных ресурсов повы-

шения продуктивности деятельности связан, с одной 
стороны, с необходимостью экологичного использо-
вания человеческого капитала как общего ресурса 
психической сферы для будущего продвижения эко-
номической сферы производства России [Асмолов, 
Галажинский; Карпов, Нестик], с другой стороны, 
с важностью оперативного и гибкого реагирования 
на глобальные изменения в условиях цифровизации 
общества [Бодров, Холодная, Хазова, Крылова; Кар-
пов, Панина; Hobfoll, Halbesleben, Neveu, Westman], 
с третьей – с необходимостью решения задач непре-
рывного профессионального образования специа-
листов [Забродин, Dörner]. Ресурсные возможности 
когнитивной сферы, в частности интеллекта, прояв-
ляются вариативно при разрешении проблемных си-
туаций и содействуют интеграции когнитивных и ме-
такогнитивных компонентов интеллекта [Холодная], 
наращиванию гибкости и дисперсионному расшире-
нию поведенческого репертуара [Хазова, Крылова; 
Сергиенко, Павлова]. 

Необходимо отметить, что в профессиях соционо-
мического типа вместо субъект-объектных взаимодей-
ствий появляются межличностные и интерсубъектные 
отношения, эффективность которых зачастую зависит 
от полноты, точности, оперативности учета психоло-
гических особенностей субъектов взаимодействия, 
внутреннего мира и его составляющих, как собствен-
ных, так и партнеров по взаимодействию (подчинен-
ных, обучающихся, пациентов, коллег). Такой ког-
нитивный ресурс, как профессиональное мышление, 
может играть ключевую роль и помочь эффектив-
но использовать имеющиеся внутренние ресурсы 
для решения зарождающихся проблемных ситуаций. 
При этом нельзя не учитывать, что происходит транс-
формация одного из важных аспектов современного 
профессионального мышления: для профессий груп-
пы «человек – человек» смыслообразующими стано-
вятся вопросы «зачем и почему» вместо традицион-
ного «как» [Карпов, Нестик: 379]. Это, в свою очередь, 
способствует занятию «активной субъектной позиции 
человека, предполагающей деятельностное преобра-
зование прогнозируемых возможных событий буду-
щего…» [Знаков: 10]

Keywords: professional thinking, potential of thinking, personal characteristics, metacognitions, professions of socionomic type, 
students.
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Опираясь на понимание профессионального мыш-
ления как высшего уровня практического мышле-
ния, мы используем предложенное М.М. Кашаповым 
определение ресурсности мышления как когнитивной 
способности, позволяющей достигать цели «личност-
ного развития и профессионального становления» 
за счет наличия в ней «многоуровневой, динамиче-
ской системы мыслительных процессов» [Кашапов 
2021: 4]. Для осмысления ресурсности мышления, 
обозначенной как система, важно обратить внима-
ние на ее структурно-функциональные особенности 
и гипотетически возможные составляющие компо-
ненты, которые по отдельности обозначались разны-
ми исследователями неодинаково: как «сверхштат-
ная» глубина и широта для решения проблемной 
ситуации, увеличивающая «когнитивное простран-
ство» [Дружинин]; как умение делать выбор в новых, 
непредвиденных, нетипичных ситуациях [Корнило-
ва, Керимова]; как гибкость мышления без заранее 
заданных «предписаний» [Baron: 3–12]; как рефлек-
сия [Адеева, Тихонова: 210–214; Карпов: 283–310; 
Selwyn, Grant: 3–10], как метакогнитивность [Карпов: 
283–310; Карпов, Панина: 75–79; Кашапов: 101–107]. 
Профессиональное мышление обусловлено не только 
профессиональной деятельностью, но и социальной 
средой, общим контекстом, в который оно включено. 
Поэтому, опираясь на фундаментальные исследова-
ния в области структурных уровней (В.Д. Шадриков, 
Т.В. Разина, А.В. Карпов, М.М. Кашапов), мы поста-
рались учесть специфику мышления как деятельно-
сти и как процесса. Это дало нам основание стро-
ить концептуальное понимание мышления, базируясь 
на четырех уровнях: метасистемном, системном, ком-
понетно-субсистемном, компонентно-элементном, 
учитывая, что профессии психолога и менеджера 
относятся к профессиям субъект-субъектного типа, 
при этом отличия между указанными специальностя-
ми связаны с приоритетными целями – гностически-
ми (психологи) или преобразующими (менеджеры). 
Анализ, реализованный ранее [Серафимович], по-
казывает, что в деятельности психолога ресурсность 
мышления (в дополнение к указанным аспектам) мо-
жет реализовываться за счет разных компонентов про-
фессионального мышления: анализа, рефлексии, пла-
нирования (В.П. Андронов), интеграции системного 
и критического мышления (А.В. Артемьев), практи-
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ческого и теоретического мышления (Н.И. Мешкова), 
диагностичности мышления (О.С. Чаликова), исполь-
зования креативности (М.М. Кашапов, И.А. Ледов-
ских). В деятельности менеджера ресурсность может 
развиваться в том числе за счет способности к само-
обучению и креативности (В.И. Тихонова, В.П. Со-
колова, М.В. Ланских), стратегичности мышле-
ния и рефлексии (Н.Т. Селезнева, И.В. Резанович, 
Т.В. Сидорина, В.П. Бочарников), критичности мыш-
ления (Е.Д. Климова, Ю.А. Кукушкина, Д. Халпер).

