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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

цивилизациясининг ҳозирги босқичида инсон онг ва тафаккурининг 

аҳамияти беқиѐс. Айни пайтда инсон интеллекти ижтимоий жараѐнларни 

глобал миқѐсдаги ҳаракатлантирувчи кучга айлантирди. Зеро, дунѐдаги барча 

билим ва тажрибалар, сўз ва тушунчалар, тасаввур ва хулосалар инсон 

фаолиятига дахлдор. Интеллектуал фаолиятдаги шахсга хос фарқликларнинг 

прогностик қиммати, аввало, шахслилик хусусиятининг бошқарувчанлик 

имкониятига боғлиқ, бу янги билимларни мустақил ўзлаштира олиш, 

такомиллаштириш, психологик билим билан қуролланиш ҳамда уларда ўз-

ўзини англаш, тўғри фикрлаш кўникма ва малакаларини шакллантиришда 

намоѐн бўлади. 

Ўзбекистон Республикасида мустақилликнинг илк кунлариданоқ инсон 

онги ва қалбига миллий ғоя ва ватанпарварлик туйғулари, фуқаролик 

позицияларини сингдириш, унга бевосита таъсир ўтказадиган турли усул ва 

воситалар кўламини кенгайтириш бўйича амалга оширилган ислоҳотлар 

натижасида ѐшлар, халқимиз тафаккури, дунѐқараши, маънавияти, 

интеллектуал фаолиятида ижобий ўзгаришларга эришилди. Сўнгги йилларда 

мамлакатимиз олимларининг онг ва онгсизликка таъсир кўрсатувчи омиллар, 

тафаккур жараѐни амаллари, шахс ақлий ривожининг башорати, ижодда онг 

ва онгсизлик муаммосига доир  замонавий илмий-фалсафий ва методологик-

қиѐсий таҳлиллари муҳим илмий натижалар олишга йўналтирилган. 

 XXI асрга келиб, жаҳонда фалсафа, психология фанлари доирасида 

онглилик ва онгсизлик тадқиқига муайян хисса бўлиб қўшилган самарали 

усуллар ишлаб чиқилганлиги, илмий тадқиқотлар яратилганлиги ва 

йўналишлар шаклланганлиги катта аҳамиятга эга бўлмоқда. Жумладан, эсда 

олиб қолиш, хаѐл, ижодга онгсизлик фаоллигининг таъсири, онг ва 

онгсизликда психологик установкалар ва уларнинг психофизиологияси, 

когнитив акс эттириш компонентлари, стереотип, одат ва интуицияларнинг 

психологик талқини, субсенсор идрокда акс эттириш тафаккурда онгсиз 

интеллектуал функциялар ролини, уларнинг англанганликни тўлдирувчи 

ҳодиса сифатида намоѐн бўлишини, онг остиликда юзага келадиган тафаккур 

жараѐни кечишини ўрганишга алоҳида эътибор берилмоқда. 

Ушбу диссертация Ўзбекистон Республикасининг «Кексалар, 

ногиронлар ва аҳолининг ижтимоий эҳтиѐжманд тоифалари учун ижтимоий 

хизматлар тўғрисида»ги 2016 йил 26 декабрдаги ЎРҚ-415 сонли Қонуни, 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 

сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 15 майдаги ПҚ-

2909 сонли «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

тўғрисида»ги Қарори ҳамда мавзуга оид бошқа норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга маълум даражада 

хизмат қилади. 
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Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Жамиятнинг 

маънавий-ахлоқий ва маданий ривожланиши, маънавий қадриятлар, миллий 

ғоя, маданий мерос, ўзбек халқи ва давлатчилик тарихи ҳамда таълимнинг 

узвийлик ва узлуксизлиги, баркамол авлод тарбиясини тадқиқ этиш» устувор 

йўналиши доирасида бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикаси 

Президенти раҳбарлигида ишлаб чиқилган Ўзбекистон Республикасини 

янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг тўртинчи – 

ижтимоий соҳани ривожлантиришга қаратилган устувор йўналиши ушбу 

тадқиқотга илмий-методологик асос бўлиб хизмат қилди.  

Қадимги дунѐ олимлари томонидан, билишга оид масалалар билан бир 

қаторда, фалсафага асос солинган вақтдан бошлаб Суқрот, Афлотун (―ғоялар 

дунѐси‖ ни эслатиш), Арасту (руҳ қисми) таълимотларида онгсизлик, 

англанмаганлик муаммолари ўз даври талаблари даражасида ўрганилган [68, б. 5-

49], [73, б. 84-96], [40, б. 234], [146, б. 29].  

Марказий Осиѐ мутафаккирлари Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн 

Сино, Маҳмуд Замахшарий таълимотларида онг ва онгсизлик муаммолари 

илмий жиҳатдан маълум даражада тадқиқ қилинган. Шарқ олимлари 

томонидан яратилган бетакрор таълимотларда инсон онги, онгсизлик 

ҳолатлари кенг таҳлил этилган.  

Россиялик олимлар А.Ю.Агафонов, Д.Б.Богоявленская, И.Б.Лебедев, 

Б.Ф.Ломов, И.П.Меркулов, Д.Н.Узнадзе, В.В.Селиванов, Н.Н.Плетеневская, 

А.П.Федоркина, А.Э.Шерозия, Н.С.Юлиналар мавзуга оид турли 

йўналишларда тадқиқотлар олиб борган. Уларнинг онгсизликка оид когнитив 

услуб концепцияси, тафаккур турларига (сўз-мантиқ, кўрсатмали-образли, 

предметли-ҳаракатли) таъсири, онглилик билан ўзаро алоқадорлиги 

масалаларига [2, 35, 87, 92, 99, 109, 122, 130, 135, 145, 152] бағишланган 

изланишлари алоҳида ажралиб туради.  

Мамлакатимиз психологлари Э.Ғ.Ғозиев, Е.В.Ли, Г.М.Рўзматова, 

З.Т.Нишанова, Р.И.Суннатова кабилар томонидан олиб борилган 

тадқиқотларда тафаккур жараѐнининг амаллари, илмий ижодда онглилик ва 

онгсизлик муаммосининг замонавий илмий-фалсафий ва методологик-қиѐсий 

таҳлили, фрейдизм вакиллари таълимотида онг ва онгсизлик ўртасидаги 

ўзаро алоқадорлик диалектикасида инсон руҳияти, фикрлаш фаолиятининг 

индивидуал-типологик хусусиятлари субъектнинг мустақил ривожланиш 

имкониятлари билан узвий боғлиқликда кечишига махсус эътибор 

қаратилган
1
.  

                                                 
1Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология / Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2010.; Шоумаров Ғ.Б. 

Дифференциальная психологическая диагностика задержки психического развития на основе анализа стандартизированной методики 

Векслера: Автореф. дис... канд. психол. наук.  – М., 1980. – 24 с.; Ли Е.В. Проблема сознательного и бессознательного в научном 

творчестве: Автореф. дис... канд. филос.наук. – Ташкент: 2011. – 29 с.; Рўзматова Г.М. Фрейдизмда инсон масаласининг фалсафий 
таҳлили: Фалсафа фанлари д-ри ...дисс.  - Тошкент: 2012. – 45 б.; Нишанова З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни ривожлантиришнинг 

психологик асослари: Психол. фанлари д-ри... дисс.  – Тошкент: 2005. - 38 б.; Суннатова Р.И. Индивидуально-типологические 

особенности мыслительной деятельности: Автореф. ...д-ра психол.наук. – Ташкент, 2001. – 41 с. 
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Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университети илмий тадқиқот ишлари 

режасининг №А-1-85 «Таълимда менежмент ва маркетингнинг ижтимоий-

психологик жиҳатларини ишлаб чиқиш» (2015-2017 йй.) лойиҳаси доирасида 

бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади инсон психикасидаги энг мураккаб ва 

зиддиятли қатлам бўлган онгсизликнинг интеллектуал фаолиятга таъсирини 

очишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

психологияда онгсизлик қатламининг ўрганилганлик ҳолати, бу 

соҳадаги ечим ва муаммоларни ўрганиш, онгсизлик компонентларининг 

назарий-психологик жиҳатларини асослаш; 

онгсизлик компонентлари – кўникма, стереотип, одат ва автоматлашган 

ҳаракатларни таснифлаш; 

интеллектуал фаолият, унинг психологик хусусиятлари, тафаккурдаги 

англанган ва англанмаган механизмларни очиш; 

онгсизлик даражасидаги установкаларнинг интеллектуал фаолиятдаги 

ролини ѐритиш; 

интеллектуал ѐш авлодни тарбиялаш самарадорлигини оширишга 

йўналтирилган назарий хулоса ва амалий тавсияларни илмий асослаш. 

Тадқиқотнинг объекти интеллектуал фаолиятга онгсизлик 

компонентларининг таъсирига доир масалаларни ечиш лаѐқатига эга бўлган 

18 ѐшдан 38 ѐшгача бўлган 392 нафар синалувчи. 

Тадқиқотнинг предмети инсон психикасидаги онгсизлик қатлами 

компонентларининг интеллектуал фаолиятга таъсири. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда илмий билишнинг 

умумпсихологик методлари – таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, 

умумлаштириш, таққослаш, суҳбат, кузатиш ҳамда ―Онгсизликни ўрганиш 

методикаси‖, махсус психологик моделлаштириш каби тадқиқот усуллари 

қўлланган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

интеллектуал фаолиятнинг яхлит, аммо субъект амалга оширадиган 

кўпкомпонентли фаолиятда ўзига хос турли даража ва шароитда жараѐн 

сифатида кечиши очиб берилган; 

онгсизлик онглиликнинг муҳим компоненти сифатида интеллектуал 

фаолият самарадорлигини таъминлаб, уни ортиқча зўриқишлардан 

ҳимоялаши асосланган; 

онглиликнинг мураккаб полиморф структурага эгалиги эксплицит, 

равшан, эмоционал коммуникатив воситаларсиз ҳамда имплицит, субъект 

тушунган, ҳис қилган аммо коммуникабел шаклга айлантира олмаган 

даражаси мавжудлиги асосида далилланган; 

семантик дифференциал матрица ѐрдамида аниқланган тафаккур онгли 

ва онгсиз компонентларидаги муайян ўзгаришлар онгсизлик соҳасидаги 

индивидуал англаш жараѐнининг ҳосиласи эканлиги очиб берилган; 
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субсенсор ва вербал айтиб туришлар натижасида онг остиликда юзага 

келадиган тафаккур жараѐни кечишининг топшириқ шарт ва талабларини 

англаш даражасида ва худди шундай фикрлаш ҳаракатларининг англанмаган 

ҳолатида ҳам ўзгаришларига сабаб бўлиши синалувчиларда онгли қарор 

қабул қилишга асос бўладиган англаш жараѐнини фаоллаштириши 

исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари: 

синалувчилар англанмаган масалаларни ечиши жараѐнида вербал 

характердаги оҳиста айтиб туришлар таъсирида англанганлик даражасига 

эришиши мумкинлиги аниқланган; 

фикрлаш жараѐнидаги англанмаганлик шивирлаб айтиб туриш билан 

субсенсор идрок таъсирида англанганликка ўтиб бориши исботланган; 

интеллект фаолиятда ечимга тааллуқли англаш компонентларини 

фаоллаштириш, ривожлантиришнинг конструктив тузилмасига асосланувчи 

психологик тренинг технологиялари яратилган; 

фикрлаш жараѐнига онг ва онгсизликнинг боғлиқлигини янада 

аниқлаштириш учун интеллектуал фаолиятда англаш жараѐнини 

фаоллаштиришнинг конструктив тузилмаси тавсия этилган. 

