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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ВЕРБАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена проблеме построения психологической концеп-

ции вербального отражения действительности. Автор рассматривает 
вербальное отражение действительности как многоуровневую систему, 
блоки которой формируются на разных стадиях онтогенеза, и приводит 
результаты констатирующего эксперимента по этапам развития кар-
тины мира, мировоззрения и субъективного мироздания.  

 
В настоящее время психологическая 

наука переживает один из ключевых эта-
пов своего развития: впервые за всю ис-
торию достигнутый ею уровень обобще-
ния теоретических и эмпирических дан-
ных реально позволяет смоделировать 
единую систему психологического зна-
ния. Речь может идти о создании новой 
парадигмы психологической науки, ко-
торая составит основу ее дальнейшего 
прогрессивного развития. В качестве 
теоретико-методологической основы со-
здания интегральной парадигмы психо-
логии способна выступать концепция 
вербального отражения действительно-
сти, содержащая информацию о струк-
туре, функциях, механизмах и законо-
мерностях формирования соответст-
вующей психологической реальности. В 
рамках данной концепции серьезное 
значение приобретает информация, со-
держащая знание об этапах онтогенеза 
данного образования человеческой пси-
хики. Целью настоящей статьи будет из-
ложение авторской концепции вербаль-
ного отражения действительности как 
формы психического отражения.  

Анализ общенаучных1 и собственно 
психологических2 подходов к феноме- 
ну психического отражения позволяет 
определить вербальное отражение дей-
ствительности (ВОД) в качестве инте-
грального психического образования, 
воспроизводящего через систему вер-
бальных субъективных значений струк-

туру жизненного опыта субъекта и об-
условливающего на этой основе харак-
тер развертывания его внутренней и 
внешней активности.  

В структурно-функциональном плане 
вербальное отражение действительности 
включает в себя четыре взаимосвязан-
ных блока: 1) динамический блок (сис-
тема значений биологических, психоло-
гических и социальных образов потреб-
ностей человека); 2) структурно-содер-
жательный блок (включающий значения 
«образа-Я», «образа Другого» и «обоб-
щенного образа предметного мира»);  
3) аксиологический блок (система цен-
ностных значений, являющаяся резуль-
татом интериоризации личностью раз-
личных социальных норм); 4) смыслооб-
разующий блок (система самостоятельно 
выработанных субъектом смысловых 
значений идеальных и материальных 
объектов)3.  

Вербальное отражение действитель-
ности имеет собственную систему функ-
ций, определяющих его статус самостоя-
тельного семантического образования 
психики человека. Общими функциями 
вербального отражения действительно-
сти являются: синтез продуктов разных 
уровней психического отражения, осу-
ществление коммуникации между раз-
ными уровнями психического отраже-
ния, определение субъективных приори-
тетов человека на основе выстраивания 
иерархии значений психических образов, 
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соотнесение прошлого опыта человека с 
актуальными объектами действительно-
сти, обеспечение внутренней автономии 
субъекта и поддержание его связей с 
объективной реальностью, создание не-
противоречивой модели действительно-
сти, обеспечивающей адаптацию чело-
века к объективной реальности, форми-
рование сознательной субъектности, а 
также детерминация поведения и дея-
тельности субъекта4.  

В психологическом плане вербальное 
отражение действительности должно 
рассматриваться через традиционную 
для отечественной психологии триаду 
«процесс — состояние — свойство». Та-
ким образом, данное образование высту-
пает в качестве уникального для каждого 
человека триединства процессов, со-
стояний и свойств, формирующегося в 
его психике на основе отражения объек-
тивной действительности. В вербальном 
отражении действительности выделяют-
ся три взаимосвязанных уровня, отра-
жающих его качественную характери-
стику: 1) уровень процессов — механизм 
возникновения значений образов вос-
приятия, отличающихся кратковремен-
ностью и нестабильностью; 2) уровень 
состояний — механизм возникновения 
значений образов-представлений, свя-
занных с работой долговременной памя-
ти и отличающихся достаточной степе-
нью долговременности и стабильности; 
3) уровень свойств — механизм возник-
новения значений ценностных и смы-
словых образов, связанных с работой 
абстрактного мышления, характеризую-
щихся высокой степенью стабильности и 
способных оставаться неизменными в 
течение всей жизни человека.  

Система отношений между эмоцио-
нальными, когнитивными, ценностными 
и смысловыми значениями образов ма-
териальных и идеальных объектов и яв-
лений объективной реальности образует 
структуру вербального отражения дейст-

вительности, а изменение отношений 
между значениями является главным ме-
ханизмом ее развития на разных этапах 
онтогенеза: на аффективном этапе об-
раза мира (от рождения до 6–7 лет), на 
когнитивном этапе картины мира (от 6–7 
до 14–15 лет), на ценностном этапе ми-
ровоззрения (от 14–15 до 18–19 лет) и 
смысловом этапе субъективного миро-
здания (после 18–19 лет).  

