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Аннотация. В статье проводится теоретический анализ психологических конструктов «понятийные способности» 
и «Я-концепция», рассматривается теоретическое обоснование взаимосвязи понятийных способностей, как прояв-
ления понятийного мышления, с формированием личности и её Я-концепции в подростковом возрасте. Приводятся 
теоретические аргументы в пользу этой взаимосвязи: в процессе формирования понятийного мышления и понятий-
ных способностей происходит интеллектуализация всех функций и развивающихся качеств подростка; развивают-
ся такие новообразования, как объективация и децентрация; возрастают способности к абстрагированию, которые 
определяют возрастание дифференциации личностных качеств, представлений о себе и развитие нового уровня их 
интеграции; происходит коренная перестройка личности, формирование морального сознания, включая отноше-
ния с другими людьми, повышаются адаптационные свойства личности, влияя на её социальное поведение. В ста-
тье указываются перспективы исследования с целью проверки предполагаемой взаимосвязи и установлении её ха-
рактера математическими методами (корреляционный, регрессионный, факторный анализ).

Ключевые слова: понятийное мышление, понятийные способности, Я-концепция, абстрактность понятийной системы, 
конкретность понятийной системы, дифференцированность «Образа Я», интегрированность «Образа Я», подрост-
ковый возраст.
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Abstract. This article provides a theoretical analysis of the psychological constructs of «conceptual abilities» and «self-concept» 
and examines the theoretical justification for the connection between conceptual abilities, as manifestations of conceptual 
thinking, and the formation of personality and its self-concept in adolescence. Theoretical arguments are presented in favor 
of this connection: during the formation of conceptual thinking and conceptual abilities, the intellectualization of all functions 
and developing qualities of adolescents occurs; new formations such as objectification and decentering are developed; 
the ability to abstract increases, which determines the differentiation of personal qualities and self-representations and their 
integration at a higher level, a radical restructuring of personality takes place, the formation of moral consciousness, including 
relationships with others, and the adaptive properties of personality increase, influencing its social behavior. The article shows 
the prospects of research due to verify the alleged relationship and clarify its nature by mathematical methods (correlation, 
regression, factor analysis).
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Глобализация и развитие современных техноло-
гий привели к тому, что такие явления, как необхо-
димость воспринимать большой объем информации, 
многозадачность, ускорение темпа и ритма жизни 
способствуют формированию клипового мышления 
у подрастающего поколения. Это приводит к воспри-
ятию окружающего мира, как круговорота разрознен-
ных данных, когда человек воспринимает внешнюю 
и внутреннюю действительность не как целостную 
картину, а как последовательность не связанных 
между собой явлений. Возникающее в этих усло-
виях снижение логического компонента мышления 
у молодого поколения приводит к поверхностному 
и фрагментарному восприятию происходящих со-
бытий и наблюдаемых явлений [Евстифеева, Цуркан: 
130]. Последствиями клипового мышления являются 
невозможность длительной концентрации внимания, 
неспособность к глубокому логическому анализу, ос-
лабление способности к сопереживанию, снижение 
уровня успешности и коэффициента усвоения зна-
ний, повышение восприимчивости к манипуляциям 
и влиянию извне. Искажаются представления о себе 
и окружающем мире, искажается восприятие обрат-
ной связи от окружающих, страдает логика и кри-
тичность мышления. Такие последствия закономерно 
отражаются на формировании личности, её целост-
ности, способности к самоанализу [Потапова, Ру-
дакова, Калиновская: 91; Евстифеева, Цуркан: 132].

Подростковый возраст – это время развития мыш-
ления и интеллектуальных способностей, преобра-
зования представлений о себе, поиска себя и свое-
го места в жизни. Он является сензитивным к таким 
новообразованиям, как понятийное мышление и са-
мосознание. 

Возрастающие интеллектуальные возможности, 
формирующееся понятийное мышление подрост-
ка приводят к расширению пределов его сознания, 
а развитие способностей к абстрагированию, диффе-
ренциации и формирование способности к интегра-
ции помогает подростку реконструировать личност-
ные качества, определяющие внешние проявления 
поведения [Бернс: 214]. Как результат, у старших 
подростков наблюдается качественное изменение 
Я-концепции [Бернс: 215]. Существует большое коли-
чество исследований в области изучения Я-концепции 
личности и когнитивной психологии. Несмотря на это, 
можно отметить недостаточную научную теоретиче-
скую и практическую разработанность проблемы вза-
имосвязи понятийных способностей и Я-концепции 
личности в подростковом возрасте. Данное противо-
речие обусловило выбор темы и цели исследования.
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Цель: теоретически обосновать взаимосвязь по-
нятийных способностей и Я-концепции личности 
в подростковом возрасте для дальнейшего практиче-
ского изучения характера этой взаимосвязи. 

