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Общечеловеческие ценности играют роль надындивидуальных 
регуляторов в обществе, отражаясь как в научном общественном 
сознании, так и в представлениях обычных людей. Данная монография 
основана на предположении, что реальность, воспринимаемая 
человеком в процессе деятельности, отражается в его сознании через 
временные, пространственные и причинные связи между явлениями и 
объектами. Модель языкового сознания представляет собой 
совокупность ассоциаций, которые помогают носителям культуры 
формировать представление о фрагменте мира.
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Введение 

Общечеловеческие ценности играют роль надындивидуальных 
регуляторов в обществе, отражаясь как в научном общественном 
сознании, так и в представлениях обычных людей. По мнению  
В.К. Шохина, ценности представляют собой фундаментальные 
компоненты личности [НФЭ т. 4: 320]. Они являются не только 
мощным личностным ресурсом, но и связующим звеном между ин-
дивидом и обществом, выполняя социализирующую функцию и 
влияя на сознание поколений. 

Данная монография основана на предположении, что реаль-
ность, воспринимаемая человеком в процессе деятельности, отра-
жается в его сознании через временные, пространственные и при-
чинные связи между явлениями и объектами. Модель языкового 
сознания представляет собой совокупность ассоциаций, которые 
помогают носителям культуры формировать представление о фраг-
менте мира. 

Целью данного исследования является теоретическое осмысле-
ние и изучение изменений базовых ценностей русской культуры в 
языковом общественном сознании двух поколений: перестроеч-
ного и постперестроечного. Работа проводится в рамках методоло-
гии Московской психолингвистической школы, которая предпола-
гает анализ содержания ценностей и их значения, отраженных в 
языковом общественном сознании человека. 

Исследование изменений в иерархии и содержании ценностей, 
связанных с политико-экономическими переменами, представляет 
значительную актуальность в контексте анализа общественного со-
знания. Именно поэтому ваше исследование, преследующее диа-
гностическую цель, имеет потенциал оказать влияние на различные 
гуманитарные науки, расширяя не только понимание языкового со-
знания, но и его влияние на ценностные ориентации в обществе. 

Учитывая интегративные тенденции в мировой науке, вы пра-
вильно подметили, что интеграция различных дисциплин способ-
ствует их взаимному обогащению. Однако следует помнить о том, что 
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сохранение границ между дисциплинами с их уникальными методо-
логиями и языком также важно для эффективной работы ученых. 

Мысль о процессе социализации наук в контексте решения 
сложных социокультурных проблем является очень интересной. 
Применение научных знаний из различных областей для решения 
сложных проблем добавляет масштабности и глубины научных ис-
следований. Ваше исследование представляет важный шаг в 
направлении понимания и анализа ценностных изменений в обще-
стве и их отражения в языковом сознании. 

Эта монография состоит из трех глав, общее количество слов в 
которых составляет 267 059 знаков. 
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Глава 1. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ И ТЕОРИИ  
ДЛЯ АНАЛИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ 

1.1. Процесс социализации и инкультурации личности  
через активное усвоение культурных норм 

Данное исследование фокусируется на трансформации базовых 
ценностей в общественном сознании двух поколений, социализи-
рующихся в русской культуре. Изменения в иерархии и содержа-
нии ценностей, порожденные историческими и политико-экономи-
ческими переменами, требуют разработки методологической ос-
новы для изучения этих трансформаций, что является ключевым 
для построения онтологии данного исследования. 

Объектом исследования выступает содержание ценностей на 
трех уровнях общественного сознания личности: официальном, 
промежуточном и обыденном. Ценности представляют собой зна-
чимые формации в сознании личности, которая интегрирует их, 
развиваясь в обществе. Следовательно, требуется анализировать 
фундаментальные процессы формирования личности, такие как со-
циализация и инкультурация. 

В рамках данной работы проводится обзор современных отече-
ственных и зарубежных теорий социализации и инкультурации, а 
также процесса усвоения значения слова детьми. Формирование 
личности в рамках культуры общества подразумевает изучение 
теорий инкультурации, видов и функций культуры. Одновременно 
с этим развивается речь ребенка, включая процесс усвоения значе-
ния слова. 

Значение слова играет ключевую роль в формировании созна-
ния человека, включая языковое сознание. Языковое сознание 
включает в себя образы сознания, которые формируются и переда-
ются при помощи языковых средств, таких как слова, фразы, тек-
сты и ассоциативные поля. Перцептивные и концептуальные зна-
ния об объектах мира овнешняются через языковые средства, поз-
воляя передавать и сохранять эти образы сознания для следующего 
поколения. 

Подходы, представленные в вашем исследовании, отражают 
важность понимания процессов социализации, инкультурации и 
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языкового формирования в контексте изменения ценностей в об-
щественном сознании. 

Процесс социализации, рассматриваемый в различных аспек-
тах – философском, психологическом, лингвистическом, культуро-
логическом и социологическом, имеет многоуровневую природу. 
Социологические теории социализации, заложенные Ж.Г. Тардом, 
Ф. Гиддингсом, Г. Зиммелем, играют ключевую роль в понимании 
этого процесса. 

Многие исследователи считают социализацию процессом усво-
ения социокультурного опыта, включая социальные связи, нормы, 
модели поведения, знания, навыки и убеждения, которые форми-
руют жизнь общества. Этот процесс простирается на всю жизнь, но 
большая его часть ложится на период от 2 до 6 лет, известный как 
первичная социализация, во время которой семья передает соци-
альный и культурный опыт. 

На первичном этапе социализации отношения в семье являются 
основными моделями поведения для ребенка, способствующие 
формированию инструментов саморегуляции. В это время внеш-
ний контроль замещается внутренним, что способствует само-
контролю у ребенка. 

Среди навыков, получаемых в ходе первичной социализации, 
особое значение имеет развитие навыков речевого общения. По 
словам Л.С. Выготского, общение невозможно без знаков и значе-
ния, и знаки являются универсальными носителями культуры. 
Ключевым элементом передачи мыслей является обобщение, поз-
воляющее человеку обобщать действительность, что обеспечивает 
социальное общение. 

Изучение концепций выдающихся ученых таких, как Л.С. Вы-
готский, Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконин, Ж. Пиаже, 
Э. Дюркгейм, Ж.Г. Тард, Ф. Гиддингс, Г. Зиммель, и Т. Парсонс 
помогает понять, что социализация играет значительную роль в 
формировании личности и происходит в течение всей жизни, с ак-
тивной фазой в раннем детстве. 

Развитие речи является одновременно генетически обусловлен-
ным и социальным явлением. Дословесный период протекает у де-
тей из разных стран и культур одинаково, однако в словесном пе-
риоде наблюдаются различия в появлении слов, что связано с куль-
турными особенностями обществ. 
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Исследования показывают, что даже до рождения ребенок под-
вержен влиянию языка, звучащего вокруг, и его слуховая система 
формируется для восприятия этого языка. Ребенок научается соот-
носить слова с действиями и предметами при регулярном повторе-
нии слов в процессе действий взрослых. 

Процесс усвоения значений слов ребенком в период социализа-
ции рассматривается через деятельностный подход, который под-
черкивает зависимость вербальных значений от деятельности. 
Усвоение социокультурного опыта изменяет содержание психики 
и вызывает появление новых психических форм, при этом психо-
логические функции опосредованы знаками как носителями куль-
туры. 

У Л.С. Выготского подчеркивается, что усвоение социокультур-
ного опыта подготавливает психику ребенка к восприятию, усвое-
нию и пониманию социокультурной действительности. Формиро-
вание значений в сознании ребенка происходит в процессе обще-
ния со взрослыми с самого момента рождения и, возможно, еще в 
пренатальный период. 

Социализация рассматривается нами как процесс усвоения со-
циокультурного опыта и опыта, который человек накапливает, 
усваивая действительность в разных формах. Язык также является 
частью действительности и частью социокультурного опыта. 
Л.С. Выготский отмечает, что усвоение социокультурного опыта 
не только изменяет содержание психики, но и вызывает появление 
новых психических форм. При этом изначально психологические 
функции, по его мнению, опосредованы знаком как продуктом и 
носителем культуры. Процесс интериоризации знаков культуры 
подготавливает психику ребенка для восприятия, усвоения и пони-
мания социокультурной действительности [Выготский 1999: 110]. 
Формирование значений в сознании ребенка является закономер-
ным результатом усвоения разных аспектов социокультурного 
опыта, которое происходит в процессе общения со взрослым и 
начинается с момента рождения и, по некоторым данным, даже в 
пренатальный период [Стеценко 2005: 16; Ушакова 2011: 175–176].  

А.П. Стеценко пишет, что на довербальном этапе у ребенка 
накапливаются знания о том, что составляет знаковую природу 
речи как средства общения, т.е. закладывается основа для развития 
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речи в последующие годы. На данном этапе усвоение речи стано-
вится необходимым и возможным для ребенка. Необходимость 
усвоения речи ребенком рождается из того, что у него возрастает 
количество потребностей и, следовательно, взаимодействие со 
взрослым становится более сложным: ребенок должен конкретнее 
выражать свои намерения и распознавать намерения взрослого; 
должен передавать и воспринимать информацию о разных собы-
тиях и т.д. Для решения подобных задач необходимо новое комму-
никативное средство, которым и является речь [Стеценко 2005: 19].  

Многие ученые подчеркивают прямую зависимость развития 
речи от когнитивных способностей. Развитие физических действий 
играет значительную роль в формировании этих способностей, что 
раскрывается через овладение различными навыками и готовность 
ребенка к совместной деятельности с окружающим миром. 