Образ мира является первым эмоцио-
нально окрашенным этапом развития 
вербального отражения действительно-
сти, хронологические границы которого 
лежат от момента рождения до 6-7 лет 
(младенческий возраст, раннее детство и 
дошкольный возраст). Базовым блоком 
вербального отражения действительно-
сти на этапе развития образа мира явля-
ется динамический блок, отражающий 
биопсихологический (эмоционально-мо-
торный) уровень развития соответству-
ющего феномена. Интеллектуальной ос-
новой развития образа мира выступает 
сенсомоторный и дооперациональный 
интеллект, а его ведущими содержатель-
ными единицами являются вербальные 
значения образов восприятия. Главным 
механизмом формирования детского об-
раза мира можно считать процесс разви-
тия речи, а центральной задачей данного 
этапа развития вербального отражения 
действительности выступает адаптация 
ребенка к окружающей его физической и 
первичной социальной (семья) среде, а 
также к самому себе, как психофизиоло-
гическому существу.  

Картина мира — это когнитивный 
этап развития вербального отражения 
действительности, хронологические рам-
ки которого лежат в периоде от 6–7 до 
14–15 лет (младший школьный и подро-
стковый возраст). Когнитивный характер 
картины мира проявляется в фиксации в 
ней знаний ребенка об окружающей дей-
ствительности, составляющих основу 
его жизненного опыта. Знания о себе, 
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других людях и мире, переданные в сис-
теме вербальных категорий, в первую 
очередь определяют поведение личности 
на данном этапе онтогенеза, а главным 
механизмом развития вербального отра-
жения действительности здесь выступает 
общепсихологический механизм инте-
риоризации вербальных значений. Ве-
дущую роль на этапе развития картины 
мира играет структурно-содержательный 
блок, включающий субъективные значе-
ния образа-Я, образа Другого и обоб-
щенного образа предметного мира, фор-
мирующийся на основе освоения ребен-
ком научной картины мира (НКМ) и со-
держания определенной культуры. Ос-
новной содержательной единицей кар-
тины мира является значение когнитив-
ного образа-представления, а ведущей 
мотивационной единицей — соответст-
венно когнитивная семантическая уста-
новка. Доминирующее значение на дан-
ном этапе развития вербального отраже-
ния действительности имеет процесс 
воспитания, а его базовая цель состоит в 
усвоении ребенком общественных пра-
вил и моральных норм поведения (пер-
вичная социализация).  

Этап развития мировоззрения начина-
ется в ранней юности, а его верхняя ус-
ловная граница лежит в юношеском воз-
расте, при достижении которого человек 
формально достигает уровня физиче-
ской, психологической и социальной 
зрелости. Ведущую роль на этапе разви-
тия мировоззрения играет аксиологиче-
ский блок вербального отражения дейст-
вительности, формирующийся на основе 
механизма интериоризации: личность 
присваивает систему внешних социаль-
ных (идеологических и государствен-
ных) ценностей. Другим механизмом он-
тогенеза вербального отражения дейст-
вительности на этапе мировоззрения вы-
ступает личностная рефлексия, позво-
ляющая человеку определить свое место 
в общей структуре социальной реально-

сти. Доминирующее значение здесь име-
ет процесс образования, а базовая цель 
этапа состоит в развитии человека, спо-
собного приносить пользу своей стране 
через осуществление той или иной про-
фессиональной деятельности.  

Субъективное мироздание является 
смысловым этапом развития вербально-
го отражения действительности, нижняя 
граница которого приходится на юноше-
ский возраст, когда человек становится 
способным достичь зрелого уровня ин-
теграции своих физических, психологи-
ческих и социальных свойств, а верхняя 
хронологическая граница у данного эта-
па отсутствует. Ведущим блоком субъ-
ективного мироздания становится смыс-
лообразующий блок — система само-
стоятельно выработанных человеком 
смысловых вербальных значений как 
внутренних детерминант его поведения 
и деятельности. Вербальные смысловые 
значения могли существовать у человека 
и на более ранних стадиях онтогенеза, 
но лишь на этапе субъективного миро-
здания стали играть ведущую роль в 
вербальном отражении действительно-
сти, сложившись в целостную систему. 
Главную роль на данном этапе имеет 
процесс осознанного саморазвития, а его 
базовая цель состоит в формировании у 
человека основ интегральной — субъ-
ектной, планетарной — зрелости.  