В зарубежной и отечественной литературе су-
ществует достаточно широкий круг теоретических 
и практических исследований в области «понятий-
ного мышления», однако конструкт «понятийные 
способности», как самостоятельная психологиче-
ская категория, изучается учёными-психологами 
не так давно [Трифонова: 47]. Исследователи различ-
ных направлений по-разному подходят к описанию 
понятийных способностей, рассматривая их, «как 
«символический интеллект» (Дж. Гилфорд), «реф-
лексивный интеллект» (Ж. Пиаже), «понятийное 
мышление» (Л.С. Выготский, Л.М. Веккер), «спо-
собность к абстрактному мышлению» (Дж. Сатт-
лер), «понятийный интеллект» (Р. Ли), «порождаю-
щее мышление» (Т. Уорд, С. Сайфонс)» [Холодная, 
Сиповская: 32]. 

 Индивидуальные характеристики понятийного 
мышления проявляются в способности выделять и от-
ражать в когнитивном процессе ключевые причин-
но-следственные связи и взаимосвязи между различ-
ными явлениями при помощи понятий, что является 
основой для одного из видов общих способностей – 
понятийных [Емелин: 23].

В нашем исследовании мы будем опираться на те-
орию психологии интеллекта М.А. Холодной. «По-

нятийные способности (функциональный аспект 
концептуализации) – это психические свойства, обу-
словливающие формирование и обогащение семанти-
ческих сетей, использование категорий разной степе-
ни обобщенности и оперирование разноуровневыми 
категориальными признаками, порождение интер-
претаций, обоснований, доказательств, гипотетиче-
ских допущений» [Холодная, Хазова: 6]. «Можно 
говорить о трех видах понятийных (conceptual) спо-
собностей, таких как: 1) семантические (semantic) – 
формирование семантических сетей и оперирование 
содержанием словесных знаков; 2) категориаль-
ные (categorial) – использование категорий различ-
ной степени обобщенности и выделение релевантных 
категориальных признаков объекта мысли; 3) концеп-
туальные (generative) – порождение новых менталь-
ных содержаний» [Холодная, Трифонова, Волкова, 
Сиповская: 106]. Мы согласны с мнением М.А. Хо-
лодной, С.А. Хазовой о том, что степень дифферен-
цированности и интегрированности концептуаль-
ных структур определяет уровень сформированности 
понятийных способностей, и планируем опираться 
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на этот тезис в нашем дальнейшем исследовании [Хо-
лодная, Хазова: 6].

Психологический конструкт «Я-концепция» 
представляет большой интерес для исследовате-
лей. При анализе изучения Я-концепции зарубеж-
ными учёными можно выделить следующие на-
правления: интеракционистский подход (У. Джемс, 
Ч. Кули, Д. Мид, Д.М. Болдуин, В. Вундт, М. Ро-
зенберг) определяет Я-концепцию, как резуль-
тат самосознания [Дутчина: 8-9]; психодинамиче-

ский подход (А. Адлер, Э. Берн, З. Фрейд, А. Фрейд, 
Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон) изучает пробле-
матику Я-концепции с точки зрения Я-психологии 
и формирования Эго-идентичности – важнейшей 
задачи развития, максимально актуализирующей-
ся в подростковом возрасте и в перспективе помога-
ющей ставить и решать взрослые задачи [Дутчина: 
8-9]; когнитивный подход (Д. Бем, А. Валлон, Л. Кол-
берг, Ж. Пиаже, Т. Уилсон, Л. Фестингер) рассматри-
вает Я-концепцию в русле теории самовосприятия, 
теории когнитивного диссонанса и теории самоэф-
фективности, когда человек, анализируя своё пове-
дение в конкретной ситуации, делает выводы о своих 
чувствах и внутреннем состоянии [Дутчина: 9-10]; 
гуманистическая психология (А. Маслоу, Г. Олпорт, 
К. Роджерс, В. Франкл, Р. Бернс) рассматривает 
Я-концепцию, как детерминанту поведения лично-
сти [Дутчина: 9,12]. 