Для дальнейшей детализации стоит обратить 
внимание, что в определении понятия «ресурсность 
мышления», предложенного М.М. Кашаповым, есть 
термин «многоуровневость», что требует уточнения, 
какие же уровни профессионального мышления вы-
делены, по каким основаниям и что именно предпола-
гает уровневость. Это возможность выбирать уровень 
с учетом цикла реализации деятельности – теорети-
ческий или практический [Dewey], с учетом когни-
тивных и эмоциональных энергозатрат – с низкой 
или высокой ресурсообеспеченностью [Kahneman], 
с учетом условий среды и наличных возможностей 
субъекта – по критерию «ситуативность/надситуа-
тивность» решения [Кашапов, Шаматонова, Кашапов, 
Отстанова, Серафимович], по критерию «стандарт-
ный/творческий» подход к решению (Т.В. Сидори-
на, Н.В. Ронжина, С.А. Гильманов, Е.К. Осипова), 
по критерию «формальная эклектичность/систем-
ная целостность» (С.И. Гильманшина, Н.В. Кузьми-
на, Ю.Н. Кулюткин, А.К. Маркова). Кроме того, уров-
невость предполагает лавирование в зависимости 
от условий деятельности между полярными характе-
ристиками мышления как процесса: обобщенность – 
конкретность, интуитивность – логичность [Теплов: 
223–305], между разными компонентами структу-
ры мышления как деятельности [Шадриков: 4–10; 
Dörner: 100–140], между дихотимичными характе-
ристиками регулятивных процессов психики, обе-
спечивающих мыслительный процесс – «…одно-
временность релаксации и переключения внимания, 
регуляция внимания, мотивация и бессознательное 
психическое самозаражение» [Парыгин: 145].

Мы опираемся на положение, что в профессио-
нальном мышлении социономической группы про-
фессий имеются тетра-направленности мышления, 
две из которых являются «внешними» – на проблем-
ную ситуацию (задачу) и на субъекта взаимодей-
ствия – и две, соответственно, внутренними – на свое 
мышление (метамышление) и на саморазвитие [Се-
рафимович]. На наш взгляд, это создает динамиче-
скую основу для реализации ресурсности мышления. 
Именно эти одновременно присутствующие в раз-
ной степени ориентиры позволяют не только гово-
рить о профессиональном мышлении как высшем 
уровне практического, но и выделять его как отдель-

ный феномен. Несмотря на это, исследование когни-
тивных ресурсов является активно развивающимся 
направлением, пока имеются вопросы, требующие 
размышления и верификации принципиальных по-
зиций. В чем и как проявляется ресурсность мыш-
ления внутри социономической группы профессий 
разной направленности на разных этапах профессио-
нального обучения, какова взаимосвязь компонентов 
профессионального мышления (когнитивных, метат-
когнитивных и личностных), касаются ли изменения 
в процессе профессионализации в вузе большинства 
уровней или являются парциальными, обусловленны-
ми спецификой осваиваемой профессиональной де-
ятельности. На эти вопросы предстоит частично от-
ветить в рамках данной публикации.