Тадқиқотнинг натижаларнинг ишончлилиги. Тадқиқот 

натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро миқѐсдаги илмий-

услубий ва илмий-амалий  конференция материаллари тўпламлари, ОАК 

рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп 

этилган мақолалар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий 

этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Диссертацияда илгари сурилган умумпсихологик ғоя ва умумлаштирилган 

хулосалардан умумий психология, тафаккур психологияси, интеллектуал 

фаолият психологияси бўйича ўтказиладиган психологик тадқиқотларда, 

шахс психологияси, ѐш даврлари ва дифференциал психология, тиббиѐт 

психологияси фанлари бўйича дарслик, ўқув қўлланма, услубий тавсиялар 

тайѐрлашда, психология, фалсафа, педагогика бўйича мутахассислар 

тайѐрлайдиган олий таълим муассасаларида фойдаланиш мумкин. Онгсизлик 

психологияси ҳақидаги назарий-фалсафий ғоялар, тавсиялар умумий 

психология, шахс психологияси ва психология тарихи фанларини янгича 

ѐндашувлар билан бойитади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти  диссертацияда баѐн 

қилинган интеллектуал фаолиятда англанмаган фикр ва хатти-

ҳаракатларнинг англанганликка ўтишида уларга бериладиган установкалар, 

психодиагностик усулларнинг самарали қўлланиши ва психологик таъсир 

кўрсатиш усулларига боғлиқлигининг назарий-амалий натижаларга 

асосланган хулоса ҳамда тавсиялар интеллект психологияси фанини янгича 

ѐндашувлар билан бойитиб, психологлар ўз амалий фаолияти 

самарадорлигини оширишда фойдаланишлари мумкинлигида кўринади. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Интеллектуал 

фаолиятга онгсизлик компонентлари таъсири даражасини аниқлаш бўйича 

ишлаб чиқилган илмий-амалий таклифлар асосида: 

талабаларда интеллектуал фаолият, кўп компонентли фикрлаш 

даражасига доир вазифалар тизими ―210000-Социология ва психология‖ 

таълим соҳасининг Давлат таълим стандарти мазмунига сингдирилган 

(―Ўзстандарт‖ агентлигининг 2016 йил 6 январ 16/809-сонли қарори билан 

тасдиқланиб, 36.2022-сон рақам билан давлат рўйхатидан ўтказилган). 

Интеллектуал фаолиятга таъсир этувчи компонентлар тизими бакалавриат ва 

магистратура битирувчилари касбий фаолиятининг асосий турларига 

қўйиладиган умумий малака талабларини ишлаб чиқишга хизмат қилган;  

онгсизлик онгни ортиқча зўриқишдан ҳимояловчи функцияни 

бажариши, психик жараѐнларнинг узвий боғлиқлиги, интеллектуал 

фаолиятга онгсизлик компонентлари кўникма, малака, одат, установка ва 

интуициянинг ўзига хос таъсири мавжудлиги доирасида олинган илмий 

натижалар Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тизимининг ―Олий ва ўрта 

махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида ижтимоий-психологик муҳитни 

соғломлаштиришга қаратилган тарбиявий ишлар самрадорлигини ошириш‖ 

ҳамда ―Аҳоли, айниқса, ѐшлар орасида ўз жонига қасд қилиш ҳолатларининг 

олдини олишга қаратилган идоралараро комплекс чора-тадбирлар‖ 

дастурларига жорий этилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 

2017 йил 30 июндаги 89-02-2187 сон маълумотномаси). Дастурда 

белгиланган вазифалардан олий таълим муассасаларининг психолог 

мутахассислари, ўқитувчи-мураббийлари муаммоли, тарбияси оғир талабалар 

билан индивидуал психологик коррекцион ва тарбиявий ишларда 

фойдаланган ҳамда уларнинг хулқида ижобий ўзгаришлар юз беришига, 

ўзлаштириш самарадорлигининг ошишига эришилган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари, 

жумладан, 3 та халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманида 

муҳокамадан ўтказилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 10 та илмий иш чоп этилган, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола, 

жумладан, 4 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

уч боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 158 саҳифани ташкил этади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объект ва предметлари 

тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган, илмий янгилиги ва амалий натижалари 
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баѐн қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб 

берилган, тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши, нашр этилган ишлар 

ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг ―Психологияда онгсизлик компонентлари 

муаммосининг назарий-методологик жиҳатлари‖ деб номланган биринчи 

бобида онгсизлик генезиси тараққиѐти ва унинг фикрлаш фаолиятидаги роли 

масалаларини очиб бериш кўзда тутилган. 

Билиш жараѐнининг онгли ва онгсиз компонентларини тадқиқ этишга 

бағишланган илмий тадқиқот ишлари таҳлилининг кўрсатишича, ушбу 

муаммонинг айрим жабҳалари ѐритилган. Аслида, ―англанмаганлик‖ муаммоси 

фалсафага асос солинган вақтдан бошлаб Суқрот, Афлотун (―ғоялар дунѐси‖ ни 

эслатиш), Арасту (руҳ қисми) таълимотларида ўрганилган [68, б. 5-49], [73, б. 84-

96], [40, б. 234], [146, б. 29].  

Марказий Осиѐ мутафаккирлари Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн 

Сино, Маҳмуд Замахшарий таълимотларида инсон онги, онгсизлик 

ҳолатлари, сўфизм руҳшунослиги, ―Тасаввуф психологияси‖ кенг тадқиқ 

этилган. Кейинги йилларда АҚШ ва Европада диний таълимотларга қизиқиш 

ўрганилганда, энг оммабоп диний оқим – сўфийлик экани аниқланган
2
. 

Онгсизлик қатламида рўй берадиган, муайян шахс англамаган, англаса ҳам, 

ошкор айтолмайдиган ҳолатлар, Ибн Синонинг ―қалбни табиий ишонтириш‖ 

ғояси ―инсоннинг ўз табиатини тарбиялаши‖ мумкинлиги муаммосини 

ўрганиш тарихида янгилик бўлди. 

Ғарб мутафаккирлари изланишларига назар солсак, илк бор 

англанмаганлик муаммосини ўрганишга Б.Спиноза (―хоҳишни 

деатамацияловчи англанмаган сабаблар‖), Г.Лейбниц (―англанмаганлик‖ 

тушунчасини киритган ва уни руҳий фаолиятнинг энг қуйи шакли деб талқин 

этган), Д.Гартли (англанмаганликни нерв тизими фаолияти билан алоқаси), 

И.Кант (англанмаганликнинг интуитив ва ҳиссий билиш билан алоқаси), 

И.Гербарт (интеллектуал психология контекстидаги англанмаганлик), 

А.Шопенгауэр (англанмаган ички импульслар ҳақидаги ғоялар), Э.Гартман 

(―англанмаганлик фалсафаси‖), Г.Фехнер (―айсберг-руҳ‖ ҳақидаги 

тасаввурлар), В.Вундт (―англанмаган тафаккур‖ ва ―идрок жараѐнларининг 

англанмаган характери‖), Г.Гелмгольц (―англанмаган ақлий хулосалар 

чиқариш‖ ҳақида таълимот), И.Павлов (―англанмаган психик ҳаѐт‖), 

В.М.Бехтерев (―англанмаганликнинг фаоллиги‖) ва бошқалар катта ҳисса 

қўшишган [50, б. 47-68], [175, б. 30], [60, б. 320].  

Демак, онгсизлик муаммосига бағишланган ишларни ўрганиш 

онгсизлик муаммоси тадқиқида муайян тарихий даврлар мавжудлигини 

кўрсатади. 

Онглилик даражасида англанган хатти-ҳаракатларнинг англанмаган 

қўзғатувчилари мавжуд. ―Онгустилик‖ эса психик жараѐнлар иерархик 

пирамидасининг чўққисини эгаллаши лозим. У онг фаолиятининг узоқ ва 

зўриқиш шакли сифатида ривожланади. Янги муносабат ѐки ҳиссиѐтлар 

                                                 
2Қаранг: Наука и религия. Научно-популярный журнал. – М., 2011. №4. – С. 39-40.  
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ҳамда ижодий ғояларнинг онгга қайтиши унинг интеграл натижаси 

ҳисобланади.  

Онгсизлик вақт оқими давомида информацион фазонинг ўзгариши, 

ахборотлар оқимидаги камчиликларни тўлдириш, ментал структуралар ўз-

ўзининг таркиб топишини охирига етказишида содир бўлади. Илмий 

тадқиқот ишида фаолиятнинг автоматлашган, онгли, ярим онгли ва онгсиз 

ҳолатда назорат қилинадиган компонентлари – кўникма, малака ва одатлар 

инсон билиш фаолиятининг англанмаган компонентлари сифатида когнитив 

психология йўналиши ўрганиши керак бўлган муаммолардан эканлигига 

алоҳида урғу берилган. Билиш жараѐнида англанмаган (имплицит) 

билимларнинг англанган (эксплицит)ликка ўтиши кўпинча инсайт сифатида 

талқин қилинади, бошқа бир томондан эса, англанганликнинг назорат 

қилиниши автоматик ҳаракатларга ўтиш билан уйғунлашади ва малакани 

шакллантиради. Бизнингча, малакани шакллантиришнинг асосий босқичлари 

схемасини ишлаб чиқишда эътиборни тажрибалар, билиш жараёнларига 

қаратиш онгсизликда когнитив акс этиш компонентларини ажратишга 

қаратиш имконини беради. Шунингдек, стереотип ва интуициянинг 

онгсизликдаги роли масалалари очиб берилган. Стереотиплар муаммоси 

П.Н.Шихирев, Ю.Л.Шерковина, К.С.Гаджиев (1999), И.С.Кон (1979), 

В.А.Ядов (1995), Л.А.Зак (1976) каби олимлар ишларида ѐритилган. Демак, 

стереотиплар ўзликни англаш, ўзининг ўзгалардан устувор ѐки нотўкис 

жиҳатларини ажрата билиш, макон ва замонда амалга оширилаѐтган хатти-

ҳаракатларини баҳолаш орқали жамиятдаги мавқеини тан олиш 

имкониятидир.  

1991-2016 йиллар – Россия Федерациясида онгсизлик ва унинг 

компонентлари муаммосига доир замонавий ѐндашувлар, тадқиқотлар юзага 

келди. Жумладан, 2003-2016 йиллар давомида Россияда А.В.Мященцев 

(2003), С.В.Грибанов (2003), Д.В.Джамалян (2004), Т.А.Каширская (2004), 

И.В.Евланникова (2004), О.В.Степанова (2004), Н.А.Паникова (2005), 

Д.Ф.Юлаев (2005), Ю.Б.Шилова (2006), Л.Р.Данакари (2006), И.Н.Валиев 

(2006), И.В.Васильева (2006), Н.Н.Плетеневская (2006), Т.И.Бармашова 

(2006), Н.Ю.Переверзева (2007), А.В.Бондаренко (2007), В.А.Шумаков 

(2007), В.А.Дмитриева (2007), М.А.Плохова (2008), О.В.Семенец (2010), 

Л.Ш.Багдасарян (2010), А.Г.Продовикова (2010), О.В.Науменко (2010), 

С.П.Макаров (2011), С.И.Гришунин (2011), Е.А.Никитина (2011), И.А.Куевда 

(2011), М.М.Берумова (2011), И.Ю.Бешкарева (2011), О.В.Букрева (2013), 

Т.М.Артемьев (2014), М.К.Мосиенко (2016), А.В.Маслова (2016) каби 

олимлар томонидан онг ва онгсизликнинг ўзаро алоқадорлиги, унинг 

компонентлари ҳамда когнитив муаммоларига доир илмий тадқиқотлар олиб 

борилган. Ушбу тадқиқотлардан О.В.Науменконинг ―Ҳисоблаш 

масалаларини ечишда когнитив онгсизлик кўринишлари‖
3
 мавзусига оид 

изланишларида ―Когнитив онгсизлик‖ англанмаган когнитив тузилма ва 

жараѐнларнинг мажмуи учун қўлланиши ҳамда билиш жараѐнларининг барча 

                                                 
3Науменко О.В. Автореф. ...дисс. канд. психол.наук. 19.00.01. Обoщая психология, психология личности, история психологии. – Санкт-

Петербург, 2010.  – 22 с.  
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жабҳаларига хос ахборотларни қайта ишлашда англанмаган феномен 

сифатида намоѐн бўлишини таъкидлаб, турли мураккабликдаги 

операцияларни бажаришда (англанмаган) имплицит имкониятлар 

мавжудлигини аниқлаганлиги тадқиқотимиз учун катта аҳамият касб этди.  

