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С момента постановки проблемы состояний в психологии было установлено, что позна-
вательные состояния в существенное мере влияют на успешность деятельности субъекта:
учебной, творческой, научно-исследовательской и др.Однако категория «познавательное
состояние» почти не изучена. В этой связи актуальным является изучение отношений
между категориями «состояние» и «сознание». Знание этих отношений позволит изучить
осознаваемый базис познавательных состояний человека. Такие возможности обнаружи-
ваются при рассмотрении состояний с позиции психисемантического подхода; путь к по-
ниманию базиса познавательных состояний через субъективную систему значений, образу-
ющих семантическое пространство состояний, представляет новизну исследования, в кото-
рой акценты смещены в область изучения содержательных характеристик сознания в пере-
живаемых субъектом состояниях. Построение субъективных семантических пространств
как метод исследования и как модельное представление категориальных структур получи-
ли широкое распространение в области психологии памяти(семантические модели долго-
временной памяти), психология мышления и теории принятия решения. Изучение субъек-
тивных семантических пространств относится к исследованиям того, что Л.С.Выготский
назвал «внутренней, или смысловой, структурой сознания». [2] Особое внимание к изуче-
нию проблемы семантических пространств уделил в своих работах В.Ф.Петренко (1982,
1996, 1998). Данные работы связанны с исследованием влияния эмоций на семантические
пространства. Ими было установлено, что эмоции способны влиять на характер катего-
ризации и введение аффективной окраски исследуемых объектов приводит к уплощению
семантического пространства (уменьшению его размерности) . [8]На этой основе было
проведено эмпирическое исследование, с целью изучения особенностей семантических
пространств познавательных состояний.

Объект исследования : студенты 2 курса Казанского(Приволжский) федерального
университета.

Предмет исследования: семантические пространства познавательных состояний.
Основываясь на проведенном анализе теоретических концепций и исходя из поставлен-

ной цели, мы выдвинули следующую гипотезу: предполагалось, что познавательные со-
стояния найдут отражение в психосемантике состояний: величине «насыщенности» семан-
тического пространства лексическими составляющими, специфике семантических слоев,
«ядерных» образований и семантической близостью состояний. Исследование проводилось
в 4 этапа. На первом этапе исследования приняли участие студенты 2 курса казанского
университета в количестве 37 человек. [7] С помощью анкеты познавательных состоя-
ний были получены результаты. На втором этапе исследования выборка состояла из 50
студентов того же вуза в возрасте 19-21 лет. Методическим приемом является класси-
ческий ассоциативный эксперимент. Его достоинство в том, что испытуемые работают со
значениями в «режиме употребления», что позволяет выделить и некоторые неосознавае-
мые компоненты значения. » [5]В качестве слов- стимулов были взяты 7 познавательных

1



Конференция «Ломоносов 2017»

состояний, которые были выявлены в ходе предварительного анкетирования, это пред-
чувствие, рефлексия, сосредоточенность, размышление, заинтересованность, когнитивный
диссонанс, задумчивость. Следующая часть исследования состояла в описании познава-
тельных состояний(направленный ассоциативный эксперимент) со стороны проявлений
психических процессов, физиологических реакций, поведения, переживаний, проводимой
по определенной схеме в форме ассоциаций. На заключительном этапе исследования был
использован метод субъективного шкалирования. Перед испытуемыми ставилась зада-
ча оценить степень сходства познавательных состояний по шести бальной шкале, где-0
отсутствие сходства,5- практическое совпадение». [1] Обработка данных осуществлялась
при помощи компонентного, сравнительного анализа, высчитывалось процентное соотно-
шение, а также среднее арифметическое значение.

Максимально обобщив полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
Семантические пространства познавательных состояний состоят из « ядерных» образо-

ваний, где доминирующую роль занимает интеллектуальный компонент. Познавательные
состояния включают в себя пояса семантических пространств, которые состоят из мень-
шего числа одинаковых высказываний и имеют меньшую плотность. Ассоциации, которые
характеризовались одиночными определениями, были отнесены к периферии семантиче-
ских пространств.

Из рассмотренных познавательных состояний 71,4% имеют высокую семантическую
близость между собой.

Ограничения, вводимые направленностью ассоциаций, приводит к изменению семанти-
ческой картины познавательных состояний по сравнению со свободным ассоциированием.
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