Предметом исследования стало профессиональное 
мышление студентов социономического типа профес-
сий и его ресурсные возможности на разных этапах 
обучения. Выборку составили 120 студентов началь-
ного и конечного этапов обучения в вузе по двум спе-
циальностям – психологической (психология) и эко-
номической (менеджмент), в равной степени каждая 
группа, соотношение девушек и юношей – 70 % / 30 % 
в каждой выборке.

Методы диагностики особенностей профессио-
нального мышления и его когнитивно-метакогнитив-
ных и личностных компонентов-субсистем: 1. Ме-
тодика диагностики рефлексивности (А.В. Карпов). 
2. Методика изучения рефлексии (А.М. Грант, описа-
ние на русском языке А.В. Карпова, И.М. Скитяевой). 
3. Метод «Проблемная ситуация» (М.М. Кашапов, 
И.В. Серафимович), предполагающий ретроспек-
тивное описание испытуемым проблемной ситуации 
и экспертную оценку. В качестве задач этого методы 
выступали: интеграция самонаблюдения с феномено-
логическим подходом [Забродин], учет «социальной, 
интериндивидуальной метакогниции» при решении 
проблемных ситуаций [Карпов: 9]. 4. Опросник ди-
агностики типа акцентуации личности (К. Леонгард, 
Н. Шмишек, адаптация В.М. Блейхера). 5. Методи-
ка «Уровень соотношения ‟Ценности” и ‟Доступ-
ности” в различных жизненных сферах» (Е.Б. Фан-
талова). 6. Методика самооценки метакогнитивных 
знаний и метакогнитивной активности (М.М. Ка-
шапов, Ю.В. Скворцова). Математико-статистиче-
ские методы анализа включали в себя описательную 
статистику, корреляционный анализ (Ч. Спирмен), 
структурный анализ (А.В. Карпов), сравнительный 
анализ на основании исходных данных с нормальным 
распределением (t-критерий Стьюдента).

Анализ элементно-компонентного уровня мыш-
ления показал, что по мере освоения разных классов 
профессий в вузе – гностических и преобразующих – 
значимых отличий по критериями ситуативности – 
надситуативности, качествам надситуативного 
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мышления (адекватность, глубина, полнота, опера-
тивность, достаточность анализа, оригинальность 
и обоснованность), творческого характера решения, 
направленности на стандартность решения на разных 
этапах обучения у студентов-психологов и студентов-
менеджеров не наблюдается. Контент-анализ соот-
ношения различных частей речи при решении про-
блемной ситуации дал основание говорить, что есть 
отличия в психолингвистических показателях у сту-
дентов-менеджеров: усиливается управление и про-
гнозирование своей эмоциональной сферы и окружа-
ющих, уменьшается количество эклектичных проб 
при решении проблемных ситуаций, но увеличивает-
ся время на обдумывание (р ≤ 0,01, табл. 1). Данные 
трансформации мышления соответствуют как об-

щеобразовательным компетенциям менеджера, за-
ложенным в стандарте высшего образования, так 
и данным исследований о том, что высокоэффектив-
ное управленческое решение предполагает бо́льшие 
временные ресурсы и внимание не только к когнитив-
ной, но и эмоционально-поведенческой сфере других 
участников отношений для достижения поставлен-
ной цели [Карпов, McElroy, Dickinson, Levin]. Впол-
не допустимо говорить, что здесь проявляется регу-
лятивная функция ресурсности мышления.

Оценка изменений на компонентно-субсистем
ном уровне показала отличия в метакогнитивной 
субсистеме (табл. 2): у студентов гностической на-
правленности возрастает уровень социорефлексии 
и объем метакогнитивных знаний, которые относят-

Таблица 1
Анализ компонентно-элементного уровня профессионального мышления  

и параметров когнитивного компонента
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Психолингвистические параметры

НЭО(ПС) 3,2 2,6 30,9 4,3 14,6 4,3 11 % 12 % 58 % 19 %

КЭ(ПС) 3,2 2,7 30,7 4,6 15,8 4,3 4 % 27 % 38 % 31 %

t 0,795 1,172 0,045 –0,328 –0,411 –1,00

НЭО(М) 2,96 2,68 13,84 2,68 12,56 3,48 12 % 36 % 40 % 12 %

КЭО(М) 3 2,76 15,4 6,68 7,4 4,29 4 % 40 % 28 % 28 %

t 0,1 -0,27 -0,55 –2,77 2,74 –1,23

Таблица 2
Анализ компонентно-субсистемного уровня и параметров метакогнитивного компонента
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НЭО(ПС) 10,1 9,9 2,5 6,3 6,9 3,2 47 39,8 126

