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Аннотация. В научной статье авторы проводят исследование 
сознания обучаемых в условиях становления перспективных 
форм образования и раскрывают причины, вызывающие де-
фицит внимания и памяти у студентов в процессе интерактив-
ного обучения. Авторами разработаны рекомендации для пре-
подавателей, которые стимулируют рост восприятия инфор-
мации и объема памяти обучаемых. Применение на практике 
разработанных авторами методик позволит раскрыть потенци-
ал обучаемых и по-новому воспринимать учебный материал, 
осознать его смысл, приобрести навыки ментального инжини-
ринга и вербализации, чтобы перейти на более высокий уро-
вень сознания обучаемого как личности. 

Annotation. In the scientific article, the au-
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students in the conditions of the formation of 
promising forms of education and reveal the 
reasons that cause a deficit of attention and 
memory in students in the process of interac-
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the growth of information perception and the 
amount of memory of students. The practical 
application of the methods developed by the 
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бразование и культура взаимно связаны и обусловлены. «Культура» в переводе с грече-
ского языка означает возделывание. «Культура образования» предполагает цель – возде-

лывание образного мышления. 
Предлагаемая нами для исследования парадигма, «культура образования» включает в себя 

изучение психофизики сознания человека и его перспективных форм обучения, в основе которых ле-
жит алгоритмическая методика.  

Согласно основным принципам нейропсихологии, головной мозг работает по принципу разоб-
щенных алгоритмов из-за отсутствия эмоционального и ментального равновесия. Поэтому целью 
научного исследования является разработка психофизического модуля, состоящего из нескольких 
алгоритмов, предназначенных для согласованной работы полушарий головного мозга. 

Для исследования этого направления потребовалось раскрыть иерархическую природу созна-
ния [3], которая была связана с типом мышления табл. 1).  

Церебрально-психофизические закономерности сознания требуют творческого подхода к вос-
питанию образного мышления как основы для развития стратегического и фрактального мышлений 
будущих специалистов. 

О 
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Активация сознания, согласно ранее разработанным алгоритмам, [4] помогла расширить сферу 
отражения квантовой реальности в трехмерной действительности. 

 
Таблица 1 – Этапы нравственного восхождения согласно уровням сознания в процессе образования  
 

№ 
п/п 

Потенциальный 
уровень сознания 

Ступени 
образования Тип мышления Рекомендации 

1 Начальный интеллект; 
стандартный обучаемый обучение инертное 

(линейное) 

1) обучать выражению 
своего мнения, 

2) развивать чувство 
пространства, 

3) приобретать ощущение 
времени 

2 Эмоциональный интеллект; 
обучаемый как личность просвещение плоское 

1) нарабатывать 
информацию, 

2) учиться думать, 
рассуждать 

3) уметь направить энергию 
эмоций на процесс обучения 

3 
Ментальный интеллект; 

индивидуальность 
обучаемого 

образование образное 
(объемное) 

1) нарабатывать 
синтез знаний, 

2) уметь выстраивать образ, 
3) уметь говорить 

4 
Интуитивный интеллект, 

(интегральная 
индивидуальность) 

просветление фрактальное 
(как часть целого) 

1) объединить время и 
пространство в единый 

континуум, 
2) овладеть силой слова, 

3) уметь творить, 
4) управлять мыслью 

5 Преображенный интеллект; 
лидер, руководитель созерцание голографиическое, 

(целостное) 

1) созерцание, 
2) проживание красот 

3) владение символическими 
знаниями 

 
Методы синхронизации и интеграции работы полушарий головного мозга позволили осознать 

действие мысли в пространстве-времени для вхождения сознания в поток квантового поля посред-
ством использования синтеза знаний [1]. 

Исследование психофизики сознания [2] невозможно без развития представлений о менталь-
ных потоках, природа которых является квантовой. От обучаемого потребуется контроль и управле-
ние этими потоками, исключая их фиксацию и дискретность.  

Квантовое поле сознания состоит из трех потоков: 
1) пространственно-временного; 
2) разума и чувств; 
3) информационно-интуитивного. 
С помощью интуиции или сообразительности студент должен определить смыслы ментального 

действия. Смысл как пусковой механизм ментального действия зарождает идею с последующим её 
мыслительным конструированием и дальнейшей вербализацией. 

Для реализации поставленных задач преподаватель в учебном процессе использует алгоритмы 
вхождения сознания в квантовую реальность и для этого вводит понятие – единство пространства и 
времени. При этом обучаемый осваивает умение различать понятия «обучение» и «образование» для то-
го, чтобы переформатировать своё мышление с информативно-операционного в интуитивный процесс. 