Онгсизлик тузилиши билан боғлиқ нуқтаи назар асосига интуицияни 

киритиш унинг асосий компонентлари ва механизмлари ҳаракатини янада 

аниқ ва умумлаштирилган ҳолда акс эттириш имконини яратади. 

Интуициянинг турли модалликдаги ахборот оқимлари ва уларнинг ўтмиш, 

ҳозирги вақт (долзарб) ва потенциал ҳолатларда вужудга келиш даражалари 

танловни универсал интегратив механизм сифатида кўриш мумкинлигидан 

далолат беради (1-расм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-расм. Интеллектуал фаолиятга онгсизлик компонентларининг таъсири 

 

Тадқиқотимизда онгсизлик компонентларининг қуйидаги ўзига хос 

хусусиятлари кўриб чиқилди: 1) кўникма ва малакалар; 2) одат, ҳаракат ва 

стереотиплар; 3) интуиция; 4) тафаккурдаги инсайт. 

Тадқиқотнинг ―Интеллектуал фаолиятда тафаккурнинг англанмаган 

механизмлари ўрнини аниқлаш‖ деб номланган иккинчи бобида тафаккур 

муаммосининг тадқиқ даражаси ѐритилган, унда инсоннинг интеллектуал 

фаолияти мия орқали назорат қилинувчи ҳаракат эканлиги очиб берилган.  

Тафаккурнинг англанмаган компонентларини ўрганишнинг ўзига 

хослигини ѐритиш мақсадида А.В.Брушлинский томонидан таклиф этилган 

ҳамда Н.Н.Плетеневскаянинг тадқиқотларида фойдаланилган 

психодиагностик методика ва ѐндашувга асосланган ҳолда тўрт босқичдан 

иборат экспериментал тадқиқотни амалга оширдик.  

ОНГСИЗЛИК 

КОМПОНЕНТЛАРИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАОЛИЯТ 

фикрлаш тушуниш 
тушунчаларнинг 

шаклланиши 

стериотиплар 
одатлар 

малакалар 

кўникмалар 

автоматлашган 

ҳаракатлар 

умумлаштириш 

абстракция 

таққослаш 

анализ ва 

синтез 

системалаштириш классификациялаш 

конкретлаштириш 
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Қўйилган асосий топшириқни ҳал этишнинг турли босқичларида 

тафаккурни жараѐн сифатида амалга ошириш мобайнида синалувчилардан 

бир неча марта вазифанинг асосий компонентларига тегишли семантик 

дифференциал матрицани тўлдириш сўралган. Матрицага 11 та турли хил 

тушунча ва 13 та униполяр белги (яъни аломат) киритилган. Тақдим этилган 

ўн бир тушунчанинг ҳар бири у ѐки бу даражада асосий вазифа билан боғлиқ, 

уларнинг сифати 13 белги бўйича олти балли шкалада баҳоланган. 

Н.Н.Плетеневская томонидан келтирилган маълумотлар асосида 

шакллантирилган 1-жадвал миқдоридан кўриниб турибдики, биринчи омил 

барча элементлар дисперсиясининг 51,02 % ини, иккинчи омил эса умумий 

дисперсиянинг 22,21 % ини ифода этади. Эмпирик натижаларимизга кўра, 

биринчи омилнинг ўзгариш дисперсияси 49,4 %, иккинчи омилники эса 24,4 

% га тенг.  
1-жадвал  

Омилли таҳлилнинг қиѐсий натижалари 

О
м

и
л
л
ар

 

Омил юкламаларини ҳисоблаш натижалари 

Хусусий 

қийматлар 

Ҳар бир хусусий 

қийматнинг 

умумий 

дисперсиядаги 

улуши 

Хусусий 

қийматларнинг 

жамланиб бориши 

Хусусий қиймат 

улушларининг 

жамланиб бориши 

 

Н.Н.Плетеневская томонидан ўтказилган факторли таҳлил натижалари 

1-сон 6,633134 51,02411 6,633134 51,02411 

2-сон 2,887868 22,21437 9,52003 73,23848 

Бизнинг тадқиқотимиз доирасида амалга оширилган факторли таҳлил 

натижалари 

1-сон 5,87690 49,43187 5,67432 50,52985 

2-сон 3,23715 24,41863 9,23176 76,54298 

 

Албатта, тадқиқотнинг турли босқичларида ўтказилган семантик 

дифференциал методика маълумотларининг факторли таҳлили хилма-хил 

натижаларни берган синалувчилар тафаккурининг онгсиз ва онгли 

компонентларида муайян ўзгаришлар юзага келаѐтганини билдиради. 

Тафаккур категорияси ўзгарувчан динамик жараѐн, унга субсенсор ва вербал 

айтиб туришлар натижасида онг остида юзага келадиган турли ўзгаришлар 

таъсир кўрсатишига гувоҳ бўлдик. Фикрлаш топшириқлари 

компонентларининг англанган даражадаги тасаввури ўзгариши билан уни 

ечиш шартларининг онгсизлик баҳолари ҳам ўзгаради. 

Факторлар бўйича айтиб туришлардан кейин ечимни топишда топшириқ 

шартлари катта аҳамият касб эта бошлайди, бунда улар янги алоқа ва 

муносабатлар тизимига киритиш имконияти сифатида интерпретация 

қилинади. Айнан шу янги алоқа тизимлари синалувчининг барча фикрлаш 

жараѐнини ўзгача йўналиш билан таъминлайди. Олинган натижаларга кўра, 

вербал айтиб туришдан фойдаланиш синалувчиларда тафаккур жараѐни 

боришининг топшириқ шарт ва талабларини англаш даражасида ҳамда худди 

шундай фикрлаш ҳаракатларининг англанмаган ҳолатида ҳам ўзгаришларига 

олиб келишини аниқ кўрамиз. Н.Н.Плетеневскаянинг «Ақлий масалаларни 
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ечишда онг ва онгсизликнинг нисбати» мавзусидаги тадқиқоти билан 

бизнинг изланишларимизда ―субсенсор‖ айтиб туриш, фикрлаш жараѐнининг  

англанмаганлик даражаси, онгли қарор қабул қилишдаги муайян 

ўзгаришларни аниқлаш, тафаккур жараѐни сифатида ақлий ҳаракат, 

операцияларнинг кечишига (вербал ѐки ―субсенсор‖) айтиб туриш таъсирини 

аниқлаш масаласида умумий жиҳатлар мавжуд. Бизнингча, фикрий 

изланишларда англанганлик ва англанмаганлик бирлиги ҳақидаги сўнгги 

нуқтаи назар энг истиқболлидир.  

―Тафаккур жараѐнида онгсиз интеллектуал функциялар 

англанганликни тўлдирувчи ҳодиса сифатида‖ деб номланган учинчи 

бобда айтиб туриш, субсенсор айтиб туришларнинг фикрлаш фаолиятига 

таъсири ҳамда уларнинг микросемантик таҳлили ѐритилган. Микросемантик 

таҳлил методи тадқиқотнинг сифат методлари қаторига киради ва у 

тафаккурнинг ички детерминациясини аниқлашга йўналтирилган. Таҳлил 

натижасида синалувчиларнинг олтита категорияси ажратиб олинди (2-расм).  

46,5

16,1
10,7

26,7 0 0

синалувчиларнинг 1-категорияси (ўз жавобларини англамаган ҳолда ўзгартириб,тўғри 

жавобни топганлар)
синалувчиларнинг 2-категорияси (ўз жавобларини англаган ҳолда ўзгартириб, тўғри жавобни 

топганлар)
синалувчиларнинг 3-категорияси (ўз жавобларини ўзгартирмай, топшириқни дарров тўғри 

ечганлар)
синалувчиларнинг 4-категорияси (ўз жавобларини ўзгартирмай, аввал бошданоқ топшириқни 

нотўғри ечганлар)
синалувчиларининг 5-категорияси (ўз жавобларини англамаган ҳолда ўзгартириб, топшириқни 

нотўғри ечганлар)
 

2-расм. Бирламчи жавобни ўзгартириш хусусиятига кўра фарқланувчи 

синалувчиларнинг нисбати (% ҳисобида). 

 

Экспериментларимизда бунга субсенсор айтиб туриш сабаб бўлиб, у 

тадқиқот иштирокчиларида умумлашган интуитив ҳукм, хулоса ѐки 

установкани қабул қилишнинг катализатори сифатида вужудга келган. Янги 

англанмаган компонентларнинг киритилиши (тафаккурнинг англанмаган 

режаси ўзгариши) билан фикрлаш жараѐни англанган даражада сифат 

жиҳатидан ўзгарган. Синалувчилар топшириқ элементлари (нафақат 

ситуатив ва эмпирик)ни ўзаро алоқасининг умумлашган мезонларига кўра 

ажратишади. Кейинчалик субсенсор даражадаги айтиб туришлар, умуман 

олганда, муаммоли вазиятни анча чуқурроқ англашга, изланаѐтган ечимнинг 

назарий башоратлари шаклланишига, тўғри жавоб топишига асос бўлади. 

Тадқиқотларимиз якунлангандан сўнг синалувчилар билан илмий 

изланиш дастуридаги у ѐки бу ҳаракатларнинг таъсирини аниқлаш мақсадида 

14 та ―очиқ‖ саволдан иборат анкета сўровномаси ўтказилди. Анкета 

сўровномасида қатнашганлар умумий миқдорининг катта қисмини, яъни 51,6 
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% ини (80 нафар) аѐллар ташкил этса, 48,4 % и (75 нафар) эркаклардан 

иборат эди. Синалувчиларнинг маълумотлилик даражаси қарийб тенг бўлиб, 

уларнинг барчаси олий ўқув юртларининг гуманитар йўналиш талабалари ва 

битирувчиларидир. Бунда синалувчиларнинг кўпчилиги олий таълим 

муассасаси талабалари (65,8 % - 102 нафар), камроқ қисми эса ѐш 

ўқитувчилардан (34,2% -53 нафар) иборат. Анкета сўровномасидан олинган 

маълумотларни қайта ишлаш ва тизимлаштириш шуни кўрсатдики, 

синалувчиларнинг асосий қисми 54,8 % (85 нафар) юқорида келтирилган 

натижалари яна бир марта ўтказилган тадқиқотнинг самарадорлигини ҳамда 

топшириқни ечиш давомида англанмаганлик ҳолатининг англанганликка 

таъсир қилганини тасдиқлайди.  

Ўзаро қиѐсий таҳлилнинг кўрсатишича, эмпирик тадқиқотларимиз 

натижалари билан Н.Н.Плетеневская таклиф этган онгсизликни ўрганиш 

модели ва натижалари орасида кескин фарқлар йўқ. Бу тўрт босқичли 

экспериментни ташкил қилишнинг адекватлигидан далолат, у масала 

ечимида онгсизликнинг онглиликка таъсир этишини исботлайди. Ўтказилган 

анкета сўровномаси ҳам ушбу маълумотларни далиллашда ўз исботини 

топгани А.В.Брушлинский методикасининг ишончлилиги ва 

самарадорлилигини тасдиқлайди. Тадқиқотимиз давомида, 

Н.Н.Плетеневскаядан фарқли ўлароқ, қуйидагиларни ажратдик. Эмпирик 

тадқиқот натижаларига кўра, тафаккурнинг англанмаган умумпсихологик 

компонентлари механизмлари онгнинг англанмаганлик таркибини 

―ниқоблаш‖ ҳамда фаоллаштириш функциясини бажаради. Шунингдек, 1. 

Онгсизлик онгни кераксиз ахборотлардан сақлаш механизми сифатида 

маълумотларни йиғиш, уларни сақлашни ўз зиммасига олади. 2. Онгсизлик 

онгни ортиқча зўриқишдан ҳимоялайди. Олинган натижалар тафаккурда 

англанганлик ва англанмаганликнинг алоқадорлиги ва бир-бирига ўзаро 

таъсир кўрсатиш механизми эканлигидан далолат беради.  