В процессе взаимодействия с взрослыми ребенок приобщается 
к человеческой культуре и коллективному человеческому опыту. 
Накапливаемый ребенком опыт репрезентируется уже на предре-
чевой стадии в форме значений, что со временем приводит к фор-
мированию субъективной системы значений, включающей вер-
бальные и невербальные компоненты. 

Усвоение грамматического языка взрослых способствует разви-
тию вербального компонента значения, что в свою очередь влияет 
на развитие когнитивных способностей ребенка. Исследования 
Л.С. Выготского указывают на то, что с возрастом значения слов, 
используемых ребенком, изменяются, отрываясь от первоначаль-
ной ситуации, что объясняется знаковой природой слова и его со-
поставлением с понятиями. 

В начале процесса усвоения значения слова происходит форми-
рование стабильной связи с предметом. Следующим этапом явля-
ется развитие смыслового значения. Для этого необходимо опреде-
лить и выделить существенные и несущественные характеристики 
объекта. Примером, приведенным С.Н. Цейтлином, является мя-
чик: круглая форма и упругость являются существенными призна-
ками, в то время как размер, цвет или текстура - несущественными. 
Если ребенок указывает на мячи разного размера и цвета, называя 
их все «мячом», это означает, что в его сознании произошло обоб-
щение и сформировано смысловое значение. 
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С.Н. Цейтлин, подобно Л.С. Выготскому и А.П. Стеценко, отме-
чает, что игровые действия с объектами ускоряют процесс форми-
рования значения и усвоения слов у детей. А.Н. Леонтьев говорил 
о том, что для того чтобы ребенок понял слово как слово, а не 
только как обозначение предмета, ему необходимо отвлечься от 
конкретного предметного значения слова. 

По словам А.П. Стеценко, до 6 месяцев жизни ребенка основное 
внимание уделяется ситуативно-личностному общению, затем, в 
раннем детстве, ситуативно-деловому, связанному с предметами и 
их использованием. Важная роль в этом процессе принадлежит 
взрослым, которые не только моделируют действия, но и помогают 
усваивать значения этих действий. Путем эмуляции действий 
взрослого, ребенок понимает функциональность объекта, выделяет 
его особенности и затем переходит к обобщению. Таким образом, 
для понимания сущности объекта важно сначала освоить способ 
взаимодействия с ним. 

С.Н. Цейтлин делает вывод, что на начальном этапе развития 
речи значение слова формируется через следующие этапы: закреп-
ление в ситуации; связь с предметом; связь с понятием. [Цейтлин 
2000: 62].  

Речь у детей значительно отличается от речи взрослых. 
Ж. Пиаже выделял два типа речи у детей: эгоцентрическую и соци-
ализированную. Эгоцентрическая речь предназначена для сопро-
вождения или ритмизации действий ребенка. К 7-8 годам, по мне-
нию Ж. Пиаже, дети начинают проявлять желание работать с дру-
гими детьми, что способствует развитию языковых навыков обще-
ния. Таким образом, эгоцентрическая речь превращается в социа-
лизированную. Но Л.С. Выготский описывал развитие речи у детей 
по-другому. Он считал, что первоначальная цель речи как у детей, 
так и у взрослых – это воздействие на окружающих с различными 
целями, т.е. в начале речь детей имеет чисто социальный характер. 
Позже речь делится на эгоцентрическую и коммуникативную. Со-
гласно Л.С. Выготскому, эгоцентрическая речь происходит из со-
циальной речи, когда ребенок переносит социальные формы пове-
дения и сотрудничества в свои внутренние психологические функ-
ции, которые являются основой внутренней речи. Это служит пе-
реходной формой от внешней речи к внутренней. 
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Ж. Пиаже считал, что в процессе социализации дети преодоле-
вают эгоцентризм, начиная делать не только для себя, а также адап-
тируя своё мышление к мыслям других. Иными словами, для 
Пиаже влияние на сознание ребенка скорее приходит от столкно-
вения с мыслями других людей и необходимости учитывать чужие 
мнения, чем от внешней действительности. Л.С. Выготский отме-
тил, что главной чертой концепции Ж. Пиаже является исключение 
влияния практической деятельности на формирование сознания ре-
бенка в процессе социализации. Для Выготского процесс социали-
зации мышления предполагает практическое освоение действи-
тельности и активную деятельность. В результате эмпирических 
исследований, проведенных Л.С. Выготским и его коллегами, под-
тверждено, что развитие мышления и речи, а также весь процесс 
социализации, невозможны без практического погружения в реаль-
ность и без активной деятельности. [Там же: 59 – 60].  

По Л.С. Выготскому, социальные и культурные основы жизне-
деятельности формируются через концептуализацию. Образование 
понятий невозможно без слов, и мышление на уровне понятий не 
существует вне языкового мышления. Понятия отражают эле-
менты действительности, рассматриваемые абстрагированно от ре-
альных ситуаций. Использование понятий требует развития ум-
ственных операций, таких как абстракция, идеализация, обобще-
ние, сравнение и определение. В начальной стадии социализации 
дети могут использовать значения, связанные с реальными предме-
тами и действиями. 

Вторичная социализация происходит за пределами семьи - в 
детских садах, школах, университетах и на работе. Человек воспри-
нимает и внедряет больше моделей поведения, которые затем реа-
лизуются в его активности. В процессе вторичной социализации 
меняется место индивида в системе общественных отношений и 
характер взаимодействия с обществом, что способствует формиро-
ванию социальной субъективности в соответствии с обществен-
ными нормами. 

Помимо двух этапов социализации, выделяются фазы социаль-
ной адаптации и интериоризации. Социальная адаптация означает 
приспособление индивида к социально-экономическим условиям, 
нормам и ролям в обществе. Интериоризация представляет собой 
процесс внутреннего осмысления и принятия социальных норм и 
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ценностей как частей внутреннего мира человека [Стефаненко 
1999: 48–51].  

Отклоняющаяся социализация проявляется через разнообраз-
ные формы девиантного поведения и несоответствия личностному 
развитию индивида. Ресоциализация представляет собой частный 
случай социализации, где убеждения индивида заменяются но-
выми в результате изменения окружения, страны проживания и т.д. 

Э. Дюркгейм использовал понятие «социализация» для отличия 
«науки о воспитании» от области педагогической науки. Он по-
строил свою теорию социализации на концепции двойственной 
природы человека, где биологическая и социальная стороны про-
тиворечат друг другу. Это противоречие может быть преодолено 
через воспитание, проводимое обществом. Главной целью социа-
лизации по мнению Э. Дюркгейма является включение человека в 
«коллективное сознание», что обеспечивает однородность и це-
лостность в обществе. 

Основным институтом социализации, согласно этой теории, яв-
ляется государство, которое защищает коллективные интересы и 
играет ключевую роль в социализации личности, передавая ей си-
стему объективных правил поведения – мораль. Э. Дюркгейм вы-
деляет два уровня моральных норм: нижний уровень включает се-
мейные, профессиональные и религиозные ценности, а верхний 
уровень – общечеловеческие ценности и идеалы, закрепленные в 
государстве. 

Согласно отечественному социологу Ю.В. Кузнецову, теория 
социализации Э. Дюркгейма объясняет проблему существования 
индивидуальной воли в рамках интериоризации общечеловеческих 
ценностей. Однако данная теория критикуется за излишнее подчер-
кивание роли общих норм и социально-структурных влияний, а 
также за недооценку значимости индивидуальных характеристик. 
Классификация ценностей, предложенная Э. Дюркгеймом, может 
быть полезна для интерпретации содержания общечеловеческих 
ценностей в рамках нашего исследования. 

Различные ученые, такие как Ю. Хабермас, Г. Тард, Ф. Гиддингс 
и Н. Смелзер, также подчеркивают важную роль общества в фор-
мировании личности. К. Маркс значительно повлиял на развитие 
теорий социализации, представив сущность человека как результат 
всех общественных отношений. Согласно его теории, социальная 



Чэнь Ваньжоу 
 

13 

среда, формирующая личность, является одновременно условием и 
результатом деятельности индивида. 

Г. Тард первым попытался описать процесс интериоризации 
норм через социальное взаимодействие, выделяя типовые отноше-
ния, такие как «учитель – ученик», а подражание – основной метод 
социализации. У Ф. Гиддингса ключевым способом социализации 
является социальное принуждение, а сам процесс социализации 
представлен как объединение различных элементов общества в од-
нородный тип. По критической теории общества Ю. Хабермаса, со-
циализация затрагивает ту часть личности, где заложена обще-
ственная сущность, обеспечивающая ее функционирование в об-
ществе. Другая часть личности отвечает за критическую оценку об-
щества и его элементов, которые могут препятствовать развитию 
человека. Н. Смелзнер также придает социализации общественную 
направленность, указывая на две функции этого процесса: содей-
ствие взаимодействию между людьми на основе социальных ролей 
и обеспечение сохранения общества через усвоение новыми чле-
нами ценностей и норм поведения. [Смелзнер 1994: 94 – 130].  

Мы согласны, что влияние общества играет ключевую роль в 
формировании личности. Рассмотренные выше теории выделяют 
социальный аспект личности на передний план, что позволяет ис-
пользовать их для объяснения формирования общественного со-
знания. Тем не менее, необходимо помнить о значительном влия-
нии индивидуальных характеристик в процессе социализации. 