Отечественные психологи считают, что  Я-кон-
цепция помогает в условиях разнообразных воз-
действий окружающей среды не только осознанно 
воспринимать их, дифференцируя положительные 
и отрицательные воздействия, но и осознавать полу-
ченный опыт с учётом анализа вероятных способов 
реагирования личности в конкретной ситуации [Дут-
чина: 8]. В отечественной психологии исследовате-
ли феномена Я-концепции, рассматривают её в кон-
тексте проблемы самосознания (Д.И. Фельдштейн, 
И.И. Чеснокова, Л.Д. Олейник, В.В. Столин, С.Л. Ру-
бинштейн, К.К. Платонов, В.С. Мерлин, А.Г. Спир-
кин, И.С. Кон) [Дутчина: 13-15]. 

Разбираясь в соотношении понятий «Я-кон цеп-
ция» и «самосознание», можно наблюдать различ-
ные тенденции, обозначающие синонимичность 
этих понятий или рассматривающие Я-концепцию, 
как результат процессов самосознания [Дутчи-
на: 16], представленного в целостном восприятии 
трёх компонентов: собственно самосознание, аф-
фективное отношение к себе, возможности управ-
ления собственным поведением в условиях влияния 
различных факторов (саморегулирование поведе-
ния личности) [Дутчина: 13]. Как итог самосознания, 
Я-концепция ориентирует поведение через формиро-
вание внутреннего стержня – основы целостности 
личности [Дутчина: 16]. 

В нашем исследовании мы планируем исполь-
зовать определение Р. Бернса, рассматривающего 
«Я-концепцию, как динамическую совокупность свой-
ственных каждой личности установок, направленных 
на саму личность» [Бернс: 37], выделяя три компонен-
та Я-концепции: когнитивный компонент (Образ Я), 
отражающий самопредставления индивида; эмоцио-

нально-оценочный компонент (самооценка) – оценка 
самопредставления, имеющая эмоциональную окра-
ску; поведенческий компонент – варианты перспек-
тивного поведения личности в зависимости от сфор-
мированного Образа Я и самооценки [Психология 
самосознания: 335-342].

Уровень сформированности когнитивного компо-
нента Я-концепции в подростковом возрасте опре-
деляется следующими параметрами: адекватность 
и согласованность представлений о себе [Кирейче-
ва: 111], степень дифференцированности и интегри-
рованности представлений о себе [Бернс: 215]. Уро-
вень сформированности эмоционально-оценочного 
компонента определяется мерой адекватности и со-
гласованности самооценки, степенью эмоционально-
го принятия подростком самопредставлений [Кирей-
чева: 111], а поведенческого компонента – степенью 
конструктивизма поведенческих реакций в процессе 
социального взаимодействия, в том числе и уровнем 
сформированности навыков самоконтроля, осознан-
ной произвольной саморегуляции [Кирейчева: 111].

Рассмотрим аргументы в пользу взаимосвязи по-
нятийных способностей и Я-концепции личности 
в подростковом возрасте. Идея о важной роли по-
нятийного мышления в развитии личности от его 
участия в формировании социального поведения 
до влияния на уровень моральных качеств челове-
ка, присутствует в работах многих авторов (Харви, 
Хант, Шродер, 1961, Пиаже, 1966; Выготский, 1982; 
Холодная, 2012; Хазова, 2014; Холодная, Хазова, 2017 
и др.) [Холодная: 75; Холодная, Хазова: 9-11].

В культурно-исторической теории Л.С. Выготско-
го прослеживается мысль о том, что переход от кон-
кретного мышления к абстрактному, формирующееся 
понятийное мышление влечёт значительные транс-
формации в сознании подростка. Вместе с функ цией 
образования понятий и усиления связей между ними 
содержание мышления подростка приобретает новые 
формы, а именно, содержание понятий начинает пере-
ходить во внутренний состав мышления [Выготский: 
69]. При этом содержание понятий в процессе раз-
мышлений, умозаключений и др. тесно переплетается 
с личностью, становясь собственными убеждениями 
этой личности и способствуя её развитию [Выготский: 
71–72]. Также в период подросткового возраста актив-
но развиваются самовосприятие, самонаблюдение, ак-
тивизируются процессы познания внутреннего мира. 
Это способствуют развитию самопознания личности 
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и пониманию себя в текущих ситуациях реальной дей-
ствительности, во взаимодействии с другими людьми 
и в процессах самовосприятия [Выготский: 65].