Интеллектуал жараѐн кечишидаги онгсизлик ва онглиликнинг ўзаро 

таъсирини ўрганиш мақсадида: 1) йиғиндиларнинг кичик кўламли 

интеллектуал жараѐн моделини яратиш, онглилик ва онгсизлик ҳолатлари 

самарадорлигини таҳлил этиш; 2) йиғиндиларнинг ўртача кўламли 

интеллектуал жараѐни моделини яратиш, онглилик ва онгсизлик ҳолатлари 

самарадорлигини таҳлил этиш; 3) йиғиндиларнинг катта кўламли 

интеллектуал жараѐни моделини яратиш, онглилик ва онгсизлик ҳолатлари 

самарадорлигини таҳлил этиш; 4) интеллектуал жараѐнда онгсизлик даврий 

характеристикаларини ўрганиш ва таҳлил қилишдан иборат эмпирик 

тадқиқот амалга оширилди (237 нафар синалувчи, улардан 114 нафари аѐл 

(51,9%), 123 нафари эркак (48,1%)). Мобил телефонларни танлаш онгсизлик 

даражасидаги тавсифлар миқдори биринчи босқичда кам (5 та), иккинчи 

босқичда икки баробар ва учинчи босқичда уч баробар қилиб олинди. 

Синалувчилар кенгайтирилган тавсифлар билан 30 сония мобайнида 

таништирилгандан сўнг умумий манзара тубдан ўзгарди. Назорат гуруҳида 

тўғри жавоблар сони 52,8 % га пасайди, экспериментал гуруҳда эса 57,7 % 

гача кўпайди, яъни ўртача даражагача тавсифлар кўлами ортиши билан 
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онгсизлик самарадорлиги кўтарилиши ва мос равишда, онгли қарорлар 

натижаларининг пасайиши кузатилди. Синалувчиларни тавсифларнинг 

орттирилган сони билан таништириш экспериментал гуруҳда тўғри жавоблар 

кўрсаткичларини 66,4% га яхшилаш имконини берди, бунга мос равишда 

назорат гуруҳидаги кўрсаткич 32,2 % гача пасайди. Маълум бўлдики, 

интеллектуал жараѐндаги йиғинди ахборот кўламининг ортиши онгсизликда 

қарор қабул қилиш самарадорлиги билан тўғри пропорционал ва онгли 

қарорлар натижасига эса тескари пропорционалдир. Ўз навбатида, 

англанмаган қарорлар ахборотнинг кўлами кенглигида маҳсулдорроқ бўлиб, 

самарали англанган қарорлар қабул қилишни қийинлаштиради. Интеллектуал 

жараѐнда онглилик ва онгсизликнинг даврий тавсифларини ўрганиш 

мақсадида эмпирик тадқиқотнинг тўртинчи босқичи доирасида назорат ва 

экспериментал гуруҳларидаги ҳар бир синалувчи билан (n=237) индивидуал 

суҳбат ўтказилди ҳамда англанган ва англанмаган қарор қабул қилишнинг 

ўртача статистик хронометражини яратиш имконини берди (3-расм). 

 

 

 

 

 

 

 
3-расм. Интеллектуал масалалар давомида англанган ва англанмаган қарорлар 

динамикаси (n=237) 

 

Хулоса қилиш мумкинки, ҳосилаларнинг унчалик катта бўлмаган 

кўламли масалаларини ечишни синалувчилар онгсизлик даражасига нисбатан 

онглилик даражасида яхшироқ амалга оширдилар. Бунда ҳосилалар сони 

ортиши жараѐнида онгсизлик даражаси бўйича синалувчиларнинг 

натижалари юқорироқ бўлади. Бу катта кўламли ахборотга эга бўлган 

интеллектуал масалаларни ечиш мобайнида онгсизликнинг ҳаракатлилиги ва 

самарадорлиги намоѐн бўлади. Кейинги босқичда интеллектуал жараѐнга 

англанмаган установкаларнинг таъсирини исботлашга қаратилган учта 

шартли босқичдан иборат эмпирик тадқиқот ўтказдик ва унда 237 нафар 

синалувчи иштирок этди. Булар: 1-босқич – интеллектуал жараѐн давомида 

установка англанмаганлик даражасининг шаклланишини; 2-босқич – 

англанмаган установканинг интеллектуал жараѐн натижасига таъсирини; 3-

босқич – интеллектуал жараѐнда англанмаган установка барқарорлигини 

ўрганишдан иборат бўлди. Эксперимент гуруҳи назорат (n=121) ва 

экспериментал (n=116) гуруҳларга ажратилди. Экспериментнинг биринчи 

босқичида англанмаган установкани шакллантириш мақсадида фақат 

экспериментал гуруҳ киритилди (n=116). Бу гуруҳга узунлиги 10 метрдан 

иборат бўлган чуқурликка 9 та тенг ѐнли бир хилдаги учбурчакдан 

фойдаланган ҳолда кўприк қуриш вазифаси берилди. Бунда тенг ѐнли 

учбурчакнинг томони 2 метр (4-расм). Ушбу масалани ҳал этиш тўртта 

Кам сонли ҳосилалар Ҳосилаларнинг ўртача сони Кўп сонли ҳосилалар 
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учбурчакнинг асоси пастга қаратилган шартли таянчларга бўлиб қўйишдан 

иборат (1, 2, 3, 4 рақамлари остидаги учбурчаклар). Сўнгра синалувчилар 

қолган бешта учбурчак орасида пайдо бўлган оралиқни асослари юқорига 

қаратилган ҳолда тўлдиришлари зарур эди (5, 6, 7, 8, 9 рақамлари остидаги 

учбурчаклар). Барқарор установкани шакллантириш учун фигуралар 

сонининг камайиши ва бунга мос ҳолда чуқурлик узунлигини ҳисобга олган 

шартларни назарда тутган худди шундай масалалар тажрибада синаб 

кўрилди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-расм. Эксперимент биринчи босқичининг стимул материали ва масалани ечиш 

 

Тажрибанинг иккинчи босқичига ҳам экспериментал, ҳам назорат 

гуруҳларининг синалувчилари киритилди. Синалувчиларга (n=237) 

мураккаблаштирилган масала ва қуйидагича танловлар берилди:  

- 1 вариант – ѐни 2 метр бўлган 9 та тенг ѐнли учбурчак;  

- 2 вариант – асоси 9 метр бўлган 1 трапеция ва узунлиги 3 метр бўлган 2 

та тўртбурчак (5-расм). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5-расм. Эксперимент иккинчи босқичининг стимул материали ва уни ечишнинг 

вариантлари 

 

Масала ечиш натижаларига кўра шу нарса аниқландики, экспериментал 

гуруҳнинг асосий таркиби 1-вариантни кўприк қуриш учун қурилиш 

1-вариант 2-вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 

1 

2 3 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 
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материали сифатида танлади, назорат гуруҳи субъектлари тўғрисида эса 

бундай дея олмаймиз. Синалувчилар билан индивидуал суҳбат чоғида 

шундай ҳолат аниқландики, бунда назорат гуруҳининг кўпчилик 

синалувчилари 2-вариантнинг танловида битта трапеция, иккита тўғри 

тўртбурчак ѐрдамида тез ва содда қуриб олиш мумкинлиги ҳамда ушбу 

учбурчаклардан қурилган кўприкка қараганда, анча мустаҳкам бўлишини 

изоҳлади. Шу билан бирга, экспериментал гуруҳ синалувчиларида қурилиш 

материаллари вариантларини танлаш жараѐнида, англанган ягона омилга 

асосланган тушунтириш ҳаракатлари аниқланмади. Тажрибанинг биринчи 

босқичида экспериментал гуруҳда яратилган установка синалувчилар 

томонидан тажрибанинг иккинчи босқичида амалга оширилган танловга 

таъсир кўрсатган, шунга қарамасдан, мазкур вариант жуда ҳам осон ва 

мақсадга мувофиқ эмасдай тасаввур уйғотади, яъни, установканинг таъсири 

остида синалувчилар томонидан масаланинг аниқ ва оддий ечилиши 

қоидасига риоя қилиниши қарийб сезилмайди.  

Тадқиқотда англанмаган установканинг интеллектуал жараѐнга 

таъсири, установка механизмининг онгсизлик даражасида шаклланиши 

масалалари ѐритилган. Англанмаган даражада шаклланган установка 

топшириқни ечиш усулларидан бирини танлашни аниқлаб беради, бунда 

установка механизмининг ўзи онгсизлик даражасида шаклланади ва, қоидага 

риоя қилиш талабига кўра, интеллектуал жараѐн натижасини англанганлик 

қисмини киритган ҳолдагина қайта аниқлаш имкониятини беради. Шу билан 

бирга, синалувчиларнинг онгсизлик установкалари таъсирини, яъни унинг 

барқарорлигини сақлаш даврий кўрсаткичини ўрнатиш алоҳида илмий 

аҳамият касб этади. Ана шу мақсадни амалга ошириш учун экспериментнинг 

учинчи босқичи ўтказилди, унда фақат экспериментал гуруҳ синалувчилари 

қатнашишди (n=116). Мазкур босқичга назорат гуруҳининг жалб 

қилинмаганлиги синалувчиларда онгсизлик даражасида интеллектуал 

масалани ечишга установка шакллантирилмаганлигидир. Экспериментнинг 

учинчи босқичида синалувчиларга мураккаблашган масала – ―10 метрлик 

чуқурга 3,6,9,12 кунлик муддатда кўприк қуришни охирига етказиш‖ таклиф 

этилди. Олинган маълумотлардан аниқ бўлдики, қурилиш материалларининг 

1-вариантини танлаган синалувчиларнинг миқдори интеллектуал масалани 

ечиш даври кўрсаткичига нисбатан камайиб боради. Интеллектуал масалани 

ечиш жараѐнининг биринчи қарорида 84,5 % синалувчи жавобнинг биринчи 

вариантини танлади, 3 кундан сўнг бу кўрсаткич 62,1 % га камайди (72 нафар 

синалувчи), 6 кундан кейин 38,8 % гача пасайди (45 нафар синалувчи), 9 

кундан кейин 18,1 % га (21 нафар синалувчи), 12 кундан сўнг эса 7,8 % (9 

нафар синалувчи) гача пасайди.  

Шундай қилиб, турли модалликдаги қўзғатувчиларнинг таъсири остида 

англанмаган установкаларнинг ҳар хил даражасига мутаносиб синалувчилар 

гуруҳи турли реакция қобилиятини намоѐн қилади, деган ҳукмни таъкидлаш 

жоизки, кучли асаб тизимли синалувчилар англанмаган установкаларнинг 

паст даражасига хос барқарорликка эга, яъни кучсиз асаб тизимли 

синалувчиларга нисбатан англанмаган установкаларнинг кўпроқ паст 
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даражасида. Улар барқарор англанмаган установкаларнинг шаклланишига 

кўпроқ берилувчан.  

 

ХУЛОСАЛАР 

 

1. Онгсизлик муаммосига оид тадқиқотларнинг муаллифлари онглилик 

ва онгсизликни психик акс эттиришнинг даражаси сифатида қарашади, 

онгсизликнинг ѐрдамчи вазифага эга эканлигини таъкидлашиб, англашнинг 

босқичлари хусусида фикр юритишади. Замонавий психологияда 

интеллектуал фаолиятни тушуниш: а) психик фаолиятнинг мураккаб 

тузилмаси; б) амалий хатти-ҳаракатлар ва образларни ҳис қилиш 

жараѐнларига турли жиҳатдан боғлиқлиги; в) нутқнинг аввалги тажрибалар 

билан боғлиқ тарзда ўрганилиши қайд этилади; г) мазкур мураккаб тизим ва 

алоқалар объектнинг мавжуд хусусиятларини умумлашган ҳолда билиш 

функциясини бевосита характерлайди; д) айни даврдаги замонавий 

тасаввурларга кўра, интеллектуал фаолият яхлит, аммо субъект амалга 

оширадиган кўп компонентли фаолиятда унда турли даража ва шароитда 

жараѐн сифатида кечиши тажрибада тасдиқланди.  