Концептуальную модель структуры, 
функций, механизмов функционирова-
ния и этапов онтогенеза вербального от-
ражения действительности, составляю-
щую основу психологической концеп-
ции соответствующего психического 
феномена, можно представить в виде 
табл. 1.  

Эмпирической основой психологиче-
ской концепции вербального отражения 
действительности являлось наше иссле-
дование особенностей онтогенеза данно-
го психического образования, которое 
носило межрегиональный характер и про-
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водилось в течение 2001–2005 гг. на базе 
Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена 
(г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербург-
ского государственного университета пу-
тей сообщения, Астраханской государст-
венной медицинской академии, Астра-

ханского института усовершенствования 
учителей и гимназии № 2 (г. Астрахань). 
Общий объем выборки составил 1675 че-
ловек (этап картины мира — 120 испы-
туемых; этап мировоззрения — 825 ис-
пытуемых; этап субъективного мирозда-
ния — 730 испытуемых). 

 
Таблица 1  

Концептуальная модель вербального отражения действительности 
 

Вербальное отражение действительности (ВОД) 

1. Уровни пси-
хического раз-
вития человека 

Индивид Личность Личность как 
субъект дея-
тельности 

Субъект 

2. Общепсихо-
логические ка-
тегории 

Процессы Состояния Свойства Образования 

3. Этапы разви-
тия ВОД 

Этап образа мира Этап картины 
мира 

Этап мировоз-
зрения 

Этап субъектив-
ного мироздания 

4. Уровень раз-
вития ВОД 

Биопсихологиче-
ский уровень 

Психологиче-
ский уровень 

Психосоциаль-
ный уровень 

Интегральный 
уровень 

5. Хронология 
этапов развития 
ВОД 

Рождение — 6–7 
лет 

6–7 — 14–15 
лет 

14–15 — 18–19 
лет… 

18–19 лет… 

6. Психические 
процессы, опре-
деляющие раз-
витие ВОД  

Ощущение и вос-
приятие 

Память, кон-
кретное мыш-
ление 

Абстрактное 
мышление 

Интегральный 
уровень функцио-
нирования психи-
ческих процессов 

7. Интеллекту-
альная основа 
развития ВОД 

Сенсомоторный и  
дооперациональ-
ный интеллект 

Уровень кон-
кретных опера-
ций 

Уровень фор-
мальных опера-
ций 

Диалогическое 
(студенческое) 
мышление 

8. Базовые еди-
ницы ВОД 

Значения образов 
восприятия 

Значения обра-
зов представле-
ний 

Значения цен-
ностных обра-
зов 

Значения смысло-
вых образов 

9. Психическое 
основание 
уровней разви-
тия ВОД 

Эмоционально-
волевое 

Когнитивное Ценностное Смысловое 

10. Блоки ВОД Динамический 
блок 

Структурно-со-
держательный 
блок 

Аксиологиче-
ский блок 

Смыслообразую-
щий блок 

11. Функции 
ВОД 

Означивание объ-
ектов действи-
тельности 

Первичная  
социализация 

Вторичная  
социализация 

Индивидуализа-
ция 

12. Базовые 
нормы регуля-
ции ВОД 

Психологические 
нормы 

Моральные  
нормы 

Правовые (юри-
дические) нор-
мы 

Самостоятельно 
выработанные 
нормы 

13. Базовые це-
ли этапов раз-
вития ВОД 

Становление пси-
хофизиологиче-
ских основ разви-
тия ребенка  

Усвоение об-
щественных 
правил и норм 
поведения 

Усвоение про-
фессиональных 
знаний 

Обретение зрелого 
смысла жизни, 
самоактуализация 
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Вербальное отражение действительности (ВОД) 

14. Ведущий 
вид деятельно-
сти 

Игровая деятель-
ность 

Учебная дея-
тельность 

Трудовая дея-
тельность 

Творческая дея-
тельность 

15. Особенно-
сти детермина-
ции ВОД 

Биологические  
законы  

Процесс  
воспитания 

Процесс  
образования 

Процесс  
саморазвития 

16. Основные 
задачи этапов 
развития ВОД 

Адаптация к фи-
зической среде и 
семье  

Адаптация к 
обществу (со-
циальным ин-
ститутам) 

Адаптация к 
государству 
(идеология)  

Творческое пре-
образование дей-
ствительности 

17. Главные ре-
зультаты этапов 
развития ВОД 

Формирование 
основ психофи-
зиологической 
зрелости 

Формирование 
основ психоло-
гической и пси-
хосоциальной 
зрелости 

Формирование 
основ граждан-
ской зрелости 

Формирование 
основ интеграль-
ной (субъектной) 
зрелости 

18. Общенауч-
ная методоло-
гия 

Естественнонауч-
ная парадигма 

Гуманитарная 
парадигма 
(науки о лично-
сти) 