Также стоит отметить теорию социализации Ж. Пиаже, который 
подчеркивает активную роль субъекта социализации. В своем 
труде «Происхождение интеллекта у детей» Ж. Пиаже утверждает, 
что социальность присуща ребенку с рождения. Общество посто-
янно воздействует на структуру личности ребенка, предлагая гото-
вые ценностные системы. 

Ж. Пиаже уделяет особое внимание развитию когнитивных 
структур индивида и разделяет процесс социализации на четыре 
стадии: сенсомоторную, дооперациональную, конкретно-операци-
ональную и формально-операциональную. На каждой из этих ста-
дий индивид приобретает новые навыки, проходя их с разной ско-
ростью и результатами. Согласно Ж. Пиаже, для перехода на сле-
дующую стадию используются процессы ассимиляции (усвоения 
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системы ценностей) и аккомодации (приспособления данных цен-
ностей к новым ситуациям). Новый опыт усваивается через уже 
сформировавшиеся когнитивные схемы. 

Теория социализации Т. Парсонса объединяет различные под-
ходы, считая социализацию ключевым средством сохранения об-
щественного равновесия. Важным аспектом является социальный 
контроль, который помогает поддерживать порядок среди людей. 
Адаптация индивидов к социальной среде способствует формиро-
ванию разнообразных ролей в одном индивиде. Т. Парсонс отме-
чает важную роль школы в урегулировании противоречий между 
семьей и производством. 

Современные западные исследования социализации сосредота-
чиваются на символическом интеракционизме, рассматривая соци-
ализацию как результат социального взаимодействия. Чикагская и 
айовская школы социологии развивают это направление. Основная 
концепция Дж. Г. Мида заключается в том, что действия индивида 
отражают его психическое состояние, вызывая реакции других лю-
дей и развивая способность к общению через «значимые жесты» 
или символы. 

Под влиянием Г. Блумера, ученика Дж. Г. Мида, выделяют не-
символическое и символическое взаимодействие, где последнее 
подразумевает интерпретацию действий. Теория ролей, разрабо-
танная Дж. Г. Мидом, рассматривает общество как систему обще-
ния и действий, основанных на едином наборе значений-символов. 
Усвоение общих значений и способность предвидеть реакции дру-
гих людей на свои действия развивают социальность и способность 
к рефлексии у индивида. Для успешного взаимодействия важно 
принятие роли собеседника, что, по Миду, формирует личность из 
индивида. 

Чикагская школа символического интеракционизма, возглавля-
емая Г. Блумером, изучает роль языка как средства социализации, 
способствующего внутреннему развитию. Они утверждают, что 
язык может создавать новые миры. 

Одной из слабостей этой школы является неопределенность по-
нятий и недостаток конкретизации используемых терминов, а 
также отсутствие экспериментальных исследований. Согласно 
Г. Блумеру, фиксация индивидуальных характеристик затруднена 
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из-за их постоянного изменения в процессе взаимодействия с дру-
гими людьми и под воздействием импульсивного «Я». 

Айовская школа символического интеракционизма, представ-
ленная М. Куном, стремится эмпирически подтвердить теории 
Дж. Г. Мида. Теория самооценки личности Куна утверждает, что 
поведение человека определяется его восприятием окружающего 
мира, включая самого себя. Этот подход положен в основу теста 
20 ответов по самооценке, который выявляет влияние социальных 
ролей на самооценку. 

Хотя символический интеракционизм достоинства, такие как 
представление личности как социального явления, выделяются не-
которыми исследователями, его недостатками является сужение 
социальных связей до межличностного общения и игнорирование 
важности деятельности. Таким образом, оказывается недооцене-
ным влияние исторических и социально-экономических факторов. 
Как отмечает И.С. Кон, для формирования личности кроме обмена 
мнениями при взаимодействии, также значительную роль играет 
«обмен деятельностью». 

Изучаемый тезаурусный подход к социализации, разработан-
ный Вал. А. и Вл. А. Луковыми, представляет собой структуриро-
ванную часть мировой культуры, которую индивид осваивает. Эта 
организация знаний тесно связана с общественным статусом чело-
века. Они выделяют активную роль индивида в процессе социали-
зации, что приближает их подход к идеям Ж. Пиаже. 

Принимается гипотеза о том, что социализация происходит из-
нутри на основе тезаурусных конструкций. Может существовать 
несколько иерархически упорядоченных тезаурусных конструкций 
в одном обществе, изменения в которых зависят от социальных из-
менений и личных восприятий. Механизмы социализации пере-
дают эти тезаурусные конструкции. 

Индивидуум формирует тезаурус, встречаясь с другими кон-
струкциями в обществе, принимая или отвергая актуальные схемы, 
разделяя их на «свое» и «чужое». Тезаурус имеет ценностную 
направленность с ядром индивидуальных приоритетов и размы-
тыми границами для изменений. 

Структура тезауруса включает образы самого себя и других лю-
дей, отношения, семью, и группы. Изменения в тезаурусе могут 
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быть связаны как с личными событиями, так и с глобальными об-
щественными явлениями. Тезаурусный подход позволяет преодо-
левать противоречия в теориях социализации и соответствует сим-
волическому интеракционизму Чикагской школы социологии. 

Авторы признают, что характеристиками любого тезауруса яв-
ляются его неполнота, фрагментарность и непоследовательность, 
которые, естественно, не считаются позитивными чертами. Созда-
тели тезаурусного подхода опираются на современную тенденцию 
в науке к субъективации научного знания, что Луковы считают 
естественным этапом развития культуры. Несмотря на упомянутые 
недостатки, тезаурусный подход обладает большим потенциалом 
для систематизации результатов социологических исследований, 
что в настоящее время является проблемой. 

Тезаурусный подход может быть продуктивен для нашего ис-
следования благодаря своей аксиологической направленности. 
Анализ ценностей представляет сложность из-за невозможности их 
дифференцировать в рамках одной предметной области. Однако 
данный подход характеризуется определенной упорядоченностью, 
что способствует систематизации результатов, а также гибкостью, 
что позволяет использовать его для объяснения различных социо-
логических результатов. 

Тезаурусный подход заслуживает внимания за учет современ-
ных научных тенденций, включая индивидуализацию научного 
знания. Кроме того, он может широко применяться для решения 
разнообразных проблем гуманитарных наук, связанных с трудно 
формализуемыми явлениями, такими как духовные ценности. 

Ключевым аспектом нашей работы является разработанная оте-
чественными психологами деятельностная теория личности, по-
скольку она учитывает воздействие индивидуальных характери-
стик, общественной жизни и деятельности на формирование лич-
ности. Источником, оказавшим влияние на деятельностный под-
ход, является культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 
Он оправдал социокультурную природу человеческой психики. 
Согласно данной концепции, в процессе социальной жизни и раз-
вития трудовой деятельности возникают новые формы психики - 
высшие психические функции, такие как произвольная память, 
внимание, абстрактно-логическое мышление и речь. 
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Первоначально возникающие высшие психические функции ис-
пользуются детьми для взаимодействия с другими людьми, то есть 
на межличностном уровне, и затем на интрапсихическом, когда эти 
функции становятся индивидуальными особенностями человека. 
Выготский указывает, что обучение предшествует развитию, так 
как формирование высших психических функций происходит бла-
годаря взаимодействию между индивидами. 

По мнению Л.С. Выготского, личность представляет собой со-
циокультурное образование, вырастающее из культурного разви-
тия. Решающим для культурного развития ребенка является мо-
мент, когда он осваивает первые инструменты, которые позволяют 
ему воздействовать на окружающую среду. Это способствует фор-
мированию первых сложных механических сенсомоторных связей, 
что соответствует развитию базовых форм адаптации ребенка к 
внешним условиям жизни. 

Важным моментом в развитии ребенка является приобретение 
им возможности использования речи, начиная с периода лепета в 
раннем детстве, которое направлено на социальные функции, такие 
как привлечение внимания. Согласно Л.С. Выготскому, следую-
щим этапом является процесс обучения ребенка ходьбе и развития 
речи. Оба эти момента означают расширение способностей ребенка 
к адаптации к окружающей среде. Уникальные формы и методы 
взаимодействия с окружающими изменяются для каждого воз-
раста, что Л.С. Выготский называет социальной ситуацией разви-
тия в конкретном возрасте. 

Для Л.С. Выготского ключевым условием развития психики ре-
бенка является общение с взрослыми. Хотя речь играет значитель-
ную роль в этом процессе, она не единственный источник развития. 
Как отмечают А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн, в рамках деятель-
ностной теории личности развитие личности зависит как от обще-
ния, так и от активности человека. В частности, С.Л. Рубинштейн 
представляет человека как активного субъекта, который взаимо-
действует с окружающим миром через свое сознание и деятель-
ность. По мнению Рубинштейна, субъект определяется своими дей-
ствиями, так как он осуществляет свое самореализацию через них. 

Согласно деятельностному подходу, который разработал 
А.Н. Леонтьев, деятельность понимается как процесс взаимодей-
ствия человека с окружающим миром. Психика рассматривается 
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как вид жизнедеятельности индивида, направленный на решение 
проблем взаимодействия с окружающим миром. Человеческое раз-
витие имеет социальный характер, и опыт человечества закладыва-
ется в материальных и духовных аспектах культуры. Этот опыт пе-
редается через воспитание и обучение. 