2. Махсус моделлаштирилган топшириқларни (уч мобил телефонини 

таърифлаш) бериш орқали ўтказилган эмпирик тадқиқот натижаларининг 

кўрсатишича, синалувчилар кичик ҳажмга эга масалаларни ечишда 

англанмаганлик эмас, балки англанганлик ҳолатида ечимни самаралироқ 

топишади. Бунда ҳосилалар миқдори маълум даражага орттирилганда 

англанмаганлик даражасида синалувчилар самаралироқ натижа кўрсатишди. 

Бу катта ахборот миқдорига эга интеллектуал масалаларни ечиш мобайнида 

англанмаганликнинг самарадор эканлигини намойиш этади.  

3. Мобил телефонини таърифлаш ҳажмининг ортиши билан барча 

гуруҳларда танишиш ва тушуниш жараѐни ошади, чунки синалувчилар 

маълумот билан танишиши учун кўп вақт сарфланади. Бироқ экспериментал 

гуруҳдаги синалувчилар, назорат гуруҳидан фарқли ўлароқ, камроқ вақт 

сарфлашади. Англанмаган ҳолда ечиш англаб ечишга нисбатан тезроқ, бу 

нафақат топшириқ ечимини топиш, балки уни (англанмаганликни) 

тушунишга интилишларида ҳам акс этади.  

4. Моделлаштирилган топшириқлар билан боғлиқ (узунлиги 10 метрлик 

жарлик устига кўприк қуриш) ўтказилган эмпирик тадқиқотларда 

синалувчиларнинг хулқ-атворида, гарчанд, танлов осон кечмаган бўлса-да, 

масалани ечиш жараѐнидаги маълум жавоблар вариантини танлашда 

англанмаган установкалар таъсири билан масала ечимини соддалаштириш 

ҳодисаси сезилмади.  

5. Масала ечимини қайта текширишда (узунлиги 10 метрлик жарлик 

устига кўприк қуриш) 3, 6, 9, ва 12 кундан сўнг англанмаганлик даражасида 

шаклланган установкаларга қарамай, бирламчи жавоб вариантини танлаган 

синалувчиларда интеллектуал масалаларни ечиш кетма-кетлик кўрсаткичи 

қисқаради. Фикримизча, аниқланган тенденция давомийлиги ва қисқа 
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муддатлилиги билан тавсифланувчи англанмаган установкалар барқарорлиги 

бирламчи жавоб вариантини танлаш муддатини камайтиради.  

6. Онгсизлик онгни ортиқча зўриқишдан ҳимоя қилиш вазифасини 

бажаради. Бу инсон психикасида ҳар қандай шароитда ҳам англанмас 

жараѐнлар мавжудлигини, онгга фақат ана шу фаолият натижалари етиб 

келишини исботлайди.  

7. Тафаккур қарор қабул қилиш жараѐни сифатида қаралади ва турли 

контекстда қатнашади. Бунда қарор ва тафаккур жараѐнининг ўзи учта кетма-

кет босқичга бўлинади: онгли қарорни излаш; интуитив, инсайт, тўсатдан 

қарор қабул қилиш, қарорни англаш ва уни расмийлаштириш. 

8. XXI аср психологияда тафаккур онгда тўлиқ тасаввур этилмаган 

мураккаб тузилмавий психик фаолият, ҳиссий, образли амалий ҳаракат, нутқ 

ва олдинги тажриба билан турли муносабатга эга жараѐн сифатида 

тушунилади ва ўрганилади, яъни тафаккур субъектнинг бир бутун, лекин кўп 

компонентли фаолияти сифатида тушунилади, бунда яхлитлик шу билан 

аниқланадики, тафаккур субъект, шахс томонидан амалга оширилувчи 

жараѐн сифатида ишлайди, лекин объект билан муносабатлар турли даражада 

ҳамда ўзига хос ҳар хил махсус тизимларда кечиши ва амалга ошиши 

мумкин.  

9. Онгсизликни тадқиқ этиш ғоялари синалувчининг эксплицит 

топшириқни ечишидан иборат, у мақсадли стимулларга жавоб тугмасини тез 

ва аниқ босиши керак. Бундан ташқари, эксперимент вазиятида синалувчи 

томонидан англанмайдиган қўшимча омил ҳам мавжуд, бу – мақсадли 

стимулларнинг муайян кетма-кетликда жойлашганлиги. Ҳатто синалувчи 

мазкур стимулларни пайқамаганда ҳам, эксплицит топшириқни тезроқ 

бажаради. Синалувчининг онги мақсадли стимулларга жавоб бериш 

вазифасини оптимал бажариш усулини излаш билан банд бўлганида, 

онгсизлик ―айтиб туриш‖ни қўллаш орқали субсенсор идрок қила бошлайди.  

10. Тафаккурнинг англанмаган умумпсихологик компонентлари 

механизмларини ўрганиш мақсадида инсон маълум топшириқнинг жавобини 

танлаши учун керак вазиятни белгилашида автоматлашган одатий хулқ-атвор 

синалувчига берилган дастурий топшириқлар вариантидан бирини танлаш 

заруриятини ҳис қилиш имконини яратади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. На 

сегодняшнем этапе мировой цивилизации сознание и мышление имеют 

несравненное значение. Сегодня интеллект человека превратился в 

глобальную силу, движущую общественные процессы в глобальном 

масштабе. Ибо все знания и опыты в мире, слова и понятия, представления и 

выводы имеют отношение к человеческой деятельности. Прогностическая 

ценность различий, свойственных человеку интеллектуальной деятельности, 

связана, в первую очередь, с управленческой возможностью личностного 

свойства, это проявляется в самостоятельном усвоении новых знаний, их 

совершенствовании, вооружении психологическим знанием и формировании 

у них самосознания, навыков и опытов правильного мышления. 

С первых дней независимости в Республике Узбекистан в результате 

реформ, проведенных по внедрению в разум и сердце человека национальной 

идеи и патриотических чувств, гражданской позиции, расширению 

масштабов различных способов и средств, непосредственно влияющих на 

них, были достигнуты положительные изменения среди молодежи, в 

мышлении, мировоззрении, духовности, интеллектуальной деятельности 

нашего народа. В последние годы современные научно-философские и 

сравнительно-методологические анализы ученых нашей страны по факторам, 

влияющим на сознание и бессознательное, прогнозам умственного развития 

личности, проблемам сознания и бессознательного в творчестве, были 

основаны на получение важных научных результатов. 

Большое значение имеет то, что к XXI веку в рамках философских и 

психологических наук были созданы научные исследования и сформированы 

направления, разработаны эффективные методы, внесшие свой 

определенный вклад в исследование сознательного и бессознательного. В 

частности, придается отдельное внимание изучению запоминания, 

воображения, влияния бессознательного на творчество, психологических 

установок в сознании и бессознательном и их психофизиологии, 

компонентов когнитивного отражения, стереотипов, психологической 

интерпретации привычек и интуиций, отражения в субсенсорном рассудке, 

роли бессознательных интеллектуальных функций в мышлении, их 

проявления в качестве явления, дополняющего постижение, процесса 

мышления, возникающего в подсознании. 

Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач, 

обозначенных в Законе Республики Узбекистан № ЗРУ-415 от 26 декабря 

2016 года «О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других 

социально уязвимых категорий населения», Указе Президента Республики 

Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по 
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дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Постановлении № ПП-2909 

от 15 мая 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего 

образования» и других нормативно-правовых документах, относящихся к 

теме. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнена в рамках 

приоритетного направления развития науки и технологий республики I. 

«Исследование духовно-нравственного и культурного развития общества, 

духовных ценностей, национальной идеи, культурного наследия, узбекского 

народа и истории государственности, а также органичности и непрерывности 

образования, воспитания гармонично развитого поколения». 

Степень изученности проблемы. Научно-методологической основой 

данного исследования послужило четвертое – направленное на развитие 

социальной сферы приоритетное направление Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан, разработанной под 

руководством Президента Республики Узбекистан. 

Ученые древнего мира, наравне с вопросами относительно познания, со 

времен основания философии в учениях Сократа, Платона (напоминание 

«мира идей»), Аристотеля (духовная часть) изучили проблемы 

бессознательного, неосознаности на уровне требований своего времени [68, 

С. 5-49], [73, С. 84-96], [40, С. 234], [146, С. 29]. 

В учениях среднеазиатских мыслителей Абу Райхана Бируни, Абу Али 

ибн Сина, Махмуда Замахшари проблемы сознания и бессознательного в 

определенной степени изучены с научной точки зрения. В неповторимых 

идейных учениях, созданных учеными Востока, широко проанализированы 

сознание и бессознательные состояния человека. 

Российские ученые А.Ю.Агафонов, Д.Б.Богоявленская, И.Б.Лебедев, 

Б.Ф.Ломов, И.П.Меркулов, Д.Н.Узнадзе, В.В.Селиванов, Н.Н.Плетеневская, 

А.П.Федоркина, А.Э.Шерозия, Н.С.Юлина проводили исследования по теме 

в различных направлениях. Их исследования, посвященные когнитивной 

стилистической концепции в бессознательном, влиянию на разновидности 

мышления (слово-логика, указательно-образное, предметно-действенное), 

взаимосвязанности с сознательным [2, 35, 87, 92, 99, 109, 122, 130, 135, 145, 

152], выделяются среди других. 

В исследованиях отечественных ученых нашей страны, как Э.Г.Газиев,  

Е.В.Ли, Г.М.Рузматова, З.Т.Нишанова, Р.И.Суннатова, отдельное внимание 

уделено практикам процесса мышления, современному научно-

философскому и сравнительно-методологическому анализу проблемы 

сознательного и бессознательного в научном творчестве, человеческой душе 

в диалектике взаимосвязи между сознанием и бессознательным в учении 

представителей фрейдизма, прохождению индивидуально-типологических 
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свойств процесса мышления в неразрывной связи субъекта с возможностями 

самостоятельного развития
4
. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами, 

выполненный высшего образовательного учреждения. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках проекта №А-1-85 «Разработка социально-

психологических аспектов менеджмента и маркетинга в образовании » (2015-

2017 гг.) плана научно-исследовательских работ Национального 

университета Узбекистана. 

Целью исследования является раскрытия влияния бессознательного, 

самым сложным и противоречивым пластом человеческой психики, на 

интеллектуальную деятельность. 

Задачи исследования: 

исследование состояния изучения пласта бессознательного в 

психологии, изучение решений и проблем в данной сфере, обоснование 

теоретическо-психологических аспектов компонентов бессознательного; 

классификация компонентов бессознательного — навыка, стереотипа, 

привычки и автоматизированного действия; 

раскрытие интеллектуальной деятельности, ее психологических свойств, 

механизмов осознанного и неосознанного в мышлении; 

освещение роли установок на уровне бессознательного в 

интеллектуальной деятельности; 

научное обоснование теоретического вывода и практических 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности воспитания 

интеллектуального молодого поколения. 

Объектом исследования являются 392 испытуемых с 18 до 38 лет, 

способных решить вопросы относительно влияния компонентов 

бессознательного на интеллектуальную деятельность. 

Предметом исследования является влияние пласта бессознательности в 

психике человека на интеллектуальную деятельность. 