Гуманитарная 
парадигма (об-
щественные 
науки) 

Системная пара-
дигма (синтез Зна-
ния) 

19. Психологи-
ческие методо-
логии 

Биогенетические  
концепции лично-
сти 

Социогенетиче-
ские концепции 
личности 

Интеракциони-
стские концеп-
ции личности 

Антропология 
(системное чело-
векознание) 

20. Базовые фи-
лософские кате-
гории 

Материльное Идеальное пер-
вичное (НКМ) 

Идеальное вто-
ричное (идео-
логии) 

Субъективное 

21. Базовые 
конструкты 
объективной 
реальности 

Мир (физическая 
реальность) 

Социум (сово-
купность Дру-
гих людей) 

Культура (со-
вокупность тек-
стов) 

Человек — био-
психосоциальная  
категория 

 
Для определения особенностей онто-

генеза вербального отражения действи-
тельности использовались методы экс-
периментальной психосемантики (в ча-
стности, семантический дифференциал 
Ч. Осгуда)5, методика «Ценностные ори-
ентации Рокича», тест-опросник Г. Ай-
зенка в адаптации А. Г. Шмелева, мето-
дика изучения локуса контроля Д. Б. Рот-
тера, тест личностной самоактуализации 
и методика исследования самоотноше-
ния В. В. Столина и С. Р. Пантилеева6. В 
исследовании применялись многомер-
ные методы анализа данных (процедуры 
кластерного, корреляционного и фак-
торного анализов). Факторный анализ 
проводился по стандартному варианту 
principal components (marked loadings >  
> 0,70) с варимакс-вращением. Матема-

тическая обработка данных осуществля-
лась на основе современного пакета ста-
тистического анализа Statistica 6.0., Excel 
7.0 для среды Windows.  

На основе теоретического анализа ли-
тературы, посвященной особенностям 
биопсихосоциального развития человека 
в онтогенезе, изучения ведущих перио-
дизаций психического развития7, а также 
использования метода экспертных оце-
нок (экспертами выступали 12 препода-
вателей различных вузов России, имею-
щих ученые степени) нами была разра-
ботана система маркеров, отражающих 
базовые объекты и явления действитель-
ности и передающая, таким образом, 
обобщенную модель содержания и 
структуры вербального отражения дей-
ствительности индивидуального и груп-
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пового субъекта: 1) мое прошлое; 2) фи-
зическое и психическое здоровье; 3) лю-
бовь — физическая и психологическая 
близость с любимым человеком; 4) мое 
настоящее; 5) достойное социальное по-
ложение и авторитет у людей; 6) благо-
получие других людей; 7) «Я»; 8) серьез-
ная профессиональная карьера; 9) стрем-
ление к профессиональной самореализа-
ции; 10) мое будущее; 11) самоутвер-
ждение в различных сферах жизни;  
12) переживание осмысленности бытия и 
гармонии с миром.  

Эмпирическую основу исследования 
особенностей вербального отражения 
действительности на этапе картины мира 
составляла выборка школьников 8–9-х 
классов гимназии № 2 г. Астрахани (120 
мальчиков и девочек подросткового воз-
раста). В дендрограмме кластерного ана-
лиза усредненной матрицы расстояний 
между маркерами на уровне близости в 
одно стандартное квадратическое откло-
нение8 выделяются четыре кластера, ха-
рактеризующих вербальное отражение 
действительности современных подро-
стков (порядковые номера маркеров, об-
разующих соответствующие кластеры, 
приведены выше).  

Первый кластер (маркеры № 1, 2, 3, 5, 
6) передает общую социальную направ-
ленность вербального отражения дейст-
вительности подростков, объединяя до-
статочно разнородные конструкты. Та-
кая ситуация вполне логична и подтвер-
ждает нашу гипотезу о том, что основ-
ное содержание указанного образования 
на этапе развития картины мира состав-
ляют значения когнитивных образов-
представлений, не имеющие достаточно 
четкой ценностно-смысловой дифферен-
циации. Подростки лишь стоят на пороге 
взрослой жизни, и система маркеров их 
картины мира еще не обладает достаточ-
ной ценностной (мировоззрение) или 
смысловой (субъективное мироздание) 
определенностью и стабильностью.  