В генетической теории Ж. Пиаже осуществляю-
щийся в подростковом возрасте переход от конкрет-
ных операций к формальным (формирование фор-
мально-операциональных схем) влечёт за собой 
появление у подростка новых когнитивных возмож-
ностей, которые, по сути, являются проявлениями 
понятийных способностей (способность к гипоте-
тико-дедуктивным рассуждениям на основе форма-
лизованных суждений; способность к абстрактному 
размышлению над операциями; способность к ком-
бинаторному анализу; способность к обобщению; 
способность к формулированию, логическому обо-
снованию и доказательству гипотез; направленность 
мышления на предстоящий период и др.) [Холод-
ная: 32]. Детский эгоцентризм на стадии формальных 
операций уступает место познавательной децентра-
ции, как одному из проявлений понятийного мыш-
ления [Пиаже: 82; Холодная: 33]. В процессе срав-
нения различных позиций, точек зрения у подростка 
постепенно формируется способность к регуляции 
оценок [Пиаже: 151]. Способность к децентрации за-
кономерно связана с эффективностью регуляции со-
циального поведения за счёт просмотра подростком 
гипотетических вариантов развития событий с учё-
том обратной связи от окружающих. То есть проис-
ходит не только коренное преобразование личности, 
но и перестраиваются отношения с другими людьми, 
формируется самосознание и моральное обществен-
ное сознание подростка [Холодная: 34-35].

В теории понятийных систем термин «концепт», 
предложенный О. Харви, Д. Хантом и Х. Шроде-
ром, можно трактовать, как субъективные характе-
ристики организации понятийной системы личности, 
важным свойством которой является «конкретность-
абстрактность» [Харви, Хант, Шродер: 3-4]. Конкрет-
ной понятийной системе присущи недостаточная 
дифференцированность и интегрированность поня-
тий, а абстрактной, наоборот, высокая [Харви, Хант, 
Шродер: 21; Холодная: 35-36]. Возрастание абстракт-
ности понятийной системы в подростковом возрасте 
и дальнейшем развитии личности приводит к тому, 
что возрастает способность воспринимать одни и те 
же явления, объекты с разных сторон. Растущая спо-
собность различать и преобразовывать внутреннюю 
действительность при помощи понятий ведёт к по-
степенному переходу от стереотипов к объективной 
оценке воспринимаемых событий, явлений и объек-
тов [Холодная: 36]. Среда и концепт тесно взаимосвя-
заны, взаимодействуя между собой, регулируя и упо-
рядочивая друг друга [Харви, Хант, Шродер: 21].

Более высокий уровень абстрактности позволя-
ет личности настраиваться на предстоящий пери-

од и ориентироваться на перспективу, оценивая раз-
личные варианты развития событий, в том числе 
без участия собственного осознанного опыта в той 
конкретной ситуации, которая рассматривается в пер-
спективе [Холодная: 37]. То есть возрастающий уро-
вень дифференциации и интеграции понятийного 
опыта подростка можно считать фундаментом для  
дальнейшего развития и психологического роста лич-
ности [Холодная: 36]. 

Уровень «концептуальной сложности» понятий-
ной системы связан со степенью её дифференциа-
ции (количеством понятий) и интеграции (усилением 
связей между ними), а так же с широтой внутрен-
него ментального пространства, формирующего-
ся за счёт увеличения правил комбинации, сравне-
ния и интерпретации признаков объекта (Шродер, 
Драйвер, Штройферт, 1970). Эти авторы анализиру-
ют личностные особенности человека в зависимости 
от уровня концептуальной сложности сформирован-
ной понятийной системы и выделяют качества лич-
ности, присущие различным типам понятийных си-
стем [Холодная: 37-40].

Харви отмечает, что концепты и Я теснейшим об-
разом связаны в процессе своего развития и функцио-
нирования [Харви, Хант, Шродер: 6]. Если концепту-
альные связи в процессе взаимодействия по какой-то 
причине разрываются, возникают предпосылки к раз-
рушению пространственной и временной опоры Я, 
что может приводить к его деструкции [Холодная: 
40-41]. Это подтверждает роль понятийной системы 
и уровня её организации для развития такого качества 
личности, как адаптивность, способствующего опти-
мальному согласованию своих действий и поведения 
с достижением планируемых результатов в процессе 
целеполагания (Harvey, 1966) [Холодная: 40]. 

М.А. Холодная в концепции ментального опыта 
говорит о ведущей роли концептуальных структур 
в причинно-следственных связях влияния понятий-
ного мышления на свойства личности и особенности 
её социального поведения [Холодная: 75]. Развитие 
таких мыслительных операций, как абстрагирова-
ние, категоризация, обобщение, происходит за счёт 
расширения ментального пространства и развиваю-
щейся способности к концептуализации – основы 
психической деятельности субъекта [Холодная: 76]. 