По теории деятельности А.Н. Леонтьева, внешняя предметная 
деятельность формирует внутренние психические процессы. Оба 
вида деятельности имеют социально-историческую природу. Од-
ной из ключевых характеристик деятельности является ее предмет-
ность - направленность на реальные объекты. Структура деятель-
ности субъекта зависит от свойств объекта, с которым он взаимо-
действует. Развитие материальной деятельности способствует раз-
витию ее психического отражения, что влияет на регуляцию дея-
тельности в мире объектов. 

Деятельность по Леонтьеву имеет кольцевую структуру: начи-
нается с воздействия на предмет, затем происходит включение ре-
альных свойств предмета, после чего субъект получает новую ин-
формацию для корректировки дальнейших действий. Деятельность 
запускается предметом, его образ формируется в психике субъекта, 
и затем субъект использует этот образ для последующей конструк-
ции своей деятельности. [Леонтьев А.Н. 1975: 39–40].  

Концепция деятельности, предложенная А.Н. Леонтьевым, рас-
пространяется и на эмоционально-потребную сферу человека. Эле-
ментами деятельности индивида являются потребность, мотива-
ция, цель, действия, условия и операции. Важным аспектом в этой 
модели является роль потребности, которая направляет деятель-
ность при обнаружении объекта, способного удовлетворить дан-
ную потребность. Процесс обнаружения объекта, который может 
удовлетворить потребность, называется актом опредмечивания по-
требности. Психологическое отражение деятельности происходит 
на этом уровне, способствуя развитию содержания потребностей в 
предметной форме. Например, жажду можно определить как по-
требность воды. Развитие предметного содержания потребности 
способствует появлению новых потребностей и возникновению пе-
реносных значений понятий, таких как «жажда жизни» или «жажда 
наживы». 
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А.Н. Леонтьев выводит, что предметность деятельности стиму-
лирует не только формирование предметных психических образов, 
но и предметность потребностей, эмоций и чувств. 

Субъекты занимаются различными видами деятельности, кото-
рые отличаются особыми потребностями, формами, способами, 
временными и пространственными характеристиками и другими 
аспектами, включая предметы. По мнению А.Н. Леонтьева, пред-
мет деятельности является ее мотивом, соответствующим потреб-
ности. Важными элементами различных видов деятельности явля-
ются действия, с помощью которых она выполняется. Каждое дей-
ствие, используемое в деятельности, связано с осознанной целью. 

Деятельность по утолению жажды возникает из потребности в 
воде, что является мотивом. Однако действия человека направлены 
не на саму воду, а на ее добычу. Например, бурение скважины мо-
жет стать целью этой деятельности. А.Н. Леонтьев называет спо-
собы реализации действий операциями. Операции зависят от усло-
вий. Например, для бурения скважины требуется учитывать раз-
личный состав почвы. Следовательно, использование соответству-
ющих инструментов становится необходимым. 

Как было отмечено, структура и характеристики деятельности 
отражены в языке через концепции, обобщающие методы дей-
ствия. Реальный объект, на который направлена деятельность, вы-
ступает мотивом. Объект обладает множеством свойств, поэтому 
мотивом может быть идеальный образ объекта с определенным 
ключевым свойством, необходимым для данной деятельности. Эти 
свойства объекта фиксируются в языке как значения, которые вхо-
дят в систему общественного сознания и являются социокультур-
ными феноменами. [Леонтьев А.А. 1983].  

Личность является носителем общественного сознания. Со-
гласно А.Н. Леонтьеву, формирование личности определяется тем-
пераментом, характером, способностями и знаниями человека. 
Личность представляет собой сущность, которая управляется пси-
хическими процессами, формируется в результате общественных 
отношений и воплощает совокупность деятельностей. 

В процессе деятельности происходит интериоризация внешних 
форм, что приводит к субъективному восприятию реальности. Этот 
процесс перевода внешних действий в умственные формы сопро-
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вождается трансформацией, позволяющей развитию внешних про-
цессов превзойти лишь поверхностные проявления. Одновременно 
происходит экстериоризация внутренних форм деятельности, где 
они превращаются в свойства объекта. 

В рамках теории деятельности формирование личности начина-
ется с внешней формы и затем постепенно возникает внутренняя, 
осознанная индивидом. При этом происходит развитие целеобра-
зования и последующее развитие действий субъекта. Действия обо-
гащаются, превращаясь в собственные мотивы, порождая новые 
мотивы и, в конечном итоге, новые действия. Этот процесс непре-
рывен на протяжении всей жизни человека. 

Для формирования личности ключевыми являются два про-
цесса: опредмечивание и распредмечивание. Распредмечивание 
культурных объектов позволяет индивиду присваивать им свой-
ства, осваивать навыки и изменять себя, тем самым входя в куль-
туру и расширяя свой социокультурный мир. Опредмечивание спо-
собностей приводит к созданию реальности через воплощение 
навыков в культурные объекты, а распредмечивание – используя 
культурные предметы, формирует и приобретает навыки и способ-
ности. Через деятельность человек, будучи социальным суще-
ством, воспроизводит себя и остается в контексте культуры. 

С одной стороны, недостатком теории деятельности для нашего 
исследования является ее фокусировка на индивидуальной, а не 
коллективной деятельности. С другой стороны, деятельностный 
подход обладает значительной объяснительной силой и позволяет 
проводить параллели между индивидуальной и коллективной дея-
тельностью, используя его как отправную точку. 

Психологическая теория деятельности В.В. Давыдова и его по-
следователей развивала понимание коллективной деятельности. 
Согласно этой теории, коллективная деятельность представляет со-
бой взаимодействие, понимаемое как общение. Постоянный обмен 
мыслями и действиями способствует формированию саморефлек-
сии. Интериоризация, упомянутая Л.С. Выготским, в данном слу-
чае означает присваивание индивидом форм коллективной дея-
тельности. 

В процессе социализации индивид развивается в рамках опреде-
ленного культурного сообщества, приобретая культурные компо-
ненты, характерные для данного общества. Сознание каждого 



Чэнь Ваньжоу 
 

21 

народа строится на своей системе ценностей, стереотипов и когни-
тивных схем. Культура оказывает влияние на все аспекты жизнеде-
ятельности человека, включая сознание и язык. В процессе социа-
лизации культурные объекты рассматриваются как нормы и про-
дукты материального производства, характерные для данного об-
щества. 

Человек постигает культуру через знаковую систему и процессы 
обучения. Различные знаковые системы передают накопленный че-
ловечеством опыт в виде программ деятельности, поведения и об-
щения. Этот опыт может быть выражен как программы, имеющие 
иерархию: реликтовые программы (например, традиции), про-
граммы, обеспечивающие воспроизводство общества, и про-
граммы, создающие предпосылки для изменений в жизни обще-
ства. 

Опыт человечества заложен в универсальных культурных цен-
ностях. Обычно выделяют две группы универсалий. Первая группа 
содержит общие аспекты объектов, входящих в сферу деятельно-
сти человека. Эти аспекты, такие как пространство, время, движе-
ние, являются базовыми структурами человеческого мышления. 
Вторая группа состоит из категорий, которые определяют инди-
вида как субъекта деятельности: его коммуникативная структура, 
отношения с другими людьми, цели и духовные ценности жизни. 

Процесс усвоения особенностей культуры, происходящий па-
раллельно социализации, называется инкультурацией. По мнению 
американского культурного антрополога М. Херсковица, без усво-
ения культурных норм индивид не может функционировать как 
член общества. Он утверждает, что социализация представляет со-
бой процесс интеграции человека в общество, приобретения опыта 
для исполнения социальных ролей. Инкультурация предполагает 
усвоение человеком устоявшихся культурных ценностей и взгля-
дов. Это приводит к схожести с другими членами культуры как по 
когнитивной, так и по эмоциональной стороне. Результатом соци-
ализации становится формирование личности, в то время как ре-
зультатом инкультурации является образованный человек, кото-
рый принял систему ценностей, этикета, способы интерпретации 
явлений, традиции и неофициальные статусные роли. 

М. Херсковиц определяет детство как первый этап инкультура-
ции. На этом этапе ребенок пассивно воспринимает информацию 
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от родителей. Второй этап – это зрелость, на котором инкультура-
ция становится более дискретной, затрагивая лишь отдельные эле-
менты культуры. Индивид сам решает, что принять, что отвергнуть 
или изменить. Такая возможность изменений способствует разви-
тию культуры. Благодаря разнообразию выбора каждым индиви-
дом отдельных элементов культуры, новое поколение не повторяет 
полностью предыдущее в социокультурном аспекте. Это может вы-
ражаться в незначительных различиях между поколениями или в 
сбое при передаче культурных норм и ценностей. 

Одновременность процессов представляет сложность в разгра-
ничении двух понятий. Например, согласно американской исследо-
вательнице М. Мид, социализация определяется как обучение в об-
щем смысле, в то время как инкультурация описывается как обуче-
ние в рамках конкретной культуры. Американский ученый Д. Ма-
цумото различает социализацию и инкультурацию как процессы 
освоения культурно-общественных норм и продуктов этого про-
цесса – субъективное восприятие культуры – соответственно. 

Одной из важнейших функций культуры является передача уна-
следованных качеств человека. Эти качества транслируются в 
форме социокодов, которые составляют сложные семиотические 
системы. В.С. Степин определяет социокоды как составляющие че-
ловеческой деятельности, такие как инструменты труда, модели 
поведения, социальные стандарты, методы действий, продукты 
труда, язык и прочее. Таким образом, в обществе распространяется 
общая система норм и ценностей, формируя чувство принадлежно-
сти к определенной группе. Семиотические системы уникальны 
для каждой культуры и определяют характер общественной и лич-
ной деятельности. Они не только передают информацию, но и со-
храняют социальный опыт, что способствует целостности и ста-
бильности общества. 