КЭ(ПС) 12,6 9,1 2,9 6,7 6,7 3,9 47,3 42 127

t –2,283 0,977 –0,765 –0,642 0,429 –1,281 –0,189 –2,01 0,071

НЭО(М) 11,36 5,72 4,08 6 5,24 4,2 42,24 39,5 124

КЭО(М) 12,8 8,92 3 7 5,72 4,44 44,04 42,9 125

t –1,6 –2,5 1,11 –0,89 –0,43 –0,23 –0,9 –1,5 0,073

* Примечание. T-критерий Стьюдента (t), t критическое = 2,63, р ≤ 0,01, t критическое = 1,99, р ≤ 0,05.
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ся к профессионально важным качествам для пси-
холога [Знаков, Карпов]. У студентов преобразую-
щей направленности (менеджеры) прирастает объем 
метакогнитивной активности (р ≤ 0,05), что может 
быть связано с овладением одной из компетенций 
менеджеров, направленных на управление собствен-
ной познавательной деятельностью, а также навыком 
выражения чувств и эмоций (р ≤ 0,01). Иными сло-
вами, можно обозначить, что развивающая функция 
ресурсности мышления проявляется в зависимости 
от целевой направленности будущей профессиональ-
ной деятельности.

Как показывают различные исследования, лич-
ностный компонент мышления в социономиче-
ской группе профессий оказывает непосредствен-
ное и опосредованное влияние на эффективность 
и успешность, причем иногда не меньшее влияние, 
чем профессиональные компетенции. Кроме того, 
этот личностный компонент и сам может претер-
певать изменения, совершенствоваться в процессе 
деятельности [Асмолов, Галажинский; Карпов, Не-
стик; Кашапов]. В нашем исследовании установ-
лен и эмпирически верифицирован новый факт: рас-
согласования в мотивационно-личностной сфере 
для студентов-менеджеров важны для метакогни-
тивных составляющих профессионального мышле-
ния (p < 0,01), а для студентов-психологов такая зако-
номерность не выявлена. Как считает Е.Б. Фанталова 
и коллеги [Дедов, Комиссарова, Фанталова: 39–40], 
уровень дезинтеграции в ценностно-мотивационной 
сфере личности может предполагать как неудовлет-
воренность ведущих потребностей, так и самореали-
зацию и формирующуюся личностную идентичность, 
для которых имеется нехватка личностных ресурсов. 
На наш взгляд, динамичность и ресурсность профес-
сионального мышления проявляется в том, что в слу-
чае некоторых «дефицитов» в одной субсистеме «на 
помощь» приходит другая, в частности, с учетом осо-
бенностей юношеского возраста и высоких потреб-
ностей в самопознании метакогнитивная субсисте-
ма выполняет тем самым компенсаторную функцию. 
Наши предположения подтверждаются и некоторы-
ми вариациями в личностном компоненте мышле-
ния, фиксируемом через анализ взаимосвязей со-
ставляющих мышления и акцентуаций характера. 
Стоит обратить внимание, что в задачи исследования 
не входил анализ динамики тех или иных личност-
ных особенностей на протяжении обучения по раз-
ным специальностям социономической группы про-
фессий. Личностные особенности нам интересны 
с точки зрения тех возможностей, которые они предо-
ставляют, и их использования или неиспользования 
при решении проблемных ситуаций профессиональ-
ного плана, а «метод поперечных срезов», обеспе-
чивающий точечную констатацию фактов разных 

