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онтоГенез внУтРеннеГо МИРА человекА:  
этАП сУбъектИвноГо МИРоздАнИя

Статья посвящена анализу особенностей развития внутреннего мира человека на 
этапе субъективного мироздания. Автор рассматривает внутренний мир человека как 
многоуровневую систему и приводит результаты эмпирического исследования данного 
психологического образования. 

Ключевые слова: онтогенез, возраст, внутренний мир человека, субъективное миро-
здание, субъект, смысл. 

D. Medvedev

The ontogenesis of the inner human world: the stage of subjective universe

The article analyses the ontogenesis of inner human world at the stage of the subjective 
universe. The inner human world is described as a multilevel system. The article presents 
the results of empirical experiments of the psychological phenomenon. 
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него (объективного) и внутреннего (субъек-
тивного) развития человека содержит в себе 
противоречие, определяющее всю специфику 
его онтогенеза; 3) онтогенез внутреннего мира 
определяют факторы возраста, пола и образо-
вания; 4) последовательность смены этапов 
развития внутреннего мира (образ мира — 
картина мира — мировоззрение — субъек-
тивное мироздание) обусловлена объектив-
ными закономерностями психического раз-
вития человека и не может быть изменена; 
5) человек может остановиться на любом 
этапе (уровне) развития внутреннего мира 
[8; 11; 12; 21]. 

Целью настоящей статьи является анализ 
основных особенностей развития внутрен-
него мира человека на этапе субъективного 
мироздания, характеризующем высший — 
смысловой — уровень развития содержа-
тельной стороны психики. 

Внутренний мир человека определяется 
нами в качестве содержательной стороны 
психики — интегральной, многомерной, се-
мантической системы, состоящей из четы-
рех структурных компонентов (динамиче-
ского, структурно-содержательного, аксио-
логического и смыслообразующего), связан-
ных общей психосемантической структурой 
(глубинной системой базовых текстов-зна-
чений разной модальности), выполняющей 
ряд базовых функций (активационную, ког-
нитивную, регуляционную, смыслообразу-
ющую), закономерно проходящей в своем 
онто- и филогенетическом развитии ряд 
этапов (образ мира, картина мира, мировоз-
зрение, субъективное мироздание) и опре-
деляющей специфику поведения и деятель-
ности субъекта [1; 10]. 

Теоретико-методологический анализ ка-
тегории «внутренний мир человека» пока-
зывает, что соответствующий феномен не-
обходимо рассматривать через традицион-
ную для отечественной психологии триаду 
«процесс — состояние — свойство» [7; 16; 
17]. Данное образование может трактоваться 
в качестве уникального для каждого человека 
триединства процессов, состояний и свойств, 

Основной акцент в исследованиях отече-
ственной и зарубежной психологии раз-
вития традиционно ставится на раскрытии 
закономерностей онтогенеза операциональ-
ной (работающей на создание психического 
образа) стороны психики, выявлению же 
особенностей онтогенеза содержательной 
ее стороны (результатирующего психи-
ческого образа) уделяется недостаточное 
внима ние. Данная ситуация объективно не 
позволяет современной психологической 
науке решить одну из главных своих за-
дач — создать подлинно системную кон-
цепцию психического развития человека в 
онтогенезе. Решение указанной задачи, бес-
спорно, имеет огромное значение как для 
самой психологической науки, так и для 
обеспечения прогрессивного развития со-
временного социума [3; 4; 6; 19; 22]. Осо-
бое значение в данном контексте приобре-
тает необходимость описания особенностей 
субъективного мироздания как высшего 
этапа онтогенеза внутреннего мира — эта-
па, свойственного зрелым периодам био-
психосоциального развития человека, в ко-
торых субъект оказывается способным до-
стичь высших результатов в различных 
сферах деятельности. 