Хотя вышеприведенное утверждение является ключевым для 
нашего исследования, стоит обратить внимание на классификацию 
форм культуры, которая объединяет материальное и идеальное. 
Согласно широкому мнению, культура существует: в виде матери-
альных объектов (артефактов); как совокупность действий (дея-
тельностная форма), включающих способы создания культурных 
объектов; и в идеальной форме – через образы сознания, порожда-
емые в процессе предметной деятельности, а затем осознанные и 
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воплощенные в виде ценностей культурных объектов в сознании и 
мышлении людей. Эти ценности, внутренне осознанные индиви-
дами, объединяют членов общества, которые разделяют данную 
культуру, и облегчают их взаимодействие [Тарасов 2004].  

Согласно деятельностному подходу, общество представляет со-
бой коллективный субъект, а культура – это способы, средства и 
результаты его деятельности. Деятельность может осуществляться 
во взаимодействии с коллективом или индивидуально в окружаю-
щем мире. Несмотря на различные условия деятельности, она все-
гда включена в общественные отношения, являясь составным эле-
ментом системы отношений в обществе. Следовательно, знания о 
социальных структурах и культурных установках не могут быть ре-
ализованы вне этого контекста. 

По мнению А.Н. Леонтьева, ошибочно считать общество только 
«внешними условиями», к которым человек должен приспосабли-
ваться, как животное, чтобы выжить. В самом обществе суще-
ствуют мотивы, цели деятельности, а также средства ее осуществ-
ления. Способы и средства деятельности, используемые индиви-
дом, определяют его психологические процессы, формируясь через 
действия или речь. 

Рассматривая социализацию и инкультурацию как вид деятель-
ности, их предметом можно считать социальные структуры и эле-
менты духовной культуры соответственно. Эти объекты стимули-
руют индивида осваивать их, поскольку становятся его потребно-
стями. Предмет деятельности служит ее основным мотивом. Как 
результат, в процессе появляется продукт, который может быть как 
материальным, так и нематериальным. 

В данном разделе была рассмотрена общепринятая периодиза-
ция социализации личности, концепции формирования личности и 
социализационные теории, а также развитие языкового значения у 
детей. Теории социализации классифицируются по роли объектив-
ных и субъективных факторов, выраженных в индивидуальном и 
общественном воздействиях. Большинство исследователей при-
знают важность обоих факторов для эффективной социализации. 

Существует различное восприятие социализации: как конфликт 
между индивидом и обществом или как гармоничное взаимодей-
ствие общества и личности. Тем не менее, все соглашаются с тем, 
что личность не может существовать в изоляции от общества. 
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Ключевые положения теорий формирования личности в контек-
сте культуры подчеркивают, что социализация оказывает осново-
полагающее воздействие на формирование личности. Этот процесс 
происходит параллельно с инкультурацией, которая заключается в 
усвоении специфичных для каждого общества норм и предписа-
ний. Процесс присвоения культуры происходит путем усвоения 
культурных артефактов и их значений. Здесь ключевую роль иг-
рают процессы опредмечивания и распредмечивания, поэтому со-
циализация и инкультурация могут быть рассмотрены как разно-
видности предметной деятельности. Деятельностный подход обла-
дает высокой объяснительной мощью, так как деятельность прони-
зывает всю жизнь человека, эта концепция была разработана 
Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым. 

При обсуждении цели данного исследования, а именно анализа 
изменений базовых ценностей в русской культуре, мы видим по-
тенциал в использовании нового социологического подхода, разра-
ботанного Вал. А. и Вл. А. Луковыми – тезаурусного. Этот подход 
имеет акцент на ценностях и гибкость, что позволяет учитывать 
разнообразные социологические и лингвистические данные при 
исследованиях.  
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1.2. Психолингвистические аспекты социализации  
и инкультурации поколений в период перестройки  

и постперестроечного времени  

В этом разделе мы рассмотрим определение термина «поколе-
ние» и теории анализа поколений, а также ценностные установки 
перестроечного и постперестроечного поколений. Поколение, как 
и отдельный индивид, проходит стадии социализации, усваивая 
культуру и воздействуя на нее. Здесь под культурой мы понимаем 
всё, что было создано человеком в материальном и духовном мире. 
Согласно В.С. Степину, культура не совпадает с обществом, но 
пронизывает все его сферы. Культуру можно рассматривать как си-
стему информационных кодов, или социокодов, которые закреп-
ляют и передают социальный опыт из поколения в поколение. Каж-
дое поколение также вносит свой вклад в изменение культуры. Че-
рез культуру проявляется сознание поколения, выражающееся в 
предметах, образцах поведения и языке. Следовательно, анализ 
жизнедеятельности определенного поколения, его исторического 
контекста и времени может помочь объяснить изменения в созна-
нии. Эти изменения отслеживаются через базовые социокоды, вы-
раженные языком. Основными социокодами для нас являются об-
щечеловеческие ценности и антиценности. Система ценностей и 
антиценностей служит информационными структурами, которые 
обеспечивают саморегуляцию общества и сохраняют его стабиль-
ность. 

Язык не только отражает человеческий опыт, но и формирует 
новый опыт в процессе общения. В рамках деятельностной онтоло-
гии общение рассматривается как часть совместной деятельности 
индивидов и выступает как знаковая активность сотрудничающих 
личностей с целью организации совместных действий. 

Как было упомянуто в предыдущем разделе, в социальном 
опыте можно выделить 2 блока универсалий: первый блок описы-
вает характеристики объектов человеческой деятельности (напри-
мер, мера, вес и т.д.); второй блок определяет отношение человека 
к обществу, своей деятельности, самому себе, миру, и представлен 
общечеловеческими ценностями и антиценностями. Несмотря на 
универсальность категорий культуры, они приобретают особенное 
закрепление в различных обществах, присущи им национальные и 
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этнические значения и смыслы. Таким образом, универсалии куль-
туры являются основой для формирования национально-культур-
ного компонента. Изменения в жизни общества, такие как появле-
ние новых видов деятельности и поведения, влияют не только на 
изменение значений социокодов, но и на их состав. Согласно В.С. 
Степину, «изменение общества всегда включает в себя пересмотр 
глубоких смыслов и ценностей, утвержденных в универсалиях 
культуры». 

Существующие и возникающие значения социокодов закрепля-
ются в сознании общества через языковую форму. При социализа-
ции индивид усваивает значения культурных универсалий, кото-
рые получают конкретное наполнение через коллективный и инди-
видуальный опыт. Как отмечает В.П. Зинченко, присвоение смысла 
объектам реальности является характеристикой индивида. Однако 
изучение сознания общества требует изучения значений объектов 
реальности, так как именно через значения проявляется «привязан-
ность этого сознания к общественному сознанию, к культуре». 

Психолингвистический аспект трансформации общечеловече-
ских ценностей заключается в изучении сознания, выраженного че-
рез язык. Язык является ключевым материалом для изучения и объ-
яснения изменений в социокодах. Для получения точных и истин-
ных результатов необходимо учитывать исторические и социоло-
гические факты. 

При анализе базовых социокодов, или ценностных установок 
поколения, мы рассматриваем поколение как составляющую 
нации, где ценностные установки определяются не только истори-
ческим контекстом, но также национальными особенностями. 
К. Касьянова, в своей книге «О русском характере», отмечает, что 
единство экономики, стабильность общности людей при соблюде-
нии языкового, территориального и культурного единства, играет 
ключевую роль в формировании ценностных установок поколения 
[Касьянова 1994: 3–4]. 

Важность исторической локализации выражается через так 
называемую «формулу Ренана»: «Общие славные деяния в про-
шлом и согласованное Streben (стремление) в настоящем; память о 
великих сделанных делах и готовность к новым – вот ключевые 
условия для формирования нации». 
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Э. Дюркгейм отмечает, что фактором, который объединяет об-
щество, является идея, которую формирует само общество, соб-
ственное представление о себе; в противном случае это может при-
вести к хаосу. Сознание места нации в мире и истории, понимание 
отличий между нациями на уровне индивида способствуют форми-
рованию национальной идентичности. Национальные представле-
ния о себе и о мире являются основой моральной интуиции, кото-
рая помогает избежать противоречивых установок. 

При рассмотрении понятия «поколение», В.В. Семёнова выде-
ляет несколько контекстов для определения этого термина. В пер-
вом контексте, эволюционном, поколение рассматривается как 
биологическое понятие, описывающее различные формы одного 
организма, отличающиеся по строению, образу жизни и способу 
размножения. Во втором контексте генеалогическом, поколение 
определяется как группа особей, равноудаленных от общего 
предка. Третий контекст – демографическое определение поколе-
ния как социальной группы, родившейся в течение короткого вре-
менного периода, обычно года. И, наконец, четвертый контекст 
связан с историко-культурным значением термина «поколение», 
обозначающим участников одного события и современников важ-
ных исторических событий как людей с общими ориентациями и 
настроениями [Семёнова 2009: 7]. 

В процессе анализа поколений возникают две основные про-
блемы, которые поднимает Б.В. Дубин в своей статье «Поколение: 
смысл и границы поколения»: определение границ поколения и 
необходимость различия между теми, кто определяет данное поко-
ление, и теми, кто составляет общий контекст времени [Дубин 
2002]. По мнению Б.В. Дубина, поколение воспринимается как 
форма социальной связи и символической солидарности, объеди-
няющая социокультурный опыт, который имеет значение для кон-
кретного поколения. В интеллигентской лексике поколение рас-
сматривается как способ «социального сопоставления» [Там же]. 