форматов взаимодействия когнитивных и личност-
ных ресурсов (на разных этапах обучения и у раз-
ных специальностей студентов), позволяет наметить 
дальнейшие шаги исследовательского плана. Кратко 
остановимся на полученных данных. У студентов-
психологов с переходом на конечный этап обучения 
уровень выраженности акцентуаций характера в це-
лом снижается (на начальном этапе обучения пока-
затели всех шкал акцентуации превышали норму, 
за исключением шкалы педантичной акцентуации), 
хотя статистически значимые различия имеются 
только по шкале циклотимной акцентуации (t = 2,49, 
при р ≤ 0,05), а у студентов-менеджеров, наоборот, 
возрастает: значимые различия по всем шкалам ак-
центуаций (U = 80, при р ≤ 0,01), при том, что на на-
чальном этапе обучения ни один тип акцентуации 
не превышал норму. В отношении циклотимной ак-
центуации у психологов дополнительно выявлено, 
что она отрицательно связана с оригинальностью 
решения и глубиной анализа (ρ = –0,399, р ≤ 0,05), 
предпочтением нестандартных и нетипичных реше-
ний, а обоснованность решения положительно свя-
зана с педантичностью (ρ = 0,583, р ≤ 0,01), с вре-
менной характеристикой «завершенность» (ρ = 0,445, 
р ≤ 0,05). Это отчасти сопоставимо с фактами, уста-
новленными Б.П. Парыгиным [Парыгин: 139-150], 
говорящими о том, что смена положительного эмо-
ционального напряжения на отрицательное влечет 
снижение продуктивности умственной деятельности 
и активности. Кроме того, стоит отметить, что про-
исходящие изменения во взаимосвязях между разны-
ми компонентами-субсистемами профессионального 
мышления не изолированы, а согласованы с происхо-
дящими изменениями всей психологической струк-
туры деятельности [Шадриков] и, соответственно, 
отражаются на разных уровнях организации мыш-
ления. В начале обучения у студентов-психологов 
метакогнитивные характеристики мышления обна-
руживают наибольшее количество положительных 
связей (p < 0,01) с гипертимной и эмотивной акцен-
туациями характера, а у студентов-менеджеров мета-
когнитивные характеристики мышления отрицатель-
но связаны с такими акцентуациями, как эмотивная, 
тревожная, дистимная (р ≤ 0,05), и положительно – 
с педантичной акцентуацией (р ≤ 0,05). К концу обу-
чения остаются лишь парциальные связи между 
вышеуказанными параметрами, причем они приобре-
тают разнонаправленный характер, как положитель-
ный, так и отрицательный (p < 0,01) у обеих групп 
испытуемых. На конечных этапах обучения обнару-
живаются связи качеств надситуативного мышления. 
При этом оригинальность решения у психологов на-
прямую зависит от умения использовать различные 
варианты и иметь позитивный настрой (ρ = 0,406, 
p < 0,05), а у менеджеров обнаружена положитель-
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ная взаимосвязь творческих решений и неуравнове-
шенной акцентуации характера (ρ = 0,526, р ≤ 0,05).

Детальное рассмотрение системного уровня, 
а именно структурный анализ особенностей орга-
низации личностного (черты характера и мотива-
ционно-ценностная сфера личности) и когнитивно-
метакогнитивного компонентов профессионального 
мышления у студентов-психологов и студентов-ме-
неджеров на разных этапах обучения позволил вы-
делить следующие закономерности (табл. 3): у сту-
дентов-психологов по мере обучения усиливается 
уровень организации личностной сферы мышления 
как ресурса (почти в 2 раза) и несколько уменьшается 
когнитивный и метакогнитивный. У студентов-менед-
жеров имеется другая закономерность: по мере обу-
чения уменьшается уровень организации личностной 
сферы как ресурса (почти в 7 раз) и несколько увели-
чивается когнитивно-метакогнитивный. На основе 
данных представленных выше методик были вычис-
лены матрицы интеркорреляций, и далее применялась 
процедура нахождения индексов когерентности, ди-
вергентности и общей организованности структуры 
по технологии А.В. Карпова [Карпов: 12–23]. Пред-
положительно наблюдается своеобразная «мобили-
зация» личностного или метакогнитивного потенци-
ала профессионального мышления, обусловленного 
спецификой осваиваемой профессии. Хотя по уров-
ню ситуативности-надситуативности между этапами 
обучения у обеих групп студентов отличий нет, в це-
лом уменьшается почти в три раза количество ситу-
ативных решений и увеличивается надситуативность 
как способность видеть целостность, прогнозировать 
последствия собственных действий и решений в про-
блемных ситуациях, регулировать управление своим 
мышлением для достижения поставленных целей. 
Вспомогательный анализ дал возможность отметить, 