Методы исследования. В диссертации использованы 

общепсихологические методы научного познания — анализ и синтез, 

индукция и дедукция, обобщение, сравнение, беседа, наблюдение, а также 

такие методы исследования, как «методика изучения бессознательного», 

специальное психологическое моделирование. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

                                                 
4 Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология./ Дарслик. - Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2010.; Шоумаров Ғ.Б. 
Дифференциальная психологическая диагностика задержки психического развития на основе анализа стандартизированной методики 

Векслера: Автореф. дис... канд. псих. наук.  – М., 1980. – 24 с.; Ли Е.В. Проблема сознательного и бессознательного в научном 

творчестве: Автореф. дис... канд. филос.наук. - Ташкент: 2011. – 29 с.; Рўзматова Г.М. Фрейдизмда инсон масаласининг фалсафий 
таҳлили: Фалсафа фанлари д-ри ...дисс.  - Тошкент: 2012. – 45 б.; Нишанова З.Т. Мустақил ижодий фикрлашни ривожлантиришнинг 

психологик асослари: Психол. фанлари д-ри... дисс.  - Тошкент: 2005. - 38 б.; Суннатова Р.И. Индивидуально-типологические 

особенности мыслительной деятельности: Автореф. ...д-ра.психол.наук. – Ташкент, 2001. – 41 с. 
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раскрыт ход интеллектуальной деятельности как целостного процесса, 

проходящего на разных уровнях и условиях в многокомпонентной 

деятельности, которую ведет субъект; 

обосновано, что бессознательное как важный компонент сознательного 

обеспечивает эффективность интеллектуальной деятельности, защищая его 

от лишнего перенапряжения; 

аргументировано наличие сложной полиморфной структуры 

сознательного без эксплицитных, ясных, эмоциональных коммуникативных 

средств, а также на основе наличия имплицитного, понимаемого субъектом, 

ощущаемым им, но не превращенным в коммуникабельную форму уровня. 

раскрыто, что определенные изменения в сознательном и 

бессознательном компонентах мышления, выявленных на основе 

семантической дифференциальной матрицы, есть производное процесса 

индивидуального познания на уровне бессознательного. 

доказано, что подверженность изменениям прохождения процесса 

мышления, возникающей в подсознании в результате субсенсорных и 

вербальных подсказок, на уровне осознания условий и требований задачи и 

даже в состоянии непостижения действий данного мышления активизирует у 

испытуемых процесс осознания, служащий основой для принятия 

осознанного решения. 

Практические результаты исследования: 

определено, что испытуемые в процессе решения неосознанных задач 

под влиянием легких подсказок вербального характера могут достичь уровня 

осознанности; 

доказано, что неосознанность в процессе мышления под влиянием 

подсказки шепотом и субсенсорного соображения переходит в осознанность; 

созданы технологии психологического тренинга, основанные на 

конструктивной структуре активизации, развитии компонентов осознания, 

относящихся к решению в интеллектуальной деятельности. 

рекомендована конструктивная структура активизации процесса 

понимания в интеллектуальной деятельности для дальнейшего выяснения 

связанности сознания и бессознательного с процессом мышления. 

Достоверность результатов исследования. Надежность результатов 

исследования обосновывается публикацией статей в сборниках материалов 

научно-методологических и научно-практических конференций 

республиканского и международного уровня, в специализированных 

журналах из списка ВАК, а также зарубежных научных журналах, 

внедрением в практику выводов, предложений и рекомендаций, 

утверждением полученных результатов уполномоченными организациями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Общепсихологическими идеями и обобщенными результатами, 
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выдвинутыми в диссертации, можно воспользоваться в исследованиях, 

проводимых по общей психологии, психологии мышления, психологии 

интеллектуальной деятельности, подготовке учебников, учебных пособий, 

методических рекомендаций по курсам психология личности, возрастной и 

дифференциальной психологии, медицинской психологии, в высших 

учебных заведениях, готовящих специалистов по психологии, философии, 

педагогике. Теоретическо-философские идеи, рекомендации о психологии 

бессознательного обогатят новыми подходами такие науки, как психология 

личности и история психологии. 

Практическое значение результатов исследования наблюдается в том, 

что описанные в диссертации выводы и рекомендации, основанные на 

теоретическо-практических результатах взаимосвязанности эффективного 

использования психодиагностических методов и способов психологического 

влияния, установок при переходе неосознанной мысли при интеллектуальной 

деятельности в осознанную, обогащает курс психологии интеллекта новыми 

подходами, и психологи могут воспользоваться ими при своей практической 

деятельности. 

Внедрение результатов исследования. На основе научно-практических 

предложений, разработанных по определению уровня влияния компонентов 

бессознательного на интеллектуальную деятельность: 

Система задач для студентов, относящихся к интеллектуальной 

деятельности, уровню многокомпонентного мышления, внедрена в 

содержание государственного образовательного стандарта образовательной 

направления ―210000-Социология и психология‖ (утверждено 

постановлением № 19/809 агентства «Узстандарт» от 6 января 2016 года, 

зарегистрировано под номером 36.2022). Система компонентов, влияющих на 

интеллектуальную деятельность, послужила разработке общих требований к 

квалификации, ставящихся к основным видам профессиональной 

деятельности выпускников бакалавриата и магистратуры. 

Полученные научные результаты относительно выполнения 

бессознательным функции защиты сознания от лишнего перенапряжения, 

неразрывной связанности психических процессов, наличия своеобразного 

влияния компонентов бессознательного — навыков, опыта, привычек, 

установок и интуиции на интеллектуальную деятельность внедрены в 

программы в системе Министерства высшего и среднего специального 

образования ―Повышение эффективности воспитательных работ, 

направленных на оздоровление общественно-психологической среды в 

учреждениях высшего и среднего специального, профессионального 

образования‖ и ―Межведомственные комплексные меры по предотвращению 

случаев суицида среди населения, особенно среди молодежи‖ (Справка 

Министерства высшего и среднего специального образования № 89-02-2187 
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от 30 июня 2017 года). Задачи, намеченные в программе, использованы 

специалистами-психологами, преподавателями высших учебных заведений в 

проведении индивидуальных коррекционных и воспитательных работ с 

проблемными студентами, студентами с трудным воспитанием, и они сумели 

достичь положительных изменений в их поведении, повышении 

эффективности усвоения. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования, в 

частности, прошли обсуждение в 3 международных и 8 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

всего опубликовано 10 научных работ, 6 статей напечатано в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских 

диссертаций, в том числе 4 – в республиканских и 2 – зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 158 страниц. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность и необходимость проведенных 

исследований, охарактеризованы цель и задачи, объект и предмет 

исследования, показано соответствие важнейшим направлениям развития 

науки и технологий республики, изложены научная новизна и практические 

результаты, раскрыто научное и практическое значение полученных 

результатов, приведены сведения о внедрении результатов исследования, 

опубликованных работах и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации под названием «Теоретико-

методологические аспекты проблемы компонентов бессознательного в 

психологии» внимание обращено на раскрытие генезиса и развития 

бессознательного и его роли в мыслительной деятельности. 

Как показывает анализ исследовательских работ, посвященных изучению 

сознательных и бессознательных компонентов процесса познания, некоторые 

аспекты этой проблемы освещены. На самом деле, проблема «неосознанности» 

изучена еще со времен основания философии в учениях Сократа, Платона 

(напоминание «мира идей»), Аристотеля (духовная часть) [68, С. 5-49], [73, С. 84-

96], [40, С. 234], [146, С. 29]. 

В учениях среднеазиатских мыслителей Абу Райхана Бируни, Абу Али 

ибн Сина, Махмуда Замахшари широко изучены сознание человека, 

состояние бессознательного, психика суфизма, «психология тасаввуфа». В 
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следующие годы при изучении интереса к религиозным учениям в США и 

Европе было выявлено, что самое популярное религиозное направление — 

суфизм
5
. Явления, происходящие в пласте бессознательного, не 

осознаваемые определенной личностью, не раскрываемые, даже если они 

осознаны, идея Ибн Сина о «естественном убеждении сердца» стали 

новостью в истории изучения проблемы «самовоспитания природы 

человека». 

Если рассмотреть исследования западных мыслителей, впервые в 

изучение проблемы неосознанности внесли большой вклад Б.Спиноза 

(―неосознанные причины, деатомирующие желание‖), Г.Лейбниц (ввел 

понятие ―неосознанности‖ и интерпретировал его как низшую форму 

психической деятельности), Д.Гартли (связь неосознанности с деятельностью 

нервной системы), И.Кант (связь неосознанности с интуитивным и 

эмоциональным познанием), И.Гербарт (неосознанность в контексте 

интеллектуальной психологии), А.Шопенгауэр (идеи о неосознанных 

внутренних импульсах), Э.Гартман (―философия неосознанности‖), Г.Фехнер 

(представления об ―айсберге-духе‖), В.Вундт (―неосознанное мышление‖ и 

―неосознанный характер процессов постижения‖), Г.Гелмгольц (учение о 

―разработке неосознанных умственных выводов‖), И.Павлов (―неосознанная 

психическая жизнь‖), В.М.Бехтерев (―активность неосознанности‖) и другие 

[50, С. 47-68], [175, С. 30], [60, С. 320]. 

Значит, изучение работ, посвященных проблеме бессознательности, 

показывает наличие определенных исторических этапов в исследовании 

проблемы бессознательности. 

Теперь приведем мысли о неосознанных возбудителях осознанных 

действий. У осознанного на сознательном уровне действия есть 

неосознанные возбудители. А ―надсознательное‖ должно занять пик 

иерархической пирамиды психических процессов. Оно развивается как 

долгая и загруженная форма деятельности сознания. Новые отношения или 

чувства, а также возвращение в сознание творческих идей считается его 

интегральным результатом. 

Бессознательность происходит в течении времени при изменении 

информационного пространства, восполнения пробелов в информационном 

потоке, завершении самовозникновения ментальных структур. В научно-

исследовательской работе отдельно акцентировано внимание на том, что 

компоненты, регулирующие деятельность в автоматизированном, 

сознательном, полусознательном и несознательном состоянии — навык, опыт 

и привычки в качестве неосознанных компонентов познавательной 

деятельности человека являются проблемой, которую следует изучать в 

                                                 
5Қаранг: Наука и религия. Научно-популярный журнал. – М., 2011. №4. – С. 39-40.  
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рамках направления когнитивной психологии. Переход неосознанных 

(имплицитных) знаний в процессе познания в осознанность (эксплицитность) 

обычно трактуется как инсайт, с другой же стороны, регулирование 

осознанности синкретизируется с переходом в автоматические действия и 

формирует опыт. По-нашему, обращение внимания на опыт, процессы 

познания при разработке схемы основных этапов формирования опыта дает 

возможность выделить компоненты когнитивного отражения в 

бессознательном. Также, раскрыты вопросы роли стереотипов и интуиции в 

бессознательности. Проблема стереотипов освещена в работах таких ученых, 

как П.Н.Шихирев, Ю.Л.Шерковина, К.С.Гаджиев (1999), И.С.Кон (1979), 

В.А.Ядов (1995), Л.А.Зак (1976). Значит, стереотипы это возможность 

самосознания, выделить свои достоинства и недостатки в сравнении с 

другими, признание положения в обществе путем оценки действий, 

производимых в пространстве и времени. 

В 1991-2016 годах в России возникли новые подходы и исследования 

относительно проблемы бессознательности и ее компонентов. В частности, 

между 2003-2016 годами в России со стороны таких ученых, как 

А.В.Мященцев (2003), С.В.Грибанов (2003), Д.В.Джамалян (2004), 

Т.А.Каширская (2004), И.В.Евланникова (2004), О.В.Степанова (2004), 

Н.А.Паникова (2005), Д.Ф.Юлаев (2005), Ю.Б.Шилова (2006), Л.Р.Данакари 

(2006), И.Н.Валиев (2006), И.В.Васильева (2006), Н.Н.Плетеневская (2006), 

Т.И.Бармашова (2006), Н.Ю.Переверзева (2007), А.В.Бондаренко (2007), 

В.А.Шумаков (2007), В.А.Дмитриева (2007), М.А.Плохова (2008), 

О.В.Семенец (2010), Л.Ш.Багдасарян (2010), А.Г.Продовикова (2010), 

О.В.Науменко (2010), С.П.Макаров (2011), С.И.Гришунин (2011), 

Е.А.Никитина (2011), И.А.Куевда (2011), М.М.Берумова (2011), 

И.Ю.Бешкарева (2011), О.В.Букрева (2013), Т.М.Артемьев (2014), 

М.К.Мосиенко (2016), А.В.Маслова (2016), проведены исследования по 

взаимосвязанности сознания и бессознательности, их компонентов и 

когнитивных проблем. Среди этих исследований О.В.Науменко в своей 

работе на тему ―Разновидности когнитивного бессознательного в решении 

вычислительных задач‖
6
 констатирует, что «когнитивное бессознательное» 

используется для комплекса неосознанной когнитивной структуры и 

процессов при переработке информации, свойственной всем аспектам 

процессов познания в качестве неосознанного феномена; отдельное значение 

для нашего исследования имеет то, что он выявил наличие имплицитных 

(неосознанных) возможностей при выполнении операций различной 

сложности. 