В работе «Социальная динамика поколений» В.В. Семёнова от-
мечает, что крупное историческое событие, пережитое общностью 
и остающееся в ее памяти как наиболее значимое, часто является 
отправной точкой для определения поколения. Для решения вто-
рой проблемы в российской социально-исторической традиции ис-
пользуется критерий «выразителя дум» [Семёнова 2009: 11‒12]. В 
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историческом плане поколение связывается с заметными измене-
ниями в обществе и может именоваться по самой активной части 
общества, определяющей его настроение. 

При изучении семантики понятия «поколение», Б.В. Дубин вы-
деляет семь смыслов, которые оно включает в себя: 

Мера самоопределения действующих индивидов; 
Циклы смены групп действующих субъектов; 
Норма социальной реализации; 
Сбой программ социальной реализации; 
Проблема «потерянных» поколений; 
Взаимодействие элиты и массы в контексте массовых социаль-

ных институтов; 
«Именные» поколения, олицетворяющие современников соци-

альных изменений [Дубин 2002]. 
В своей статье «Поколение: опыт деконструкции понятия» 

С.Н. Зенкин также обсуждает объединение двух аспектов при опре-
делении данного термина: 

Формально-хронологический аспект, отражающий меру вре-
мени жизни общества и культуры; 

Содержательно-номенклатурный аспект, характеризующийся 
конфликтом различных социальных сознаний [Зенкин 2005]. 

Согласно Ю.А. Леваде, В.В. Семёновой и другим исследовате-
лям, на сегодняшний день в обществе наблюдается не просто дву-
сторонний конфликт между «отцами и детьми», а трехсторонний 
конфликт между старшим, средним и младшим поколениями [Се-
мёнова 2009: 14–15]. Современная социология связывает этот кон-
фликт с борьбой за ресурсы, такие как рабочие места. В контексте 
конфликта поколений часто утверждается наличие «разрыва» 
между ними. Ю.А. Левада определяет «разрыв поколений» как 
«ценностный раскол», который возникает при определенных исто-
рических условиях, в случае появления группы, противостоящей 
традиционному укладу жизни [Левада 2011: 143–144]. 

В культурно-историческом плане ясно выделенных границ 
между поколениями нет. Здесь можно говорить о духовной общно-
сти некоторых членов общества. Однако каждый индивид может 
придерживаться принципов, совпадающих с одной группой и про-
тиворечащих или отличающихся от других. 
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Правомерно подчеркивая значимость учета двух аспектов при 
определении границ поколения, временного и семантического, 
С.Н. Зенкин отмечает, что наименования или характеристики поко-
лений часто связываются с определенными историческими собы-
тиями, произошедшими в период зрелости действующих индиви-
дов [Зенкин 2005]. 

В социокультурном контексте особое значение приобретает 
уникальность каждой группы индивидов, родившихся в одно и то 
же время, обладающих схожими опытом, интересами и взглядами. 

Для анализа понятия «поколение» в области социальных наук ме-
тодологическую основу представляет изучение социальной диффе-
ренциации больших исторических общностей относительно разви-
тия общества, национальной специфики, вытекающей из определен-
ной временной точки на исторической шкале [Семёнова 2009: 8]. 

В.В. Семёнова отмечает, что в прошлом поколениями в основ-
ном занимались писатели. Они сконцентрировались на интеллек-
туальных и социально активных слоях, которые затем становились 
типичными представляющими поколение. В то время массовые 
представители поколения не привлекали культурного внимания, 
что привело к тому, что описание поколений было связано в основ-
ном с наиболее заметными личностями [Там же: 11–12; 46]. 

В социологии существует множество подходов к изучению по-
колений, из которых два наиболее широко распространены и попу-
лярны: межпоколенческий – сравнительный анализ различных по-
колений, и внутригенерационный – анализ изменений внутри од-
ного поколения. Внутригенерационный подход основан на концеп-
ции жизненного пути, разработанной иностранными социологами, 
такими как Б. Ньюгартен, Ж. Нюттен, Г. Элдер. По данной концеп-
ции, жизнь рассматривается как процесс движения через простран-
ство, определяемое возрастом [Там же: 20‒21; 139‒140]. 

При изучении формирования поколений учитываются две ос-
новные гипотезы. Первая предполагает, что прошлые события иг-
рают ключевую роль в формировании поколений. Вторая гипотеза 
подчеркивает важность первичной социализации, однако отмечает 
постоянный характер этого процесса и возможность качественных 
изменений на более поздних этапах вследствие эволюции коллек-
тивного опыта поколения [Там же: 140–141]. 
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Скорость модернизации общества имеет значительное влияние 
на социализацию поколений. Отличие между западным и россий-
ским обществом заключается в том, что в российском обществе 
больше внимания уделяется различию между поколениями, а в за-
падном – внутренней дифференциации. Согласно Б.В. Дубину, это 
обусловлено особенностями российского менталитета и запаздыва-
ющим процессом модернизации. Таким образом, различные 
формы принадлежности естественного и формального характера 
являются социокультурными индикаторами [Дубин 2001: 53–69; 
155–162]. 

Если социализация подразумевает передачу жизненного опыта 
от одного поколения к другому, то в России наблюдается разрыв в 
связи «между отцами и детьми», что приводит к утрате части опыта 
старшего поколения и, следовательно, к изменению ценностей [Ду-
бин 2002]. По мнению Б.В. Дубина, в российском обществе отсут-
ствует общая ценностная система, направленная на улучшение об-
щества и культуры. Поколения в России характеризуются социаль-
ной нереализованностью, которая передается от поколения к поко-
лению. Б.В. Дубин заключает, что «российский социальный меха-
низм» неспособен продвигаться из-за отсутствия необходимых 
адаптаций: нет независимых элит, самостоятельных социальных 
институтов, защищающих свои ценности и сохраняющих свои 
цели. Например, исследование Левада-Центра 2011 года «Моло-
дежь России» отмечает, что многие взрослые россияне посчитали 
себя проигравшими в результате реформ, их надежды на перемены 
в жизни были заменены разочарованием, и их жизненный смысл 
стал связываться с надеждами на лучшее будущее для своих детей 
[Гудков, Дубин, Зоркая 2001a: 8]. 

Согласно В.В. Семёновой, коллективные представления поко-
ления могут быть идентифицированы через важнейшие символы, 
формирующие его сознание и возникшие в результате конкретной 
исторической локализации.  

Согласно В.В. Семёновой, для изучения поколенческих культур 
наиболее подходящим является дискурсивно-прагматический под-
ход М. Корстена. Этот подход фокусируется на анализе лексиче-
ского отражения поколения как ключевого способа выражения са-
моидентичности [Семёнова 2009: 72–73]. М. Корстен уточняет про-
цесс формирования общих «формативных» принципов поколения, 
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которые определяются дискурсивными практиками и реакцией на 
изменения исторического контекста в период юношеского воз-
раста. Различные темы приобретают особую значимость для каж-
дого поколения, определяя критерии интерпретации и тем самым 
влияя на «самотематизацию поколения». Историческая фиксация 
этих тем играет значительную роль в сплочении возрастной группы 
в культурный круг, который объединяет людей близкого возраста 
с похожими манерами толкования [Corsten 1999]. 

Исследование ценностей перестроечного и постперестроечного 
поколений России представлено в данной работе, где основное 
внимание уделено постперестроечному поколению, родившемуся 
в период с 1984 по 2000 год, с высшим образованием и средним 
возрастом от 18 до 35 лет, и перестроечному поколению, также из-
вестному как поколение «отцов», родившихся в 60–70-х годах. 

В своем исследовании символического мира современных поко-
лений России, В.В. Семёнова вводит понятие культурных «синдро-
мов», характеризующих специфику каждого поколения вне нацио-
нальной культуры. Также она обращает внимание на лексические 
коды как способ репрезентации коллективной идентичности, фор-
мулируемые на основе типичных высказываний представителей 
поколения. Семёнова считает, что лексическая характеристика 
лучше всего отражает стереотипы поколенческого сознания и куль-
туры, чем другие источники, такие как материалы СМИ или худо-
жественная литература, но признает, что полное понимание поко-
ления требует комплексного подхода и учета различных источни-
ков информации. 

Исследование выявляет значимость лексических конструкций в 
определении символов, которые описывают культурный мир каж-
дого поколения. Например, для представителей перестроечного по-
коления одним из ключевых символов является «разочарование», в 
то время как для постперестроечного поколения характерны «по-
фигизм» и «индивидуализм» [Семёнова 2009: 103; 107; 136–138]. 
Анализ символов позволяет четко проследить эволюцию нацио-
нальной культуры: от традиционных ценностей коллективизма к 
современному индивидуалистскому обществу с чертами постмо-
дернизма. 
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При рассмотрении символических миров двух поколений - пе-
рестроечного и постперестроечного, В.В. Семёнова называет поко-
ление 60–70-х годов переходным. Это объясняется тем, что они пе-
режили разные этапы жизни: детство, школу, профессиональное 
образование в советские времена, а затем столкнулись с активно-
стью перестройки. Часть представителей этого поколения больше 
идентифицирует себя со временем СССР, в то время как другие ас-
социируют себя с эпохой перестройки. Этот опыт сравнения двух 
эпох позволяет объединить их как поколение переходного периода. 