Обучение – это процесс наработки информационно-оперативного интеллекта для формирова-
ния понятий и логико-аналитического мышления. Обучением занимаются учреждения среднего обра-
зования и начальные курсы высшего образования.  

Образование – это процесс наработки интуитивного интеллекта на базе синтеза знаний и об-
разного мышления. 

Для непосредственного освоения умения и навыка пользованием образным мышлением суще-
ствуют объективные психо-эмоциональные препятствия, вызванные хронической тревожностью и 
беспокойством. В соответствии с положениями нейрофизиологии частота мозговых волн этих психо-
эмоциональных состояний относится к «бета» диапазону (табл. 2).  

Согласно разработанной авторами классификации по уровням сознания обучаемого, эти состо-
яния наиболее характерны для обучаемых со стандартным мышлением [1]. Состояние тревожности 
удерживает обучаемого в постоянном напряжении и нервозности, вызванного прошлым личным опы-
том. Особенность этого состояния состоит в том, что обучаемый пытается избежать конфликта, со 
страхом настраиваясь на негативный исход. 
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В настоящее время наблюдается повышение числа гиперактивных состояний обучаемых, кото-
рые рассматриваются как явление повышения напряжения в церебральных сосудах коры головного 
мозга, провоцируемое астрофизическими влияниями (например, активностью Солнца) или различны-
ми патологиями (например, возникшей при родовой деятельности). 

 
Таблица 2 – Характеристика уровней сознания в соответствии с диапазонами мозговых волн 
 

Уровень сознания Стандартник Личность Индивидуальность Интуит 
Диапазон «бета» «альфа» «тета» «дельта» 

психологическое 
состояние 

обострение, 
привычки, 

зависимости, 
вызывающие 
раздражение 

фокусирование на 
внутреннем мире, 

уединение 

служение, интуиция, 
понимание 

постоянная 
интуиция, 

когерентность, осо-
знание 

состояние 
сознания 

дуальное 
восприятие мира 

разрыв между 
пространством и 

временем 

телесное сознание, 
разум действует в 

реальности 

разум управляет 
телом, единый 

пространственно-
временной 
континуум 

нейрофизиология работа эндокринной 
системы 

выработка 
серотонина утром 

выработка 
эндорфина, 
мелатонина 

вечером 

работа высших 
центров головного 

мозга 

поток времени 
пребывание 
в прошлом 

пребывание 
в настоящем 

вхождение 
в пространственно-

временной 
континуум 

пребывание 
в едином простран-
ственно-временном 

континууме 
 

Для устранения этих состояний преподавателю необходимо воспользоваться следующими ре-
комендациями: 

1) вначале занятия преподаватель определяет обучаемых, склонных к гиперактивным состояниям; 
2) затем он создает условия для проведения релаксационных практик с целью формирования 

состояния «внутренней тишины» ума (1–2 минуты); 
3) при рассмотрении учебной темы преподаватель проводит корректировку ментального про-

цесса обучаемого, активируя их мотивацию; 
4) в дальнейшем преподаватель привлекает их к активным формам обучения. 
Ещё одним негативным психическим состоянием, влияющим на образование, является депрес-

сия. Депрессия обучаемого возникает из-за низкого уровня энергии, отсутствия мотивации и неудо-
влетворенностью.  

Как показали исследования [1] студенты чаще всего «зациклены» на тревожно-депрессивных 
состояниях, приводящих к конфликтному поведению. Конфликт фиксирует поток времени, блокирует 
ментальные энергетические потоки, что приводит к расстройству нервной системы, в результате чего 
в головной мозг не поступает серотонин, отвечающий за позитивное настроение и работу памяти.  

У таких обучаемых с негативным мышлением отсутствует ясность мышления, возникает про-
блема с памятью, и они плохо удерживают внимание в процессе учебного занятия. 

Для стимуляции мозговой деятельности таким обучаемым требуется ментальная релаксация. 
Это обеспечит стабилизацию работы нервной системы, если ее проводить в начале занятия. Такая 
стимуляция вызовет появление успокаивающих волн «альфа» – диапазона, устраняющих гиперак-
тивные возбуждения головного мозга. 

Гиперактивность является синдромом дефицита внимания. Неустойчивость внимания, дезорга-
низованность, отсутствие внутреннего контроля – ключевые симптомы гиперактивности.  