Второй кластер (маркеры № 4, 8, 11) 
может быть интерпретирован в качестве 
субъективного настоящего подростков, 
связанного со стремлением к самоут-
верждению в различных сферах жизни и 
профессиональной карьере. Субъектив-
ная значимость для современных подро-
стков разнообразных видов социальной 
деятельности косвенно подтверждает 
представления Д. И. Фельдштейна9 об 
общественно-полезной деятельности как 
ведущей для подросткового возраста.  

Ядром третьего кластера (маркеры  
№ 7, 9, 10), отражающего самосознание 
подростков, является значение субъек-
тивного будущего, связанного с необхо-
димостью скорого начала профессио-
нальной подготовки. Интересно, что в 
подростковой картине мира понятия 
профессиональной карьеры и профес-
сиональной самореализации попадают в 
разные кластеры, демонстрируя своеоб-
разный разрыв между «настоящим» 
стремлением к профессиональной карье-
ре и «будущим» стремлением к осуще-
ствлению профессиональной деятельно-
сти. Данная ситуация характерна лишь 
для уровня картины мира и связана с 
тем, что подростки еще не определились 
в выборе профессии — они обладают 
представлениями о некоторых профес-
сиях, но ни одна профессия не обладает 
для них определенным ценностно-
смысловым статусом. На зрелых уровнях 
развития вербального отражения дейст-
вительности данные маркеры оказыва-
ются неразрывно связанными друг с 
другом, выступая в качестве внешних 
ценностей и внутренних смыслов.  

Четвертый кластер (маркер № 12) об-
разован маркером переживания осмыс-
ленности бытия и гармонии с миром, ко-
торый выходит за рамки одного стан-
дартного квадратического отклонения, 
что указывает на его вытеснение из кар-
тины мира подростков. Изолированный 
характер маркера, с одной стороны, от-
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ражает общую — кризисную — окраску 
подросткового возраста; с другой — де-
монстрирует когнитивную сущность 
данного маркера на этапе развития кар-
тины мира: вербальное значение образа-
представления оказывается неспособным 
— в силу возрастных особенностей — к 
выполнению ценностной или смысловой 
функции. В будущем мы увидим, что 
указанный маркер получит глубинное 
смысловое наполнение на уровне разви-
тия субъективного мироздания, переда-
вая бытийную сущность высшего уровня 
развития вербального отражения дейст-
вительности.  

Факторная структура вербального от-
ражения действительности общей вы-
борки испытуемых, находящихся на 
уровне развития картины мира, состоит 
из трех факторов (табл. 2).  

Доля дисперсии составляет 0,62 — 
выделенные факторы объясняют 62% 
суммарной дисперсии признаков, что 
можно считать хорошим результатом. 
Фактор 1 имеет наибольшую информа-
тивность (25%) и может быть интерпре-
тирован в качестве фактора моральной 
нормативности. Наличие данного факто-
ра в структуре когнитивного блока вер-
бального отражения действительности 
подростков подтверждает нашу гипотезу 
о том, что моральное развитие является 

одним из важнейших процессов разви-
тия когнитивной картины мира, пред-
восхищающим ее трансформацию в ми-
ровоззрение как систему ценностных 
ориентаций личности.  

Фактор 2 (информативность 20%) от-
ражает подростковый интерес к проти-
воположному полу. Наличие на отрица-
тельном полюсе конструкта «уверен-
ность в себе» свидетельствует о нега-
тивной окраске значения образа-Я в 
подростковой картине мира; значение 
образа Другого (сверстник противопо-
ложного пола) оценивается в ней пози-
тивно.  

Фактор 3 (информативность 17%) — 
ответственность за порученное дело. 
Данный фактор отразил существенную 
особенность подростковой картины мира 
— подросток воспринимает себя в каче-
стве ответственного человека, показы-
вающего, вместе с тем, низкую эффек-
тивность в работе. Такое представление 
ребят о себе скрывает внутреннее проти-
воречие, которое находит разрешение в 
их актуальной (учебной) деятельности, 
трансформирущейся на следующем эта-
пе онтогенеза в учебно-профессиональ-
ную деятельность. На уровне этого фак-
тора можно, таким образом, наблюдать 
момент зарождения внутренних вер-
бально-субъективных  предпосылок  пе- 

 
Таблица 2  

Факторная структура вербального отражения  
на этапе картины мира 

 

Факторная структура картины мира (120 испытуемых) 
Представления Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

6. Любовь  0,081 +0,738 0,005 
17. Творчество  +0,108 0,634 0,331 
18. Уверенность в себе  0,100 0,781 +0,239 
19. Аккуратность +0,849 0,154 0,034 
20. Воспитанность  +0,819 +0,031 +0,035 
27. Ответственность  0,159 0,085 +0,806 
31. Твердая воля  0,667 0,239 0,155 
35. Эффективность в делах  0,354 0,005 0,744 
Собственное значение 2,015 1,647 1,397 
Доля дисперсии 0,252 0,209 0,174 
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рехода от одного вида деятельности к 
другому, обусловливающий психологи-
ческое развитие личности на соответст-
вующем этапе онтогенеза.  