Ю.А. Левада полагает, что поколение 60–70-х годов должно 
было стать двигателем перестройки, провести страну к реальным 
изменениям без оглядки назад. Однако активную роль в этом про-
цессе приняли представители предыдущих поколений, не осуще-
ствившие свой потенциал, продолжавшие использовать советский 
опыт. Поэтому 40-летние оказались исключены из активной поли-
тической сферы, не получили ведущих позиций в экономике, не из-
влекли выгоды из перехода к рыночным отношениям. Этот фактор 
привел к аполитичности и разочарованию большинства представи-
телей перестроечного поколения. Тем не менее, их пассивное отно-
шение к политике лишило страну важных инициатив, способство-
вав провалу реформ. Это вызвало общее чувство разочарования у 
представителей этого поколения. Неоспоримым является то, что 
профессиональный и духовный спад, негативное отношение к вла-
сти и равнодушие к гражданам у 40-летних из перестроечного по-
коления не вылились в протестное движение. Напротив, они при-
мирились с результатами реформ, снизили личные амбиции и ищут 
способы адаптироваться к новой системе. Эта реакция может быть 
обусловлена возрастными фактор.  

Интересующийся анализом символики, выявленной в культур-
ных мирах различных поколений, открывает значимость лексиче-
ских конструкций в определении характеристик, которые описы-
вают особенности каждого времени. Например, для тех, кто пере-
жил перестройку, ключевым символом было «разочарование», в то 
время как для последующего поколения характерны «пофигизм» и 
«индивидуализм» [Семёнова 2009: 103; 107; 136–138]. Анализ сим-
волов позволяет отследить изменения в национальной культуре: от 
коллективизма к индивидуализму с чертами постмодернизма. 
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Рассмотрение символических миров двух поколений - перестро-
ечного и постперестроечного, приводит к выводу, что поколение 
60–70-х годов можно назвать переходным. Эти люди пережили раз-
личные эпохи, начиная с детства в советское время, обучения в 
школе и университете, и затем столкнулись с вызовами пере-
стройки. Часть из них больше идентифицируется с советским про-
шлым, в то время как другие связывают свою идентичность с эпо-
хой перехода. Такой опыт, сравнение двух времен, помогает объ-
единить их как представителей переходного поколения. 

Юрий Левада подчеркивает, что поколение 60–70-х должно 
было стать двигателем перестройки, провести страну к новым реа-
лиям без оглядки на прошлое. Однако активную роль в этом про-
цессе сыграли представители предыдущих поколений, не реализо-
вавшие свой потенциал и продолжавшие оперировать советским 
опытом. Этот фактор привел к отчуждению и разочарованию мно-
гих из перестроечного поколения. Эта аполитичность и пассив-
ность лишила страну важных идейных стимулов, способствуя не-
удачам в реформировании. Это создало общее чувство разочарова-
ния у представителей данного поколения. 

Тем не менее, профессиональный и духовный спад, отрицатель-
ное отношение к власти и равнодушие к обществу у 40-летних из 
перестроечного поколения были предсказуемыми, учитывая фор-
мирование типичной «советской личности» и модели выживания, 
закоренелые в детстве. Некоторые черты советской личности, опи-
санные Левадой, включают деиндивидуализацию, легкое управле-
ние со стороны власти, скромные запросы и консерватизм. Пред-
ставители этого поколения сохраняют резерв отношений с вла-
стью, всегда ожидают обмана и могут и сами обманывать систему. 
Вместе с тем, они ждут защиты и поддержки от государства.  

В результате, поколение перестройки представляется как энер-
гичное и предприимчивое, успешно адаптировавшееся к новым 
временам. Однако они ощущают недовольство своим положением 
и неспособностью определить глобальные цели своей жизни, что 
приводит к разочарованию в настоящем и стремлению находить 
утешение в более ярком и радостном прошлом.  

В отношении поколения, родившегося в 80-е годы – постпере-
строечного или «постпереломного», В.В. Семёнова описывает его 
как тех, чье историческое время в основном ожидает их в будущем. 
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Они не могут полностью осознать советский опыт жизни, потому 
что последние годы СССР пришлись на их детство и начальную 
школу. Поэтому они видят себя как «новое» и «будущее» поколе-
ние. Исследование В.В. Семёновой показывает, что у них есть опа-
сения относительно будущего, которое для них остается неопреде-
ленным («нет уверенности в будущем», «нет уверенности в полу-
чении образования»). 

Представители этого поколения характеризуют себя как «любо-
знательных», «здравомыслящих», и «компьютерное поколение». В 
отличие от предыдущего поколения, у них конкретные цели и вы-
сокие амбиции, осознание своего потенциала. Они считают, что до-
стижение успеха и благополучия зависит в первую очередь от са-
мого человека, а не от коллектива. Это поколение охарактеризо-
вано как активное в стремлении достичь личного успеха и благо-
получия. 

Однако у них снижено чувство долга и присутствует сильное 
стремление к удовольствиям, развлечениям, отсутствие желания 
работать («ни о чем не заботятся», «не имеют обязательств», «ле-
нивы»). Хотя эти черты, например «бесшабашность», «пофигизм», 
«гедонизм», связаны скорее с молодостью данного поколения, чем 
с возрастом. 

Представители этого поколения выражают интерес к улучшению 
положения в стране и проявляют активный подход к этому вопросу. 
Некоторые из них ощущают себя независимыми от власти, в то время 
как другие, также как и предыдущее поколение, не удовлетворены 
тем, как к ним относится государство, чувствуя себя «изгоем» или 
«брошенными на произвол» [Семёнова 2009: 131–134]. 

Автор приходит к выводу, что молодое поколение после пере-
стройки обладает ясными целями, осознает свой потенциал и стре-
мится к достижению личного успеха, полагаясь на собственные 
усилия. В то же время характерной чертой этого поколения явля-
ется фокус на получении удовольствия и радости от жизни, зача-
стую за счет своих обязательств. 

Несмотря на значительные культурные различия между поколе-
ниями, очевидно, что существует широкий спектр ценностей и 
символов, которые объединяют представителей всех поколений. 
Исследования, проведенные Левада-центром в 2008 и 2011 годах 
под названиями «Постсоветский человек и гражданское общество» 
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и «Молодежь России», предоставляют обширную информацию о 
ценностях современных поколений в России. 

В целом население России выделяет важность таких ценностей 
как «крепкая семья», «надежные друзья», «безопасность» и «мате-
риальная независимость». «Крепкая семья» ассоциируется с дове-
рием, сочувствием и защитой. «Надежные друзья» представляют 
окружение, свободное от государственного контроля. «Безопас-
ность» связывается с изоляцией от государственного воздействия 
и защитой от преступности, а «материальная независимость» – с 
свободой и достатком. Эти ценности определяют практическую 
мотивацию поведения. 

Кроме того, ценность справедливости преимущественно отно-
сится к личным и неформальным отношениям, семье и друзьям, в 
меньшей степени – к работе и учебе. Социальные институты ассо-
циируются с отсутствием справедливости. 

Исследователи выделяют два типа ценностей: операциональные 
(мотивация и регулирование поведения) и декларируемые/иденти-
фикационные (значимые для общественной идентичности). К по-
следним относятся: культурность/воспитанность, образованность, 
державность, свобода, информированность, альтруизм, интересная 
работа. 

Декларируемые ценности стоят в противоречии с реальностью, 
представляя собой шаблонные утверждения о необходимости быть 
культурным и образованным, следить за событиями в стране, и де-
лать что-то полезное для людей. Однако эти желания часто оста-
ются невыполненными из-за покорности населения и готовности 
мириться со своим бесправием перед государственным контролем. 
Декларируемые ценности помогают определить систему коорди-
нат деятельности и сохранить жесткие разделения между социаль-
ными группами. Согласно авторам исследования, у русских по-
прежнему преобладают мотивации, которые адаптируют их к гос-
ударственному контролю, вместо ценностей, стимулирующих ак-
тивные изменения. 

Борис Дубин в статье «Культурная динамика и массовая куль-
тура сегодня» отмечает смену ориентиров населения, вызванную 
изменениями в границах страны и исчезновением советской общ-
ности. В 90-е годы произошло сужение самоопределения от обще-
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народного к групповому и индивидуальному. Роль символов и ав-
торитетов также изменилась: политическим лидерам на смену при-
шли герои сериалов и ведущие телепередач. Молодежь стала при-
давать значение локальным уровням и структурам межличност-
ного общения. Современные символы стали более подвижными, а 
медиа фиксируют новые символические коды. 

Исследователи Левада-центра заключили, что поколение, ро-
дившееся после 80-х годов, сохраняет схожие ценности и стерео-
типы с советским поколением, однако с более выраженным удовле-
творением от жизни и повышенной чувствительностью к нацио-
нальным и этническим вопросам. В то же время, наблюдается 
укрепление националистических настроений и лояльность к совре-
менным политическим лидерам. 

Среду, в которой происходила социализация постперестроеч-
ного поколения (родившегося в конце 80-х ‒ начале 90-х годов), 
можно описать как стабильную и экономически благополучную. В 
то же время наблюдалось укрепление авторитарных и великодер-
жавных настроений в политике, а также приближение церкви к гос-
ударству. 