Согласно тестированию, 35 % опрошенных обучаемых имеют такие симптомы [2]. Лобная доля 
головного мозга обучаемого, призванная играть роль мозгового контроллера, в полной мере не дости-
гает раскрытия своего потенциала, необходимого для успешного освоения учебного материала. Она 
лишена способности к образному мышлению и тем более стратегическому. Низкая активность голов-
ного мозга ограничивает доступ к его ресурсам, поскольку мышление таких студентов имеет когни-
тивную вязкость, т.е. инерцию мышления с примесью негативной психологии (наличие «мёртвых» 
зон). Для этих личностей характерна вспыльчивость и конфликтность, отсутствие дисциплины, что 
влияет на формирование и поддержание командного навыка в учебной группе. 

Для повышения оперативно-информационного интеллекта таким обучаемым преподаватель 
даёт следующие указания: 

1) отказаться от алкоголя и никотина; 
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2) ограничить по времени компьютерные игры; 
3) исключить в общении крик, так как он стимулирует миндалину лобной зоны, и гнев кричаще-

го становится для них «лекарством», вызывая от этого зависимость. 
Для стимулирования обучаемых к образованию преподаватель дает такие указания:  
1) активизировать внимание обучаемых путем концентрации направленной энергии сознания 

на конкретный объект, при этом луч внимания формируется ими как свободный поток; 
2) учитывать, что у таких обучаемых нет сил для долгого поддержания внимания (не более     

15 минут), поэтому при продолжительном восприятии у них возникает сомнение и равнодушие; 
3) иметь в виду, что основным «желанием» для таких обучаемых являются еда и секс; 
4) принимать решение с верой в собственные силы, сдерживая при этом природную эмоцио-

нальность для исключения опрометчивых решений; 
5) доверять своей личной силе через постепенное совершенствование сознания; 
6) понимать, что личная сила и опыт создают интерактивное пространство в аудитории и ее по-

зитивный настрой для конструктивного энергоинформационного обмена между участниками учебного 
процесса [5]; 

7) уметь разрешать ситуации, не предусмотренные учебным процессом; 
8) правильно интерпретировать ситуацию, которая диктует решение; 
9) учить не только знанию, но и не менее важному умению находить необходимую информа-

цию и работать с ней. 
Для обучаемых с синдромом дефицита внимания необходимо иметь апробированные методики 

по совершенствованию работы органов чувств и восприятия, что позволит развить у обучаемых тре-
буемые навыки для адекватной интерпретации возникшей ситуации и правильного выбора необходи-
мого решения.  

Избыточный стресс и состояние гиперактивности у обучаемых нарушает циркуляцию крови в 
височных долях головного мозга, отвечающих за внимание, и в лобных долях, отвечающих за чрез-
мерную эмоциональность. Избыточный стресс отражается на памяти, ухудшая метаболическую ак-
тивность мозга, затуманивает мозг, мешая ясности принятия решения. 

Ясность памяти, необходимая для принятия правильных решений, требует не только невозму-
тимости от обучаемых, но и мотивации и смысла в выполняемых действиях, которые должны быть 
аргументированы преподавателем по каждой изучаемой теме [5].  

Мотивация и понимание смыслов способствуют активизации префронтального отдела головно-
го мозга и должны вызвать интерес у обучаемого к раскрываемой теме. Для этого преподаватель 
должен указать направление поиска решения на поставленную задачу. Причём строить свою дея-
тельность он будет на основе синтеза знаний, так как это будет активизировать все отделы головного 
мозга, в которых осуществляется поиск оперативной информации, полученной ранее. Если же этому 
будут чинить препятствия в виде эмоциональных и ментальных блоков, то гипоталамус не выдаст 
необходимую информацию. Для этого обучаемых необходимо дать время для обретения эмоцио-
нальной уравновешенности, а затем и состояния «внутренней тишины». В результате этого активизи-
руется кровообращение, обеспечивая симметричную активность двух полушарий, после чего гипота-
ламус выдаст необходимую информацию. Затем преподаватель ставит перед студентом задачу – где 
и как применить эти знания.  

Переформатирование мышления при условии симметрии двух полушарий позволит сознанию 
обучаемых с дефицитом внимания творчески подойти к выполнению поставленной задачи, реализо-
вав ее решение за счет наработанной интуиции. Полученные таким образом оптимальные решения 
создадут образы и образ действия, в результате чего мировоззрение обучаемого расширится, и со-
знание потребует дополнительного поиска синтетических знаний для понимания темы. Обучаемый в 
дальнейшем может сам выстроить линию действия при самостоятельном обучении (на самоподготов-
ке) или участвуя в студенческой научно-исследовательской работе, при этом для него острой необхо-
димостью станет управление памятью. 