Системная интерпретация особенностей 
развития структуры и содержания внутрен-
него мира человека предполагает теорети-
ческий анализ общих закономерностей био-
логического (физического), психического и 
социального развития человека в онтогене-
зе, анализ базовых отечественных и зару-
бежных периодизаций развития личности, а 
также проведение эмпирических исследова-
ний закономерностей онтогенеза данного 
психического образования. Теоретические и 
эмпирические исследования, проведенные с 
1993 года по настоящее время, позволили 
нам раскрыть основные закономерности 
 онтогенеза внутреннего мира человека: 
1) определенным этапам биопсихосоциаль-
ного развития человека соответствуют опре-
деленные этапы развития его внутреннего 
мира; 2) несовпадение характеристик внеш-
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формирующегося в его психике на основе 
отражения объективной действительности. 
Во внутреннем мире человека существуют 
три взаимосвязанных уровня, отражающих 
его качественную характеристику: 1) уро-
вень процессов, связанный с механизмом 
возникновения значений образов восприятия,  
отличающихся кратковременностью и не-
стабильностью; 2) уровень состояний, свя-
занный с механизмом возникновения значе-
ний образов-представлений, хранящихся в 
долговременной памяти и отличающихся 
средней степенью длительности и стабиль-
ности; 3) уровень свойств, связанный с ме-
ханизмом возникновения значений цен-
ностных и смысловых образов, являющихся 
продуктом работы абстрактного мышления 
и характеризующихся высокой степенью 
длительности и стабильности. 

Авторская периодизация развития вну-
треннего мира человека включает четыре 
этапа: 

1. Этап образа мира (период от рождения 
до 6–7 лет). Данный этап имеет эмоциональ-
но-речевую природу: эмоционально окрашен-
ные образы восприятия обслуживают акту-
альные потребности человека, и большинство 
из них лишь на краткое время становится со-
держанием его внутреннего мира. Уровень 
образов восприятия — по временному крите-
рию — соответствует общепсихологической 
категории «процессы». 

2. Этап картины мира (период от 6–7 до 
14–15 лет) имеет когнитивную природу: объ-
екты и явления действительности, вызвав-
шие более или менее пристальный интерес 
человека, осмысливаются им в течение бо-
лее длительного времени, переходя на уро-
вень образов-представлений. Уровень обра-
зов-представлений — по временному крите-
рию — соответствует общепсихологической 
категории «состояния». На данном уровне со-
храняется тесная связь образа-представления 
с конкретным объектом или явлением дей-
ствительности; образы-представления состав-
ляют основное содержание долговременной 
памяти человека. 

3. Этап мировоззрения (период от 14–15 
до 18–19 лет) имеет ценностную природу: 
по мере накопления опыта взаимодействия 
с физической (природной) и социальной 
средой и развития абстрактного мышления 
в психике человека постепенно складывает-
ся система значений ценностных обра-
зов — значений объектов и явлений дей-
ствительности, обладающих высокой сте-
пенью актуализации во внутреннем мире 
вследствие их особой социальной значимо-
сти. Значения ценностных образов обуслов-
лены в первую очередь требованиями к че-
ловеку со стороны общества, в котором он 
живет (идеологические и юридические нор-
мы поведения), и носят характер интериори-
зированной системы внешней социальной 
детерминации. Для многих людей ценност-
ный этап является последним этапом разви-
тия содержательной стороны их психики — 
находящийся на данном уровне человек, по 
сути, управляется интериоризированной без 
критического осмысления идеологической 
программой религиозной и/или полити-
ческой природы. Уровень ценностных об-
разов — по временному критерию — соот-
ветствует общепсихологической категории 
«свойства». 