                                                 
6 О.В.Науменко. Автореф. Уч.ст. канд.психол.наук. 19.00.01. Обoщая психология, психология личности, история психологии. – Санкт-

Петербург, 2010.  – 22 с.  
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Введение в основу точки зрения, связанную со структурой 

бессознательного, дает возможность еще четче и обобщенно отразить 

действия его основных компонентов и механизмов. Информационные потоки 

интуиции различной модальности и их уровни возникновения в прошлом, в 

данное время (актуально) и в потенциальных обстоятельствах 

свидетельствует в пользу возможности рассматривать выбор в качестве 

универсального интегрального механизма (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Влияние компонентов неосознанного на интеллектуальную деятельность 

 

В нашем исследовании были рассмотрены следующие особенности 

компонентов бессознательного. Это: 1) навыки и опыт; 2) привычки, 

действие и стереотипы; 3) интуиция; 4) инсайт в мышлении. 

Во второй главе исследования под названием ―Определение места 

неосознанных механизмов мышления в интеллектуальной 

деятельности‖ освещен уровень исследования проблемы мышления, в ней 

раскрыто, что интеллектуальная деятельность человека — это действие, 

контролируемое мозгом.  

В целях изучения специфических особенностей неосознанных 

компонентов мышления нами были осуществлены четыре этапа 

экспериментального исследования, основанные на методике и подходах 

психодиагностической проверки, предложенных А.В. Брушлинским и 

использованных в исследованиях Н.Н. Плетеневской 

На различных этапах решения основного задания при осуществлении 

процесса мышления испытуемых несколько раз просили заполнить 
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семантическую дифференциальную матрицу, соответствующую основным 

компонентам задания. В матрицу были внесены 11 различных понятий и 13 

униполярных знаков. Каждое из предложенных одиннадцати понятий в той 

или иной степени было связано с поставленной задачей, их качество оценено 

в соответствии с 13 знаками по шестибальной шкале. Как видно из 

показателей таблицы 1., сформированной на основе данных, приведенных 

Н.Н. Плетеневской, первый фактор составляет 51,02% дисперсии всех 

элементов, второй фактор — 22,21% общей дисперсии. Согласно нашим 

эмпирическим результатам, дисперсия изменения первого фактора равна 

49,4%, второго фактора — 24,4%. 

1-таблица 

Сравнительные результаты факторного анализа 

Ф
ак

то
р
ы

 

Результаты подсчета нагрузок фактора 

Частные 

значения 

Доля каждого 

частного значения 

в общей дисперсии 

Сложение частных 

значений 

Сложение долей 

частных значений 

Результаты факторного анализа, осуществленного Н.Н. Плетеневской 

№ 1 6,633134 51,02411 6,633134 51,02411 

№ 2 2,887868 22,21437 9,52003 73,23848 

Результаты факторного анализа, осуществленного в рамках нашего исследования 

№ 1 5,87690 49,43187 5,67432 50,52985 

№ 2 3,23715 24,41863 9,23176 76,54298 

 

Конечно, факторный анализ данных, собранных после применения 

семантической дифференциальной методики на различных стадиях 

исследования, показал различные результаты, демонстрирующие 

определенные изменения, произошедшие в осознанных и неосознанных 

компонентах мышления испытуемых. Мышление является изменчивым 

динамичным процессом, на который оказывают влияние различные 

изменения, происходящие в подсознании, в результате субсенсорных и 

вербальных подсказок. В процессе осознания компонентов мыслительного 

задания изменяется представление о нем, что, в свою очередь, ведет к 

изменению бессознательных оценок условий его решения. 

Нахождение решения по факторам после подсказок условия задания 

начинают приобретать важное значение, что можно интерпретировать как 

возможность введения их в систему новых связей и новых отношений. 

Именно эти новые системы связи обеспечивают все процессы, протекающие 

в мышлении испытуемого в иных направлениях. Согласно полученным 

результатам, мы четко видим, что использование вербальных подсказок 

приводит к изменениям в протекании мыслительного процесса у испытуемых 

как на уровне осознания условий и требований задания, так и в состоянии 

неосознавания мыслительных действий. Между исследованием 
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Н.Н.Плетеневской на тему «Соотношение сознания и бессознательности в 

решение умственных задач» и нашим исследованием прослеживается 

общность в выявлении определенных изменений в «субсенсорных» 

подсказках, степени неосознанности процесса мышления, определенных 

изменений в принятии сознательного решения, определении влияния 

умственного действия в качестве процесса мышления, подсказок 

(вербальных или «субсенсорных») на прохождение операций, умственных 

действий в качестве процесса мышления. По-нашему, последняя точка 

зрения о единстве осознанности и неосознанности в умственных 

исследованиях наиболее перспективная. 

В третьей главе под названием ―Бессознательные интеллектуальные 

функции в процессе мышления как явление, дополняющее 

осознанность‖ освещен анализ влияния подсказки, субсенсорной подсказки 

на процесс мышления. Метод микросемантического анализа входит в число 

качественных методов исследования и направлен на определение внутренней 

детерминации мышления. По результатам анализа выделены следующие 

шесть категорий испытуемых (рис. 2). 
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1 категория испытуемых (нашли правильный ответ, неосознанно изменив свой ответ)
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5 категория испытуемых (задание решили неправильно, неосознанно изменив свой ответ)

6 категория испытуемых (задание решили неправильно, осознанно изменив свой ответ)
 

Рис. 2. Соотношение испытуемых, различающихся по особенностям изменения 

первичного ответа (в процентном соотношении). 

 

В нашем эксперименте причиной этого явились субсенсорные 

подсказки, которые служили участникам исследования катализаторами 

принятия обобщенного интуитивного решения, заключения. Таким образом, 

с введением новых неосознанных компонентов (с изменением 

неосознаваемого плана мышления) процесс мышления качественно 

изменился на осознанном уровне. Испытуемые выделяют обобщенные 

критерии во взаимосвязи элементов задания при этом не только ситуативные, 

но и эмпирические. Впоследствии подсказки на субсенсорном уровне в 

целом служат основанием для более глубокого осознания проблемной 



 34 

ситуации, формирования теоретического предвидения искомого решения, 

нахождения правильного ответа. 

После завершения исследования в целях определения влияния тех или 

иных действий по программе научного изыскания испытуемые были 

подвергнуты анкетному опросу, состоявшему из 14 ―открытых‖ вопросов. 

Большую часть из общего количества участников анкетного опроса, то есть 

51,6% (80 человек) составили женщины, а 48,4% (75 человек) составили 

мужчины. Уровень образования испытуемых был равным, они являлись 

студентами гуманитарных направлений. Большую часть испытуемых 

составляли студенты высших учебных заведений (65,8% — 102 человека) 

относительно меньшую часть составили молодые преподаватели (34,2% — 

53 человека). Переработка и систематизация сведений, взятых из анкетного 

опросника, показали, что основная часть — 54,8% испытуемых (85 человек) 

на базе вышеприведенных результатов подтверждают эффективность заново 

проведенного исследования и оказанное влияние на осознание явления 

неосознанности в процессе решения задачи. 

Таким образом, сравнительный анализ данных наших 

экспериментальных исследований с данными, полученными Н.Н. 

Плетеневской по предложенной ею модели изучения бессознательного 

показал, что между ними нет резких различий. Это свидетельствует о том, 

что организация этого четырехступенчатого эксперимента была адекватной, 

а также доказывает влияние бессознательного на сознательное в ходе 

решения поставленной задачи. Проведенный анкетный опрос также 

обосновывает полученные нами данные и подтверждает достоверность и 

эффективность методики А.В. Брушлинского. В процессе наших научных 

изысканий мы, в отличие от Н.Н. Плетеневской, выделили 

слудующие. Согласно результатам эмпирического исследования, 

механизмы неосознанных общепсихологических компонентов мышления 

выполняют ―маскирующую‖ и активизирующую функцию неосознанной 

части сознания. Кроме того, 1. бессознательное в качестве механизма охраны 

сознания от ненужной информации возлагает на себя сбор информации и ее 

хранение. 2. бессознательное выполняет функцию охраны сознания от 

излишнего перенапряжения. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что осознанное и неосознанное тесно взаимосвязаны между собой и 

представляют собой механизм взаимовлияния. 

В целях взаимовлияния бессознательности и сознательности на стыке 

интеллектуального процесса проведено эмпирическое исследование, 

состоящее из: 1) создания модели мелкомасштабного интеллектуального 

процесса совокупностей, анализа эффективности состояния сознательности и 

бессознательности; 2) создания модели среднемасштабного 

интеллектуального процесса совокупностей, анализа эффективности 
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состояния сознательности и бессознательности; 3) создания модели 

широкомасштабного интеллектуального процесса совокупностей, анализа 

эффективности состояния сознательности и бессознательности; 4) изучения и 

анализа периодических характеристик бессознательности в 

интеллектуальном процессе (237 испытуемых, 114 из них женщины (51,9%), 

123 мужчины (48,1%)). Количество характеристик для выбора мобильного 

телефона на бессознательном уровне было малочисленным (всего 5), на 

втором этапе — в два раза больше, и на третьем этапе в три раза больше. 

После того, как испытуемые были в течение 30 секунд ознакомлены с 

расширенной характеристикой, общая картина совершенно изменилась. 

Число правильных ответов в контрольной группе уменьшилось до 52,8%, а в 

экспериментальной группе возросло до 57,7%, то есть с ростом числа 

характеристик среднего уровня наблюдалось повышение эффективности 

бессознательного и в равной степени уменьшение результатов принятия 

сознательного решения. Ознакомление испытуемых с увеличенным числом 

характеристик дало возможность улучшить на 66,4% показатели правильных 

ответов в экспериментальной группе, соответственно данный показатель в 

контрольной группе снизился до 32,2%. Таким образом, сумма 

интеллектуального процесса зависит от роста объема информации, который 

прямо пропорционален эффективности бессознательного принятия решения 

и обратно пропорционален результатам осознанного решения. В свою 

очередь, бессознательные решения, являясь более продуктивными в 

зависимости от роста объема информации, затрудняют принятие 

эффективного сознательного решения. В целях изучения периодических 

характеристик сознательности и бессознательности в интеллектуальном 

процессе в рамках четвертой ступени эмпирического исследования с каждым 

испытуемым (n=237) контрольной и экспериментальной групп была 

проведена индивидуальная беседа и дала возможность создания среднего 

статистического хронометража принятия осознанных и неосознанных 

решений (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Динамика осознанных и неосознанных решений в ходе решения 

интеллектуальных задач (n=237). 
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бессознательном уровне. При этом в процессе значительного увеличения 