Анализ дендрограммы кластерного 
анализа общей выборки испытуемых, 
находящихся на этапе развития мировоз-
зрения, позволяет выделить в их вер-
бальном отражении действительности 
четыре основных кластера.  

Первый кластер (маркеры № 1, 3, 7, 
10) отражает специфику самосознания 
личности испытуемых юношеского воз-
раста: субъективная ценность любви свя-
зывается в нем с психологическим про-
шлым (возможная причина этого — пре-
одоление интимно-личностного общения 
как ведущей деятельности подростково-
го возраста), а маркер значения образа-Я 
оказывается связанным с психологиче-
ским будущим человека.  

Второй кластер (маркеры № 2, 5, 11) 
передает прагматическую направлен-
ность вербального отражения действи-
тельности юношей и девушек — маркер 
самоутверждения занимает в нем доми-
нирующее положение, а вербальные 
конструкты здоровья и достойного соци-
ального положения рассматриваются 
молодыми людьми в качестве средств 
личностного самоутверждения.  

Третий кластер (маркеры № 4, 8, 9) 
профессионального самоопределения мо-
лодых людей, отражает их ведущую 
(учебно-профессиональную) деятельность. 
Маркеры профессиональной карьеры и 
профессиональной самореализации нахо-
дятся в одном кластере, что свидетельст-
вует о преодолении юношами и девуш-
ками разрыва между ними, существовав-
шего на этапе картины мира.  

Четвертый кластер (маркеры № 6, 12) 
может быть интерпретирован в качестве 
бытийно-субъектного отношения к дей-
ствительности. На анализируемой денд-
рограмме указанный кластер выходит за 
рамки одного стандартного квадратиче-
ского отклонения, что свидетельствует о 

его вытеснении из мировоззрения испы-
туемых. Бытийное отношение к миру 
относится в данном случае к числу соци-
ально благожелательных ценностей: их 
демонстрируют лишь для того, чтобы 
произвести хорошее впечатление на ок-
ружающих.  

Факторная структура вербального от-
ражения действительности общей вы-
борки испытуемых, находящихся на эта-
пе развития мировоззрения (табл. 3) со-
стоит из четырех факторов, доля диспер-
сии которых составляет 52%, что можно 
считать приемлемым результатом.  

Фактор 1 (информативность 15%) — 
это фактор ценности учебно-профессио-
нальной деятельности испытуемых, на-
ходящихся на этапе развития мировоз-
зрения. Доминирующее значение данно-
го фактора подтверждает нашу гипотезу 
о том, что мировоззрение личности име-
ет выраженную профессиональную на-
правленность.  

Фактор 2 (информативность 12%) от-
ражает стремление молодых людей к са-
мостоятельности в своих делах и по-
ступках. Наличие этого фактора можно 
рассматривать как появление у них тен-
денции к образованию собственно смы-
слового блока вербального отражения 
действительности: стремление к само-
стоятельности запускает процесс обра-
зования смыслов как внутренних вер-
бальных приоритетов субъекта, опреде-
ляющих направление развития его соци-
альной активности.  

Фактор 3 (информативность 14%) фик-
сирует прагматическую направленность 
мировоззрения лиц юношеского возраста, 
отражая типичную картину ценностей ка-
питалистического общества — приоритет 
материального над идеальным.  

Фактор 4 (информативность 11%) пе-
редает серьезное отношение молодежи к 
своей жизни и выступает в роли «инст-
рументального» фактора, обеспечиваю-
щего основу для ее личностного самоут-
верждения. 
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Таблица 3  
Факторная структура вербального отражения 
действительности на этапе мировоззрения 

 

Факторная структура мировоззрения (825 испытуемых) 
Ценностные ориентации Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

1. Здоровье  0,084 0,001 +0,254 +0,751 
2. Любовь  0,644 0,145 0,004 0,083 
3. Материально обеспеченная жизнь  0,176 0,149 +0,719 0,089 
4. Познание  +0,664 0,182 0,184 0,0124 
5. Развитие  +0,660 0,140 0,102 +0,106 
6. Развлечения  0,222 +0,224 +0,308 0,618 
7. Свобода  0,048 +0,767 0,152 0,117 
8. Счастливая семейная жизнь 0,643 0,198 0,051 +0,222 
9. Счастье других  0,036 +0,011 0,573 +0,093 
10. Творчество  +0,152 0,037 0,616 0,275 
11. Высокие запросы  +0,082 +0,117 +0,354 0,511 
12. Независимость  +0,027 +0,775 +0,100 0,033 
13. Чуткость  0,282 0,345 0,510 0,079 
Собственное значение 1,908 1,551 1,850 1,39 
Доля дисперсии 0,147 0,116 0,142 0,107 