4. Этап субъективного мироздания (точ-
кой отсчета здесь может считаться возраст 
18–19 лет) имеет смысловую природу: по-
сле достижения человеком относительно 
высокого уровня биологической (физиче-
ской), психической и социальной зрелости 
появляются предпосылки для развития со-
держательной стороны психики в инте-
гральной, смысловой форме, которая харак-
теризуется доминированием системы значе-
ний образов, самостоятельно выработанных 
и принятых человеком в качестве ключевых 
детерминант своего поведения и деятельно-
сти. Данная система имеет ярко выражен-
ную внутреннюю природу происхождения 
(смыслы, в отличие от ценностей, можно 
только выработать, но не усвоить в готовом 
виде) и детерминации и является продуктом 
осмысления субъектом основ человеческого 
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бытия. Главную роль на данном этапе име-
ет процесс осознанного саморазвития, а его 
базовая цель состоит в формировании у че-
ловека основ интегральной — субъектной, 
планетарной — зрелости. Лишь осущест-
вление творческо-преобразующей деятель-
ности, детерминированной индивидуально 
выработанной системой смыслов, способно 
обеспечить субъекту достижение состояния 
гармонии с миром и с самим собой, а также 
адекватную реализацию его биопсихо-
социального потенциала [2; 5]. Уровень 
смысловых образов — по временному кри-
терию — соответствует общепсихологиче-
ской категории «свойства». 

Субъективному мирозданию как высше-
му этапу развития внутреннего мира соот-
ветствует общепсихологический этап раз-
вития человека как субъекта. Категория 
«субъект» отражает неразрывное единство 
природного и социального и обозначает че-
ловека, характеризующегося оптимальным 
сочетанием активности, целостности и ав-
тономности [19]. На зрелых этапах онтоге-
неза у определенной части людей проис-
ходит переосмысление усвоенной ими на 
стадии развития мировоззрения системы 
социальных (моральных, юридических, по-
литических и религиозных) ценностей — 
механизм смыслообразования (трансформа-
ции — на основе критического осмысления 
и сравнения различных идеологических си-
стем — внешних ценностей во внутренние 
смыслы) становится ведущим механизмом 
развития внутреннего мира. Смысловые 
значения существуют у человека и на более 
ранних стадиях онтогенеза, но лишь на эта-
пе субъективного мироздания они начина-
ют играть ведущую роль в детерминации 
его поведения и деятельности. Опираясь на 
развитое абстрактное мышление, достаточ-
ный жизненный опыт, усвоенную научную 
картину мира, человек получает способ-
ность достичь планетарного, космического 
уровня развития содержательной стороны 
своей психики — смыслового уровня субъ-
ективного мироздания, на котором субъект 

осознает и реализует себя в качестве разум-
ной и ответственной части мироздания объ-
ективного — Вселенной [9]. 

Задачей нашего исследования явилось 
изучение основных особенностей онтогене-
за внутреннего мира на этапе развития 
субъективного мироздания. Исследование 
проводилось на базе Российского государ-
ственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения, Астраханской 
государственной медицинской академии и 
Астраханского института усовершенствова-
ния учителей. В нем принимали участие 
студенты старших курсов (ранняя взрос-
лость) указанных вузов и работники педа-
гогического и технического профиля (сред-
няя взрослость). Общий объем выборки со-
ставил 730 человек. 

Для определения особенностей развития 
внутреннего мира на этапе субъективного 
мироздания использовались методы экспе-
риментальной психосемантики (в частно-
сти, классический вариант семантического 
дифференциала Ч. Осгуда (СД)), методика 
«Ценностные ориентации Рокича», методи-
ка изучения локуса контроля Д. Б. Роттера 
и тест личностной самоактуализации (САТ) 
[14; 15]. В исследовании применялись 
многомерные методы анализа данных (кла-
стерный анализ и стандартная процедура 
факторного анализа по варианту principal 
components (marked loadings >0,70) с вари-
макс-вращением), корреляционный анализ, 
а также статистические критерии проверки 
познавательных гипотез (t — критерий 
Стьюдента для независимых выборок и 
 непараметрический критерий U Манна — 
Уит ни). Математическая обработка данных 
проводилась на основе современного паке-
та статистического анализа Statistica 6.0, 
Excel 7.0 для среды Windows. 

Эмпирическое исследование особенно-
стей развития внутреннего мира человека 
на этапе субъективного мироздания вклю-
чало два этапа. Первый этап исследования 
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был направлен на выявление субъектной 
основы развития субъективного мирозда-
ния. Гипотеза данного этапа предполагала, 
что людям, находящимся на этапе развития 
субъективного мироздания, должны быть 
свойственны определенные субъектные осо-
бенности: 1) стремление к самоактуализа-
ции; 2) интернальный локус контроля. 