числа производных результаты испытуемых на неосознанном уровне были 

выше. Это демонстрирует подвижность и эффективность бессознательного в 

процессе решения интеллектуальных задач, обладающих большим объемом 

информации. На следующем этапе нами было проведено эмпирическое 

исследование, состоявшее из трех условных этапов, направленных на 

аргументирование влияние неосознанных установок на интеллектуальный 

процесс, и в нем приняли участие 237 испытуемых. Это: 1 этап — 

формирование неосознанного уровня установки в течение интеллектуального 

процесса; 2 этап — влияние неосознанной установки на результат 

интеллектуального процесса; 3 этап — изучение устойчивости неосознанной 

установки в интеллектуальном процессе. Группы  состояли из контрольной 

(n=121) и экспериментальной (n=116). На первом этапе эксперимента с 

целью формирования неосознанной установки была подключена только 

экспериментальная группа (n=116). Этой группе было дано задание — 

построить мост через 10-метровый ров, используя 9 одинаковых 

равносторонних треугольников. При этом сторона равностороннего 

треугольника равна 2 метрам (рис. 4). Решение данного задания заключается 

в переворачивании условных опор из четырех треугольников, расположив их 

основаниями вниз (треугольники под номерами 1, 2, 3, 4). Затем испытуемые 

должны были заполнить образовавшиеся промежутки между треугольниками 

пятью треугольниками, расположенными основаниями вверх (треугольники 

под номерами 5, 6, 7, 8, 9). Для формирования устойчивой установки были 

проверены на опыте точно такие же задания с меньшим числом фигур и 

соответственно с учетом длины рва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Эксперимент биринчи босқичининг стимул материали ва масалани ечиш 

 

Во второй этап эксперимента были допущены испытуемые как 

экспериментальной, так и контрольной групп. Испытуемым (n=237) были 

даны усложненная задача и следующий выбор:  

- 1-й вариант – 9 равносторонних треугольников с длиной стороны 2 

метра;  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 



 37 

- 2-й вариант – 1 трапеция с длиной основания 9 метров и 2 

прямоугольника длиной 3 метра (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рис. 5. Стимулирующие материалы и варианты решения на втором этапе 

эксперимента 

 

В соответствии с решением задачи было установлено, что основной 

состав экспериментальной группы выбрал в качестве материала для 

постройки моста 1-й вариант, о субъектах контрольной группы этого мы 

сказать не можем. Во время индивидуальной беседы было выявлено, что 

большинство испытуемых контрольной группы объяснили, что с одной 

трапецией и двумя прямоугольниками из 2-го варианта постройку моста 

можно осуществить быстро и просто, и он будет прочнее моста, 

построенного при помощи равносторонних треугольников. Вместе с тем, у 

испытуемых экспериментальной группы не было стремления обоснованно 

объяснить какой именно фактор повлиял на их выбор строительного 

материала. Установка, созданная у экспериментальной группы на первом 

этапе эксперимента, оказала влияние на выбор испытуемых, сделанный ими 

на втором этапе эксперимента, несмотря на это, у них возникло 

представление о том, что этот вариант не является очень простым и 

целенаправленным, то есть практически не было обнаружено следование 

правилу, согласно которому установка повлияла на четкое и простое решение 

задачи испытуемыми. 

В исследовании освещены вопросы влияния неосознанной установки 

на интеллектуальный процесс, формирование механизма установки до 

уровня бессознательности. На неосознанном уровне сформированная 

установка определяет выбор одного из методов решения задачи, при этом 

сам механизм установки формируется на бессознательном уровне и, в 
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соответствии с требованием следования правилу, дает возможность заново 

определить ее только при введении осознанной части результата 

интеллектуального процесса. Вместе с тем, влияние бессознательной 

установки испытуемых, то есть установление периодического показателя 

сохранения ее устойчивости, приобретает особую научную значимость. Для 

достижения этой цели осуществляется третий этап эксперимента, в котором 

участвовали только испытуемые экспериментальной группы (n=116). 

Контрольная группа не была привлечена на этом этапе эксперимента в связи 

с тем, что у ее членов не была сформирована установка на решение 

интеллектуальной задачи на бессознательном уровне. На третьем этапе 

эксперимента испытуемым предлагается более усложненное задание — 

―завершить постройку моста над 10-метровым рвом за 3, 6, 9, 12 дня‖. Из 

полученных данных было выявлено, что число испытуемых, выбравших 

строительные материалы из 1-го варианта, уменьшалось относительно 

показателя времени решения интеллектуальной задачи. При первом решении 

в процессе решения интеллектуальной задачи 84,5% испытуемых выбрали 1-

й вариант, через 3 дня этот показатель снизился до 62,1% (72 испытуемых), 

через 6 дней - до 38,8% (45 испытуемых), соответственно через 9 дней – до 

18,1% (21 испытуемый), а через 12 дней – до 7,8% (9 испытуемых). 

Таким образом, под влиянием возбудителей различной модальности 

группы испытуемых, соответствовавшие различным уровням неосознанной 

установки, продемонстрировали различные реактивные способности, а 

именно: у испытуемых с сильной нервной системой установки обладали 

низкой степенью устойчивости, то есть они обладали более низким уровнем 

устойчивости неосознанных установок относительно испытуемых, 

обладавшими слабой нервной системой. Они более подвержены 

формированию устойчивых неосознанных установок. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Авторы исследований по проблеме бессознательного рассматривают 

сознательное и бессознательное в качестве уровней психического отражения, 

утверждают, что бессознательное выполняет вспомогательную задачу, а 

осознание обладает этапами. Современная психология так понимает 

интеллектуальную деятельность: а) сложное образование психической 

деятельности; б) в различных аспектах связано с практической действиями и 

процессами ощущения образов; в) отмечается изучение речи во взаимосвязи 

с предшествующим опытом; г) данная сложная система и связи 

непосредственно характеризуют функцию познания существующих свойств 

объекта в обобщенном виде; д) согласно современным представлениям, 

опытным путем подтверждено, что интеллектуальная деятельность — это 



 39 

целостный процесс, который, однако, протекает как многокомпонентная 

деятельность, осуществляемая субъектом на различных уровнях и в 

различных условиях. 

2. Как показывают результаты эмпирического исследования, 

проведенного посредством специальных смоделированных заданий 

(описание трех мобильных телефонов), при решении задач малого объема 

испытуемые более эффективно находят решение не в состоянии 

неосознанности, а на осознанном уровне. При этом, когда количество 

характеристик повысилось на определенный уровень, испытуемые показали 

более эффективный результат на неосознанном уровне. Это демонстрирует 

большую эффективность неосознанного во время решения интеллектуальных 

задач с большим объемом информации. 

3. С увеличением числа характеристик мобильных телефонов во всех 

группах усиливается процесс ознакомления и понимания, так как 

испытуемые затрачивают много времени на ознакомление с информацией. 

Однако испытуемые в экспериментальной группе затрачивают на это меньше 

времени по сравнению с испытуемыми контрольной группы. Неосознанное 

решение быстрее осознанного решения, это отражается не только в поиске 

решения задачи, но и в попытках ее (неосознанного) понимания.  

4. При проведении эмпирического исследования, связанного со 

смоделированными заданиями (постройка моста через 10-метровый ров) у 

испытуемых выбор происходил нелегко, но в процессе решения задачи при 

выборе вариантов определенных ответов не ощущалось упрощение решения 

задачи под влиянием неосознанных установок. 

5. При перепроверке решения задачи (постройка моста через ров длиной 

10 метров) через, 3, 6, 8 и 12 дней, несмотря на установки, сформированные 

на неосознанном уровне, у испытуемых, выбравших вариант первого ответа, 

показатель последовательности решения интеллектуальной задачи 

сократился. На наш взгляд, определенная нами тенденция показывает, что 

устойчивость неосознанной установки, характеризующейся 

продолжительностью и краткосрочностью, сократила срок выбора варианта 

первичного ответа. 

6. Бессознательное выполняет задачу защиты сознания от излишнего 

перенапряжения. Это доказывает, что в психике человека в любых условиях 

существуют неосознанные процессы и достигают сознания только 

результаты этой деятельности. 

7. Мышление рассматривается как процесс принятия решения и 

участвует в различных контекстах. При этом решение и сам процесс 

мышления делится на три последовательных стадий: поиск сознательного 

решения; интуитивное, внезапное принятие решения (инсайт); осознание 

решения и его оформление. 
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8. В психологии XXI века мышление понимается и изучается как 

неполностью выраженная в сознании сложноструктурная психическая 

деятельность, чувственные процессы, образы, практические действия, речь и 

процесс, имеющий различные отношения с предыдущим опытом, то есть 

мышление понимается как целостная, но многокомпонентная деятельность 

субъекта, при этом целостность определяется тем, что мышление работает 

как процесс, осуществляемый субъектом, личностью, однако отношения с 

объектом могут протекать на различных уровнях и осуществляться в 

различных своеобразных специальных системах. 

9. Идеи исследования бессознательного заключаются в испытываемых 

эксплицитных заданиях, означающих быстрое и точное нажатие кнопки в 

ответ на целевые стимулы. Кроме того, в экспериментальных условиях 

существует и дополнительный, неосознаваемый испытуемым, фактор — 

расположение целевых стимулов в определенной последовательности. Когда 

испытуемый даже не замечает данные стимулы эксплицитное задание 

выполняется быстрее. В том случае, когда сознание испытуемого занято 

поиском метода оптимального выполнения задания по ответу на целевые 

стимулы, бессознательность посредством исполбзования ―подсказки‖ 

начинает субсенсорно размышлять.  

10. В целях изучения и раскрытия механизмов неосознанных 

общепсихологических компонентов мышления человек должен создать 

необходимую ситуацию для выбора ответа на определенное задание в целях 

изучения общепсихологических неосознанных компонентов психологии в 

определении ситуации, нужной для выбора человеком ответа определенной 

задачи, обычный автоматизированный нрав даѐт возможность почувствовать 

необходимость выбрать один из вариантов ответа программного задания. 
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          INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of research work is to reveal the influence of the unconscious 

which has been the most intricate and contradictory stratum in psychology of a 

man on intellectual activity  

The object of the research work is 392 people aged from 18 to 38 who were 

under the test and had ability to solve problems concerning intellectual activity and 

influence of components of the unconscious. 

 Scientific novelty of the research work is as follows: 

- entire realization of intellectual activity has been disclosed but it was done 

as a process in different degrees and conditions in activity with many components 

which a subject will work out; 

- the unconscious provides with effectiveness of intellectual activity as an 

important component and its protection from unnecessary difficulty has been 

formed  ; 

- it was proved that consciousness has complicated polymorph structure 

explicit, bright without emotional communicative means and also implicit that a 

subject realized, felt but it could not turn into communicable form; 

- thinking determined by semantic differential matrix, definite changes in 

components of the  conscious  and unconscious which is the result of process of 

individual realization in the sphere of unconscious, has been disclosed; 

- as a result of sub sensor and verbal telling in level of realization of 

conditions and demands of carrying out of thinking process which appears in sub 

consciousness and reason to changes of actions of the very thinking unconsciously 

has been proved making a process of realization more active which will base to 

receive conscious decisions who were under the test. 

Implementation of the research results. The following scientific-practical 

suggestions have been worked out by determining a level of influence of the 

components of unconscious on the intellectual activity:  

-intellectual activity in the students, structure of tasks concerning the level of 

thinking  with many components were inculcated up contents of state education 

standard of sphere of education on ―2100000 – Sociology and Psychology‖ (by the 

resolution No.16/809 of the agent of Uzstandard on January 6, 2016, registered by 

No.36.2022). The structure of influence components on intellectual activity has 

served to work out demands of general practice which is required for basis forms 

of professional activity of graduates from undergraduate and postgraduate degrees; 

-realization of protecting function of unconscious from unnecessary 

difficulty, intercommunication  of psychic processes, the scientific results obtained 

in the sphere of peculiar influence of skill, experience, habit, set and intuition on 

intellectual activity have been turned ―increasing effectiveness of upbringing 

works  aimed at sanitation of social-psychological condition of establishments of 

Higher and Secondary Special professional education of structure of Higher and 

Secondary Special Education Ministry‖  and also to programs ―complex measures 

between establishments aimed at averting suicide  between population, especially 

young people‖ in practice (Information of  No. 89-02-2187 on June 30, 2017 of 

Higher and Secondary Special Education Ministry). The results have been used in 
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individual psychological correction and upbringing works with students by 

psychological specialists, teachers and masters of Higher Education, which led to 

positive changes in students’ upbringing and to increase effectiveness of 

mastering.        

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, bibliography and notes. The volume of the 

thesis is 156 pages. 
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