Для повышения объёма памяти обучаемых преподаватель должен дать следующие рекомендации:  
1) уметь забывать ненужную информацию; 
2) формировать намерение; 
3) научиться ощущать время; 
4) научиться управлять темпом времени; 
5) осознавать свои действия в пространстве; 
6) уметь соединить пространство и время. 
Так как память связана с мозговой активностью, то обучаемый имеет бессознательную привыч-

ку разбивать этот информационный (мыслительный) поток на фрагменты. Мозг обладает способно-
стью «разрезать» сознание на мыслеформы, пытаясь при этом контролировать и управлять процес-
сом. В таком случае оперативная и долговременная память блокируется, в которой хранится доступ к 
ранее полученным знаниям. 
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Преподаватель при взаимодействии с обучаемыми должен использовать базисную память так, 
чтобы переводить память прошлого в память настоящего. Этот процесс произойдёт в том случае, ес-
ли обучаемые и преподаватель привносят в учебный процесс новые знания, которые вытесняют ста-
рые. Так нарабатывается автоматизм памяти. 

При условии симметричности и синхронности работы двух полушарий сознание обучаемого 
пребывает в настоящем времени. В таком случае поток сознания способен извлечь необходимую 
информацию из памяти. Если же эти условия не выполняются, то линейный ум преобладает над со-
знанием: он фиксирует ментальный поток, дробит его на части. Поэтому обучаемый получает только 
фрагментарные знания с нарушением их целостности. В результате выбор будет неправильным, а 
действия – ошибочными. Для исключения ошибок преподавателю следует вовремя совершить кор-
рекцию мышления обучаемых.  

Ошибки бывают случайные и закономерные. 
Случайные ошибки – это ошибки, которые допускают обучаемые при невнимательном опера-

тивно-цифровом сборе информации. 
Закономерные ошибки – это ошибки, которые совершают обучаемые при выборе неправильных 

направлений в решении задач. 
Если же анализ проводить чрезмерно детально, то упускается один из важных факторов учеб-

ного процесса – эффективность использования времени. Если же проведен поверхностный анализ, 
то в дальнейшем будет совершено еще больше ошибок, поэтому обучаемому необходимо овладеть 
состоянием «внутреннего сожаления».  

Внутреннее сожаление – это осознанный процесс «отслеживания» неправильности принятого 
решения.  

Преподаватель должен направить внимание обучаемого на размышление, чтобы осуществить 
интеграцию приобретённого опыта, т.е. признать отсутствие информационной недоработки и 
неумения пользования информацией на основе синтеза знаний.  

Информационная насыщенность, наоборот, рождает в сознании обучаемого сомнение в его 
мировоззрении, что преподаватель трактует неправильно и необоснованно требует дополнительной 
информации для выбора решения. В этом случае преподаватель должен предложить обучаемому 
новую методику переформатирования мышления для исключения возникающих ошибок [1]. При ин-
формационных перегрузках обучаемому следует соблюдать вышеперечисленные рекомендации, а 
работу над ошибками произвести при подготовке к занятию в свободное от учебы время. Тогда мозг 
обучаемого в своём сознании запишет все новое, что произошло с ним. Запись воспринимаемого ма-
териала происходит в телесном сознании, что будет являться приобретённым опытом. Память при-
обретённого опыта хранится в гипоталамусе и мембране клетки.  

Вывод. Для поддержания интерактивного учебного процесса преподавателю необходимо осо-
бое внимание уделить стандартным обучаемым, имеющим дефицит внимания в связи с наличием 
«мертвых» и «темных» зон. Раскрытие их потенциалов позволит по-новому воспринять учебный ма-
териал, осознать его смысл, приобрести навыки ментального инжиниринга и вербализации, чтобы 
перейти на более высокий уровень сознания обучаемого как личности. 

Соблюдение правил эффективности использования времени за счет методик, предложенных 
преподавателем, поможет ускорить темп мышления обучаемого как личности и перевести его созна-
ние на более высокий уровень сообразительности.  

Предложенная методика переформатирования мышления с формы обучения на новую форму 
образования даст возможность увеличить операционно-информационный объём памяти для стан-
дартного обучаемого и воспитать интуитивный интеллект обучаемого интуита посредством психофи-
зического модуля и алгоритма. 
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