Факторная структура субъектной основы 
развития внутреннего мира общей выборки 
испытуемых зрелых возрастов приведена в 
табл. 1. Выделенные факторы объясняют 
73% суммарной дисперсии признаков, что 
можно считать хорошим результатом. 

Фактор 1 (информативность 30%) обра-
зуют переменные: 44 (уровень самореализа-
ции личности), 50 (автономность), 51 (спон-
танность), 54 (шкала контактности) и 
55 (шкала гибкости в общении). Данный 
фактор отражает общий самоактуализаци-
онный потенциал субъекта в ранней и сред-

ней взрослости. По своей внутренней струк-
туре он близок фактору самоактуализаци-
онного потенциала, свойственному этапу 
мировоззрения, что позволяет рассматри-
вать его составляющие в качестве базовой 
основы развития внутреннего мира в зре-
лых возрастах. Вместе с тем внутренняя 
структура фактора претерпевает по сравне-
нию с ценностным этапом определенные 
изменения: во-первых, сокращается количе-
ство входящих в него переменных, вслед-
ствие чего большую роль начинает играть 
переменная «автономность», подчеркиваю-
щая внутренний характер детерминации по-
ведения и деятельности субъекта в зрелых 
возрастах; во-вторых, из него «уходят» пе-
ременные, связанные с локусом контроля, 
который образует теперь самостоятельный 
фактор. Фактор 2 (информативность 26%) 
включает переменные 19 («Я» («Оценка» 
СД)), 22 (серьезная профессиональная ка-

Таблица 1
Факторная структура субъектной основы развития  

внутреннего мира общей выборки испытуемых зрелых возрастов  
(выборка 730 человек)

ПеРеМенные Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

19. Эмоциональная оценка собственного «Я» 0,099 0,721 0,059
22. Эмоциональная оценка серьезной профессио-
нальной карьеры

0,016 0,793 0,040

25. Эмоциональная оценка стремления к профес-
сиональной самореализации

–0,0004 0,822 0,025

31. Эмоциональная оценка стремления к само-
утверждению в различных сферах жизни

0,065 0,840 –0,029

34. Эмоциональная оценка чувства переживания 
осмысленности бытия и гармонии с миром

0,022 0,742 0,013

42. Экстернальный локус контроля –0,070 –0,016 –0,996
43. Интернальный локус контроля 0,070 0,016 0,996
44. Уровень самореализации личности 0,894 0,104 0,169
50. Автономность 0,841 –0,029 –0,008
51. Спонтанность 0,833 0,054 0,062
54. Шкала контактности 0,832 0,036 0,113
55. Шкала гибкости в общении 0,825 –0,005 –0,036
собственные значения 3,601 3,102 2,038
доля дисперсии 0,300 0,258 0,169
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рьера («Оценка» СД)), 25 (стремление к 
профессиональной самореализации («Оцен-
ка» СД)), 31 (самоутверждение в различных 
сферах жизни («Оценка» СД)) и 34 (пере-
живание осмысленности бытия и гармонии 
с миром («Оценка СД»)). Это фактор смыс-
ло-бытийной направленности внутреннего 
мира людей на этапе развития субъективно-
го мироздания. Фактор отражает общую 
тенденцию в развитии внутреннего мира от 
ценностного (мировоззрение) этапа к смыс-
ловому (субъективное мироздание): если на 
этапе мировоззрения центральное значение 
для человека имели ценности личностного 
самоутверждения, связанные с его профес-
сиональной деятельностью, то на этапе 
субъективного мироздания происходит сме-
щение фактора в сторону переживания чув-
ства осмысленности бытия и гармонии с 
миром. Внешние ценности, связанные с 
профессиональной деятельностью, сменя-
ются на этапе субъективного мироздания 
внутренними смыслами бытийного плана. 
Фактор 3 (информативность 17%) содержит 
на положительном полюсе переменную 43 
(интернальный локус контроля); на отрица-
тельном — 42 (экстернальный локус кон-
троля). Это фактор внутренней смысловой 
саморегуляции человека как субъекта. Дан-
ный фактор имеет ключевое значение для 
различения ценностного (мировоззрение) и 
смыслового (субъективное мироздание) эта-
пов развития внутреннего мира человека, 
поскольку является основой разграничения 
внешних ценностей и внутренних смыслов. 
Выход человека на уровень саморегулируе-
мой, автономной системы приводит к каче-
ственному преобразованию различных ви-
дов его деятельности, приобретающих лич-
ностный смысл, являющийся необходимым 
условием их эффективности. 