С появлением таких новообразований подрост-
кового возраста, как объективация и децентрация, 
у подростка формируются концептуальные струк-
туры. Они участвуют в формировании субъектив-
ных представлений о мире и самопредставлений, 
объективной оценке внутреннего и внешнего мира, 
и саморегуляции поведения индивида в конкрет-
ных условиях. То есть можно говорить о значимости 
концептуальных структур в процессе формирования 
свойств и качеств личности, а также индивидуальных 
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характеристик поведения личности в социуме [Хо-
лодная: 76]. 

Представитель гуманистической психологии 
Р. Бернс также отмечает ведущую роль когнитивно-
го и интеллектуального развития в формировании 
личности и её Я-концепции. Стремительно развива-
ющиеся интеллектуальные ресурсы подростка спо-
собствуют расширению границ сознания личности. 
Возможности познания и самопознания возрастают 
по сравнению с периодом детства [Бернс: 214]. Воз-
можности самоописания индивида качественно меня-
ются, приобретая в подростковом возрасте всё более 
абстрактный характер [Бернс: 81]. В ходе возрастных 
преобразований процесса самоконцептуализации, 
основанной на способности размышлять и выдви-
гать предположения о своих внутренних качествах, 
представления о себе становятся всё более диффе-
ренцированными и интегрированными. Способность 
к интеграции личностных свойств и качеств впервые 
проявляется в подростковом возрасте. Одновремен-
но происходит осознание внутренних детерминант 
поведения, которые до этого момента были неосоз-
наваемы (Ливсли, Броумли, 1973). Развивающиеся 
способности к абстрагированию являются опреде-
ляющими по отношению к уровню развития способ-
ностей к дифференциации и интеграции (Инельдер, 
Пиаже, 1958, Бернштейн, 1980). То есть, формиро-
вание способностей к абстрагированию, дифферен-
циации Образа Я и личностной интеграции на более 
высоком уровне, определяют развитие интегрально-
го Я подростка [Бернс: 214]. Это ведёт к качествен-
ному изменению его Я-концепции в подростковом 
возрасте и её кристаллизации в период поздней юно-
сти [Бернс: 215].

Таким образом, мы провели теоретическое иссле-
дование, новизна которого состоит в том, что ранее 
в науке исследователи не рассматривали связь поня-
тийных способностей и Я-концепции в подростковом 
возрасте именно в таком контексте: рост понятий-
ных способностей, которые обеспечивают разви-
тие процессов дифференциации и интеграции, свя-
зан с изменением Я-концепции подростка, а именно, 
увеличением степени дифференцированности и ин-
тегрированности представлений подростка о себе, 
согласованности и адекватности его самооценки, 
контроля поведения и саморегуляции. По нашему 
мнению, такая недостаточность данных является 
предпосылкой для проведения практического иссле-
дования.

Заключение 
Мы рассмотрели один из важнейших вопросов пси-

хологии о роли понятийного мышления, в частности, 
понятийных способностей, в структуре и формирова-
нии Я-концепции личности подростка. Один из путей 
его решения – изучение связи уровня сформированно-

сти понятийных способностей с уровнем сформиро-
ванности компонентов Я-концепции личности.

Теоретический анализ литературы показал право-
мерность предположения о взаимосвязи понятийных 
способностей, как проявления понятийного мышле-
ния, с формированием личности и её Я-концепции 
в подростковом возрасте, что подтверждается следу-
ющими аргументами (тезисами):

1. В процессе формирования понятийного мыш-
ления и понятийных способностей происходит ин-
теллектуализация всех функций и развивающихся 
качеств подростка. 

2. Развиваются такие новообразования, как объ-
ективация и децентрация. 

3. Как следствие, возрастают способности к аб-
страгированию, которые определяют возрастание 
дифференциации личностных качеств, представле-
ний о себе и их интеграции на более высоком уровне. 

4. Это влечёт коренную перестройку личности, 
формирование морального сознания, включая отно-
шения с другими людьми, повышает адаптационные 
и саморегуляционные свойства личности и влияет 
на социальное поведение личности. 

В нашем дальнейшем исследовании планируется 
подтверждение отдельных тезисов при помощи ма-
тематических методов (корреляционный, регресси-
онный, факторный анализ) для выявления характера 
взаимосвязи понятийных способностей и компонен-
тов Я-концепции в подростковом возрасте.
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