 
Анализ дендрограммы, отражающей 

содержание вербального отражения дей-
ствительности общей выборки испытуе-
мых, находящихся на этапе развития 
субъективного мироздания, позволяет 
выделить на уровне одного стандартного 
квадратического отклонения четыре кла-
стера.  

Первый кластер (маркеры № 1, 3, 10) 
— субъективное время людей, находя-
щихся на этапе развития субъективного 
мироздания. Семантические конструкты 
психологического прошлого и будущего 
связаны у них с понятием любви, которое 
приобретает на данном этапе характер 
смысла как внутренней ценности лично-
сти: преимущественно экстернальный 
локус контроля, свойственный этапу раз-
вития мировоззрения, сменился на этапе 
развития субъективного мироздания пре-
имущественно интернальным локусом 
контроля, что обусловило переход базо-
вых маркеров с уровня внешних ценно-
стей на уровень внутренних смыслов.  

Второй кластер (маркеры № 2, 6) — 
это кластер альтруизма, в основе которо-
го лежит смысловое значение заботы о 
физическом и психологическом благо-

получии других людей. Наличие данной 
тенденции в субъективном мироздании 
испытуемых уравновешивает прагмати-
ческие тенденции кластера № 3 и обес-
печивает им достаточно гармоничное 
восприятие действительности.  

Третий кластер (маркеры № 4, 5, 11, 7, 
8, 9) отражает самосознание личности 
людей зрелых возрастов, ориентирован-
ное на субъективное настоящее (прин-
цип «здесь и сейчас») и связанное со 
смысловыми конструктами «стремление 
к самоутверждению в различных сферах 
бытия» и «осуществление профессио-
нальной деятельности».  

Четвертый кластер (маркер № 12) пе-
редает смыслобытийную направлен-
ность вербального отражения действи-
тельности людей, находящихся на уров-
не развития субъективного мироздания: 
впервые маркер «чувство переживания 
осмысленности бытия и гармонии с ми-
ром» входит в уровень одного стандарт-
ного квадратического отклонения и при-
обретает для субъекта статус отдельного 
жизненного смысла.  

Факторная структура вербального от-
ражения действительности на этапе раз-
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вития субъективного мироздания (табл. 4) 
состоит из четырех факторов, доля дис-
персии которых составляет 50%, что мож-
но считать приемлемым результатом.  

Фактор 1 (дисперсия 12%) может 
быть интерпретирован в качестве стрем-
ления субъекта к обретению жизненной 
мудрости. Наличие этого фактора в 
субъективном мироздании подчеркивает 
специфику высшего этапа развития вер-
бального отражения действительности 
— жизненный опыт субъекта постепенно 
выкристаллизовывается в структуру са-
мостоятельно выработанных жизненных 
смыслов, которые начинают определять 
поведение и деятельность субъекта. Ха-
рактерным в этом отношении является 
нахождение на отрицательном полюсе 
фактора конструкта «хорошие и верные 
друзья» — внешние нормы оценки дей-
ствительности, свойственные этапу раз-
вития мировоззрения, уходят на второй 
план, а их место занимает смысловая 
система саморегуляции.  

Фактор 2 (дисперсия 14%) — это со-
циальная гибкость вербального отраже-
ния действительности людей, находя-

щихся на этапе развития субъективного 
мироздания. Стремление к самореализа-
ции, присущее людям, процесс вербаль-
ного отражения действительности у ко-
торых достиг высшего этапа своего раз-
вития, вступает в противоречие с окру-
жающей их консервативной социальной 
средой, вследствие чего у них появляет-
ся склонность к развитию конформизма, 
выполняющая адаптивную функцию.  