Второй этап исследования закономерно 
предполагал выявление особенностей разви-
тия внутреннего мира человека на этапе 
субъективного мироздания. На основе теоре-
тического анализа литературы, посвященной 
различным аспектам биопсихосоциального 

развития человека в онтогенезе, изучения 
ведущих периодизаций психического раз-
вития [13; 18; 20], а также использования 
метода экспертных оценок (экспертами вы-
ступали 12 преподавателей различных ву-
зов России, имеющих ученые степени), 
нами была разработана система маркеров, 
включающая базовые для представителей 
зрелых этапов онтогенеза объекты и явле-
ния действительности и способная высту-
пать основой для реконструкции обобщен-
ных моделей содержания внутреннего мира 
соответствующих индивидуальных и груп-
повых субъектов: 1) мое прошлое; 2) физи-
ческое и психическое здоровье; 3) любовь — 
физическая и психологическая близость 
с любимым человеком; 4) мое настоящее; 
5) достойное социальное положение и авто-
ритет у людей; 6) благополучие других лю-
дей; 7) «Я»; 8) серьезная профессиональная 
карьера; 9) стремление к профессиональной 
самореализации; 10) мое будущее; 11) са-
моутверждение в различных сферах жизни; 
12) переживание осмысленности бытия и 
гармонии с миром. 

Анализ дендрограммы, отражающей со-
держание внутреннего мира общей выбор-
ки испытуемых зрелых возрастов, находя-
щихся на этапе развития субъективного ми-
роздания, позволяет выделить на уровне 
одного стандартного квадратического от-
клонения четыре кластера. 

Первый кластер (маркеры № 1, 3, 10) 
характеризует специфику субъективного 
времени людей, находящихся на этапе раз-
вития субъективного мироздания. Семанти-
ческие конструкты психологического про-
шлого и будущего связаны у них с поняти-
ем любви, которое приобретает на данном 
этапе характер смысла как внутренней цен-
ности личности: преимущественно экстер-
нальный локус контроля, свойственный эта-
пу развития мировоззрения, сменился в 
зрелых возрастах — на этапе развития субъ-
ективного мироздания — преимущественно 
интернальным локусом контроля, что обу-
словило переход базовых маркеров с уровня 
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внешних ценностей на уровень внутренних 
смыслов. Второй кластер (маркеры № 2, 
6) — это кластер альтруизма, в основе кото-
рого лежит смысловое значение заботы о 
физическом и психологическом благополу-
чии других людей. Наличие данной тенден-
ции в субъективном мироздании испытуе-
мых уравновешивает прагматические тен-
денции кластера № 3 и обеспечивает им 
достаточно гармоничное восприятие дей-
ствительности, что подтверждает наши пред-
ставления о сущности соответствующего 
этапа развития внутреннего мира людей 
зрелых возрастов. Третий кластер (марке-
ры № 4, 5, 11, 7, 8, 9) отражает самосозна-
ние личности людей зрелых возрастов, ори-
ентированное на субъективное настоящее 
(принцип «здесь и сейчас»), связанное со 
смысловыми конструктами «стремление к 
самоутверждению в различных сферах бы-
тия» и «осуществление профессиональной 
деятельности». Четвертый кластер (мар-

кер № 12) передает смыслобытийную на-
правленность внутреннего мира людей, на-
ходящихся на этапе развития субъективного 
мироздания: впервые маркер «чувство пере-
живания осмысленности бытия и гармонии 
с миром» оказывается включенным в уро-
вень одного стандартного квадратического 
отклонения, приобретая тем самым статус 
отдельного глубинного смысла. 