что надситуативность мышления разнонаправленно 
положительно связана со стремлением реализовывать 
творческое решение проблемных ситуаций (р ≤ 0,01), 
и одновременно – стандартное, социально-ориенти-
рованное решение (р ≤ 0,01). Опираясь на мнение, 
что когнитивно-метакогнитивная регуляция обеспечи-
вает условия для профессиогенетических видоизмене-
ний [Карпов: 14–20; Шадриков: 4–8], в нашем случае 
можно говорить о приобретении профессиональным 
мышлением диалектической направленности, то есть 
ресурсность мышления приобретает новое свойство 
на завершающих этапах обучения. Это сочетание раз-
нонаправленных тенденций в мышлении позволя-
ет обеспечить динамичность рефлексии и повысить 
адаптацию в процессе обучения в вузе [Григорьева, 
Шамионов, Голубева], а также обуславливает про-
цесс понимания осваиваемого, который «оказывается 
сложным многомерным психологическим феноменом, 
требующим тщательного соотнесения необходимого 
действительного и возможного» [Знаков: 189].

Реализованное нами изучение ресурсности про-
фессионального мышления в контексте концепции 
надситуативности дает возможность рассматри-
вать полярные характеристики каждого из уровней – 
ситуа тивного и надситуативного – не как противо-
положные и несовместимые, а как альтернативные 
и взаимодополняющие, в зависимости от разных 
внешних и внутренних условий. Обобщение получен-
ных результатов позволяет сформулировать выводы:

1. Ресурсность формирующегося профессиональ-
ного мышления в профессиях типа «человек – чело-
век» на разных этапах обучения в вузе проявляется 
по-разному. В качестве общих закономерностей вы-
делены: усиление диалектически разнонаправленных 
тенденций к творчеству и стандартизации, изменение 
степени организованности компонентов професси-

Таблица 3
Индексы структурной организации компонентов-субсистем профессионального мышления

Этап обучения

Индексы структурной  
организации системы Количество внутрисистемных связей

Личностный  
компонент

Когнитивно-мета-
когнитивный ком-

понент
Личностный компонент Когнитивно-метакогни-

тивный компонент

ИКС ИДС ИОС ИКС ИДС ИОС
p ≤ 0,01 0,05 ≥ p ≥ 0,01 P ≤ 0,01 0,05 ≥ p ≥ 0,01

+ – + – + – + –

НЭО (ПС) 17 2 19 193 79 272 3 0 4 1 43 15 32 17

КЭО (ПС) 40 0 40 161 43 204 6 0 11 0 43 9 16 8

НЭО (М) 38 0 38 74 17 91 4 0 13 0 16 3 13 4

КЭО (М) 4 0 4 79 22 101 0 0 2 0 17 4 14 5

* Примечание. Начальный этап обучения – НЭО, Конечный этап обучения – КЭО, студенты-психологи – СПС, студен-
ты-менеджеры – СМ, индекс когерентности (ИКС), дивергентности (ИДС) и общей организованности (ИОС).
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онального мышления, появление к концу обучения 
у студентов социономической группы профессий раз-
нонаправленных (одновременно положительной и от-
рицательной) связей метакогнитивных характеристик 
мышления и акцентуаций характера.

2. Взаимодействие когнитивно-метакогнитивно-
го и личностного компонентов-субсистем професси-
онального мышления зависит от целевой направлен-
ности деятельности. Профессиональное мышление 
психологов в начале обучения связано с общей на-
правленностью и готовностью осваивать профессию 
психолога, в конце – с формирующейся профессио-
нальной потребностью к самопознанию, что находит 
отражение во взаимосвязи разных качеств надситуа-
тивного мышления с одними и теми же акцентуаци-
ями. У студентов-менеджеров происходит усиление 
и расширение спектра качеств мышления, связанных 
с различными акцентуациями характера. В частно-
сти, оригинальность положительно связана с неурав-
новешенностью, а тревожность, препятствуя ори-
гинальности и умению видеть главное, повышает 
рефлексивность. При этом взаимодействие метаког-
нитивного и когнитивного компонентов-субсистем 
профессионального мышления представлено посте-
пенно увеличивающейся интеграцией на протяже-
нии всего периода обучения.
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