Фактор 3 (дисперсия 12%) отражает 
толерантность вербального отражения 
действительности людей, находящихся 
на уровне развития субъективного миро-
здания. Интересно, что отрицательный 
полюс фактора составляют переменные, 
которые на этапе развития картины мира 
(подростковый возраст) образовывали 
фактор моральной нормативности. Та-
ким образом, мы становимся свидетеля-
ми своеобразной «переоценки ценно-
стей», которая шла внутри вербального 
отражения действительности на протя-
жении ряда возрастов. Общей законо-
мерностью развития вербального отра-
жения действительности является, таким 
образом,  переход  от  жестких  внешних 

 
Таблица 4  

Факторная структура вербального отражения 
действительности на этапе субъективного мироздания 

 

Факторная структура субъективного мироздания (730 испытуемых) 
Смыслы Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

1. Жизненная мудрость  +0,788 +0,095 +0,017 +0,041 
2. Наличие 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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структур регуляции поведения и дея-
тельности личности к гибким внутрен-
ним смысловым образованиям, лежащим 
в основе процесса саморегуляции пове-
дения и деятельности субъекта.  

Фактор 4 (дисперсия 12%) отражает 
стремление к самосовершенствованию 
людей, находящихся на этапе развития 
субъективного мироздания. В отличие от 
этапа развития мировоззрения, фактор 
оказывается лишенным отрицательного 
полюса, связанного с вербальными кон-
структами «любовь» и «семейная жизнь», 
что подчеркивает гармоничное сочетание 
на уровне субъективного мироздания 
смыслов личной и общественной жизни.  

Применение метода t — критерий 
Стьюдента для независимых выборок для 
сравнения достоверности разницы сред-
них в показателях испытуемых, находя-
щихся на стадиях развития картины мира, 
мировоззрения и субъективного мирозда-
ния, показывает, что факторные структу-
ры вербального отражения действитель-

ности на соответствующих этапах досто-
верно различаются по всем важней- 
шим переменным, входящим в их состав 
(p < 0,05), что подтверждает существова-
ние качественных различий между соот-
ветствующими этапами и служит основа-
нием для построения периодизации раз-
вития соответствующего психического 
образования. Следует отметить, что кон-
кретные границы перехода от одного эта-
па к другому в нашей периодизации он-
тогенеза вербального отражения действи-
тельности передают общую тенденцию 
развития соответствующей психической 
реальности, не отрицая ее возможную 
индивидуальную вариативность.  

Таким образом, проведенное нами 
теоретико-эмпирическое исследование 
доказывает, что концепция вербального 
отражения действительности как формы 
психического отражения способна стать 
одним из методологических оснований 
интегральной парадигмы психологиче-
ской науки.  
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PSYCHOLOGICAL CONCEPT  
OF VERBAL REFLECTION OF REALITY 

 
The construction of psychological concept of verbal reflection of reality is regarded. 

Verbal reflection of reality is interpreted as a many-leveled system. Its elements are formed 
at different stages of individual development. The results of the experiment identifying the 
stages of development of the picture of the world, social perception of the world and sub-
jective universe are presented.  

 
 
 

Н. П. Паттурина  
 

ПРОБЛЕМА ЗРЕЛОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Рассматривается проблема зрелости в современной психологии; 

выявляются три направления употребления этого понятия: «зрелость» 
как характеристика особенностей развития человека на различных воз-
растных этапах, «зрелость» как характеристика отдельного возрастно-
го этапа развития человека, «зрелость» как личностная характеристика. 
В результате анализа современной литературы автор приходит к выводу 
о том, что, несмотря на довольно частое употребление в специальной 
литературе понятия «зрелость», оно остается неоднозначным и исполь-
зуется для описания различных характеристик и состояний человека. Се-
годня назрела необходимость глубокого исследования как зрелости чело-
века, так и ее различных видов и характеристик.  

 
Понятие «зрелость» — довольно час-

то употребляемое в современной психо-
логии. В русском языке понятие «зре-
лость» по отношению к человеку ис-
пользуется для характеристики состоя-
ния возмужалости, степени рассудитель-
ности1 а «зрелый» — как характеристика 
человека, достигшего полного развития, 
вполне сложившегося2. В психологии к 
этому понятию чаще всего обращаются 
для характеристики степени развития 
или уровня совершенства самого чело-
века на различных этапах его возрастно-
го развития, для описания отдельного 
этапа становления человека (этапа зре-
лости) и для определения особенностей 
личности. Рассмотрим эти направления 
более подробно.  

«Зрелость» как характеристика  
особенностей развития человека 
на различных возрастных этапах 

 
Понятие «зрелость» довольно часто 

используется как характеристика раз-
вития человека на различных возраст-
ных этапах. В этом случае о зрелости 
говорят как о соответствии развития че-
ловека норме, соответствующей опреде-
ленному возрастному периоду. Обычно 
выделяется общесоматическая, половая, 
интеллектуальная, эмоциональная, граж-
данская и пр. зрелость. В отечественной 
психологии описывались как факторы, 
так и характерные особенности созрева-
ния, зрелости.  

Так, С. Л. Рубинштейн описал важ-
ность внешних и внутренних факторов 