Факторная структура внутреннего мира 
людей зрелых возрастов на этапе развития 
субъективного мироздания (табл. № 2) со-
стоит из четырех факторов, доля дисперсии 
которых составляет 50%, что можно счи-
тать приемлемым результатом. 

Фактор 1 (информативность 12%) может 
быть интерпретирован в качестве стремле-
ния субъекта к обретению жизненной му-
дрости. Наличие указанного фактора в 
субъективном мироздании подчеркивает 
специфику высшего этапа развития вну-
треннего мира — жизненный опыт субъекта 

Таблица 2
Факторная структура внутреннего мира людей  

зрелых возрастов на этапе субъективного мироздания  
(выборка 730 испытуемых)

сМыслы Фактор 
1

Фактор 
2

Фактор
3

Фактор
4

 1. Жизненная мудрость +0,788 +0,095 +0,017 +0,041
 2. Наличие хороших и верных друзей 0,635 0,084 0,016 0,156
 3. Познание 0,211 0,0467 +0,050 +0,669
 4. Развитие 0,003 0,126 0,043 +0,744
 5. Развлечения +0,530 +0,412 0,031 0,154
 6. Счастливая семейная жизнь +0,0728 0,270 0,099 0,644
 7. Счастье других 0,0632 0,529 +0,134 +0,013
 8. Аккуратность +0,117 +0,055 0,749 +0,148
 9. Воспитанность 0,262 0,088 0,663 0,115
10. Высокие запросы +0,172 +0,636 +0,111 0,068
11. Широта взглядов 0,100 0,008 +0,701 +0,153
12. Честность +0,171 0,709 0,013 0,004
13. Чуткость +0,129 0,630 +0,054 0,096
собственное значение 1,528 1,872 1,542 1,540
доля дисперсии 0,117 0,144 0,118 0,118
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постепенно выкристаллизовывается в струк-
туру самостоятельно выработанных смыс-
лов, которые начинают определять его по-
ведение и деятельность. Характерным в 
этом отношении является нахождение на 
отрицательном полюсе фактора конструкта 
«хорошие и верные друзья» — внешние 
нормы оценки действительности, свой-
ственные этапу развития мировоззрения, 
уходят на второй план, а их место занимает 
смысловая система саморегуляции. Фактор 2 
(информативность 14%) — это социальная 
гибкость внутреннего мира людей, находя-
щихся на этапе развития субъективного ми-
роздания. Стремление к самореализации, 
присущее людям, внутренний мир которых 
достиг (или приблизился) высшего этапа 
своего развития, вступает в противоречие с 
окружающей их консервативной социаль-
ной средой, вследствие чего у них может 
появиться склонность к конформизму, вы-
полняющая адаптивную функцию. Здесь 
уместно вспомнить весьма показательную 
«трансформацию» (эволюцию или деграда-
цию?) взглядов автора концепции самоакту-
ализации: первоначально А. Маслоу считал, 
что потребность в самоактуализации свой-
ственна относительно небольшому числу 
людей (менее чем 1%), но под влиянием 
своего ближайшего окружения неоправдан-
но придал данной потребности всеобщий 
характер [23]. Фактор 3 (информативность 
12%) отражает способность людей, достиг-
ших этапа субъективного мироздания, сво-
бодно и спокойно рассматривать мнения и 
оценки, отличающиеся от их собственных. 
Интересно, что отрицательный полюс фак-
тора составляют переменные, которые на 
этапе развития картины мира (подростко-
вый возраст) образовывали фактор мораль-
ной нормативности. Таким образом, мы 
становимся свидетелями своеобразной «пе-
реоценки ценностей», которая шла внутри 
внутреннего мира на протяжении ряда воз-
растов. Данный факт подтверждает реаль-
ность одной из общих закономерностей 
развития внутреннего мира в онтогене-

зе — переход в детерминации поведения 
и деятельности от жестких внешних цен-
ностных структур личности к гибким вну-
тренним смысловым образованиям субъек-
та (подлинной саморегуляции). Фактор 4 
(информативность 12%) отражает стремле-
ние к самосовершенствованию людей, нахо-
дящихся на этапе развития субъективного 
мироздания. В отличие от этапа развития 
мировоззрения фактор оказывается лишен-
ным отрицательного полюса, связанного с 
конструктами «любовь» и «семейная жизнь», 
что подчеркивает гармоничное соче тание на 
уровне субъективного мироздания смыслов 
личной и общественной жизни. 

Заключение настоящей статьи составят 
следующие в ы в о д ы:

1. Термин «субъективное мироздание» 
адекватно отражает высший (смысловой) 
этап развития внутреннего мира людей зре-
лых возрастов и выступает необходимым 
элементом категориального аппарата со-
временной психологической науки. С помо-
щью данной категории удается адекватно 
описать специфику высшего этапа развития 
внутреннего мира человека (отметим, что 
другие термины — образ мира, картина 
мира, мировоззрение — являются традици-
онными; понятие же «субъективное миро-
здание» было впервые введено автором 
в 2004 году). 

2. В качестве важных критериев выделе-
ния субъективного мироздания как специ-
фического этапа развития внутреннего мира 
человека выступают такие субъектные ха-
рактеристики, как: 1) стремление к само-
актуализации; 2) интернальный локус кон-
троля. 

3. Внутренний мир людей зрелых возрас-
тов на этапе субъективного мироздания ха-
рактеризуют следующие особенности: 1) на-
личие связи субъективных значений кон-
структов «прошлое» и «будущее» со 
смысловым конструктом «любовь»; 2) по-
явление альтруистической установки, в 
основе которой лежит смысловое значение 
образа заботы о физическом и психологиче-
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ском благополучии других людей; 3) ориен-
тация на субъективное настоящее (принцип 
«здесь и сейчас»), связанная со смыслами 
«стремление к самоутверждению в различ-
ных сферах бытия» и «осуществление про-
фессиональной деятельности»; 4) возник-
новение смыслобытийной направленности 

мировосприятия; 5) появлением смысловой 
семантической установки на обретение 
жизненной мудрости; 6) социальная гиб-
кость; 7) широта взглядов; 8) высокая субъ-
ективная значимость смысла личного само-
совершенствования; 9) внутренний — смыс-
ловой — характер саморегуляции. 
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В. И. Долгова

ПсИхолоГИческИе зАконоМеРностИ  
УчАстИя МАГИстРАнтов в ФоРМИРовАнИИ  
основной обРАзовАтельной ПРоГРАММы

Представлено «дерево целей», в котором предусмотрены текущие и ротационные 
экспертизы магистрантами основной образовательной программы (экспертиза распре-
деления компетенций между дисциплинами, учебно-меточеских комплексов дисци-
плины, учебно-методических материалов, курсов по выбору, магистерских диссерта-
ций, выбора научного руководителя, заданий для самостоятельной работы, научно- 
 исследовательской практики, готовности к внедрению рекомендаций вуза, сетевого 
взаимодействия, уровня профессионально важных качеств магистрантов, комфортно-
сти и безопасности образовательной среды). Выявлено закономерное влияние участия 
магистрантов в формировании основной образовательной программы на групповые 
экспертные оценки, на развитие учебно-познавательной мотивации, на изменение 
уровней коммуникативных и организаторских склонностей. 

ключевые слова: основная образовательная программа, экспертная оценка, группа, 
мотивы учебно-профессиональной деятельности, коммуникативные и организаторские 
склонности. 

V. Dolgova

Psychological effects of students’ participation in the development  
of the basic educational program

The article presents the “tree of aims”, which provides undergraduates’ current and rotary 
examination of a basic educational program (examination of the distribution of competences 