У современной молодежи присутствуют следующие тенденции: 
положительное отношение к Западу; неосознанное принятие либе-
рально-демократических ценностей; стремление к гражданским 
свободам и успеху. Постперестроечное поколение еще не пере-
осмыслило значения советского прошлого, но реформы и новые 
возможности воспринимаются ими как нечто само собой разумею-
щееся. Это объясняет отсутствие кардинальных изменений в обще-
стве. Согласно исследованию «Молодежь России», более поло-
вины опрошенной молодежи положительно оценивают советское 
наследие, возможно, под воздействием старших родственников и 
некоторых СМИ. Наблюдается увеличение частоты позитивных 
отзывов о СССР. Для молодого поколения Советский Союз стано-
вится символом великой цивилизации. 

В 90-е и в начале 2000-х годов усилились проявления разруше-
ния базовых ценностей, таких как самоубийства, расизм, нацизм, 
ксенофобия, алкоголизм и наркомания. Такие девиации преимуще-
ственно характерны для провинциальной молодежи и низших 
слоев населения в крупных городах. 
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Несколько факторов оказали влияние на деградацию прежних 
ценностей: разложение советской системы, спад производства, 
снижение уровня жизни, появление новых моделей потребления и 
ценностных ориентиров; концепция собственности как вознаграж-
дения за преданность власти; идея коллективного единства, осозна-
ние себя как части «мы» и упрощение норм идентичности. В это 
время исчезают многие идеологические символы, институты, кото-
рые их поддерживали, распадаются; начинают активно использо-
ваться этноконфессиональные мифы, что вызывает агрессию по от-
ношению к другим; уровень насилия в обществе растет. Следова-
тельно, цинизм становится общепринятой моральной установкой, 
происходит снижение уровня интеллектуальности и интереса к по-
литике, формируются простейшие племенные связи. 

Исследование «Молодежь России» указывает на то, что совре-
менная школа перестает выполнять функцию по передаче системы 
базовых ценностей. Вузы также теряют свою роль как центры куль-
турного образования и превращаются в формальный этап жизни, 
что ведет к снижению требований к уровню обучения. 

Постперестроечное поколение ориентируется в основном на ма-
териальное благополучие, хотя доступно только для приобретения 
необходимых предметов. Одновременно наблюдается тенденция к 
«статусному потреблению», что негативно сказывается на повсе-
дневной жизни. 

Достаток и успех взаимосвязаны, поскольку успех часто ассо-
циируется с наличием достаточных средств для удовлетворения 
потребностей. Достижение успеха часто связывают с наличием 
влиятельных связей, везением и любыми средствами. В случае от-
сутствия таких возможностей и необходимости искать альтерна-
тивные пути возникает безучастие. Такое подавленное недоволь-
ство выражается через зависть и злобу к более «успешным» людям, 
агрессию, например, по отношению к приезжим, проявления ксе-
нофобии и агрессивного национализма, желание покинуть страну 
и эскапизм разного рода. Зависть, агрессия, недоверие и подозри-
тельность становятся основным фоном общественной жизни, что 
создает постоянную напряженность. Отношение к амбициозности 
и честолюбию в целом негативное. Однако, по словам О.Г. Жуко-
вой, русские готовы поддержать тех, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации [Жукова 2014].  
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Ценности семьи и дружбы приравниваются к ценностям дове-
рия и безопасности, так как эти области традиционно воспринима-
ются как свободные от необходимости приспосабливаться и от гос-
ударственного принуждения. 

Однако уровень доверия оценивается низко. Эти изменения про-
исходят вследствие перехода к индивидуалистическому типу об-
щества, что также приводит к ограничению рамок самоидентифи-
кации его членов. В такой ситуации работа рассматривается скорее 
как средство личного обогащения, а не как способ повышения ка-
чества жизни в обществе. Однако качество работы и профессиона-
лизм, которые напрямую связаны с образованием и творчеством, в 
основном не зависят от увеличения дохода. 

Социологи утверждают, что увеличение уровня индивидуализма 
связано с потерей доверия обществом к социальным институтам, а 
также с рассматриванием властных структур как угрозы благополучию. 
В повседневном общественном сознании преобладает модель «власть – 
бесправный народ», в которой президент как бы исключен. Значитель-
ная часть молодежи проявляет тенденцию к «социальному партнер-
ству», выражая готовность выполнять гражданские обязательства и 
ожидая, что власть выполнит свои обязательства перед гражданами 
[Российское студенчество... 2012: 209].  
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1.3. Способы выражения неязыкового сознания  

Проблема сознания исследуется в различных дисциплинах, та-
ких как философия, психология и лингвистика. Для данного иссле-
дования основным интересом является обзор методов, используе-
мых для изучения неязыкового сознания - процесса, возникающего 
при превращении чувственных образов в реальность, созданную 
человеком. 

Познавательная активность реализуется через процесс восприя-
тия объекта, при котором формируется чувственный образ, и через 
рефлексию познающего субъекта над этим образом, что является 
сутью процесса сознания. Процесс сознания связывает внутрен-
ний, идеальный мир индивида с объективной реальностью обще-
ства. При своих действиях в реальном мире субъект ориентируется 
на чувственный образ, а не на сам объект. 

В отечественной традиции одним из наиболее значимых подхо-
дов к описанию процесса сознания является деятельностный под-
ход, разработанный А.Н. Леонтьевым. Этот подход утверждает, 
что внутренняя, психическая деятельность производна от внешней, 
предметной, чувственно-практической. 

Деятельность рассматривается через призму потребности, 
опредмеченной в мотиве. Мотив зависит от цели, и у разных моти-
вов может быть одна и та же цель. Цель подчинена условиям, а 
условия определяют способы действия; действия осуществляются 
операциями. Таким образом, предметность играет двойную роль в 
деятельности, она направляет действия и является их результатом. 

Согласно статье Е. Ф. Тарасовой «Пролегомены к теории язы-
кового сознания», сознание для отечественных психологов пред-
ставляет собой идеальное знание, существующее вне индивида, 
конструируемое в процессе общественной деятельности и вопло-
щенное в предметной культуре. Само сознание выступает идеаль-
ной формой культуры [Тарасов 2014].  

Таким образом, в текущей ситуации сознанию доступны два 
способа проявления: опредмечивание и распредмечивание. Со-
гласно деятельностному подходу, определением пределов объект-
ной деятельности является опредмечивание, процесс, при котором 
знания о методах создания переводятся через деятельностьные еди-
ницы в конкретные продукты, а также распредмечивание, где зна-
ния о продукте превращаются в действия, создавшие этот продукт.  
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Аналогично, в познавательной деятельности чувственные об-
разы помогают в осознании устной и письменной речи у восприни-
мающего субъекта. По мнению Е.Ф. Тарасовой, языковое сознание 
может быть исследовано через результаты его деятельности, то 
есть через предметы и квазипредметы [Тарасов 1993: 8]. Неязыко-
вое сознание не поддается прямому изучению. Для его анализа ис-
пользуются разнообразные психолингвистические методы, кото-
рые позволяют рассматривать его в трансформированных формах, 
как продукты деятельности - культурные объекты, включая слова. 

Психолингвистические методы направлены на выявление свя-
зей между значениями слов. Существуют прямые методы (напри-
мер, семантическое шкалирование), в ходе которых устанавлива-
ются связи между значениями слов на изучаемом языковом мате-
риале. В нашей работе мы применяем непрямые методы (ассоциа-
тивный эксперимент, семантический дифференциал, компонент-
ный анализ) для определения связей между значениями слов на ос-
нове оценок, ассоциаций и дефиниций. Использование нескольких 
методик в исследовании способствует более глубокому анализу 
разнообразных данных и получению более точных результатов. 

Одним из экспериментальных методов, широко применяемых в 
различных научных областях, является ассоциативный экспери-
мент (далее – АЭ). Ассоциативный эксперимент является одним из 
наиболее эффективных и часто используемых методов изучения 
языкового и неязыкового сознания, что подтверждают исследова-
ния Московской школы психолингвистики. Этот метод помогает 
определить субъективные семантические пространства и связи 
между компонентами, словами и их ассоциациями, отражая отно-
шения испытуемого не только к отдельным объектам, но и к общим 
жизненным сферам [Горошко 2001].  

На основе ассоциативного эксперимента создаются словари ас-
социативных норм. Примером такого словаря на английском языке 
является словарь Дж. Диза (J. Deese. The structure of associations in 
language and thought, Baltimore, 1965). В русском языке первым по-
добным словарем стал «Словарь ассоциативных норм русского 
языка», под редакцией Леонтьева А.А. В настоящее время более 
полным считается «Русский ассоциативный словарь» (состави-
тели: Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, 
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Г.А. Черкасова. М., 1994–2002), который включает несколько ча-
стей: прямой словарь (от стимула к реакции), обратный словарь (от 
реакции к стимулу) и другие. Данный словарь содержит информа-
цию о 1277 стимулах и более миллионах реакций. 

Кроме того, существует «Славянский ассоциативный словарь: 
русский, белорусский, болгарский, украинский» (составители: 
Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова, Ю.Н. Караулов, Е.Ф. Тарасов. М., 
2004), который также состоит из прямого и обратного словарей. 
Также имеется «Русский региональный ассоциативный словарь», 
выходит томами, начиная с 2014 года. Был разработан словарь «Ас-
социативные нормы испанского и русского языков» (составители: 
М. Санчес Пуиг, Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова. Москва; Мадрид, 
2000). 

Статья в ассоциативном словаре имеет следующий формат. 
Например, из «Славянского ассоциативного словаря» можно рас-
смотреть статью о слове «РОДИНА». Сначала указывается заглав-
ное слово, за которым следуют реакции, упорядоченные по убыва-
нию частоты (указанной числом). Реакции внутри групп распола-
гаются в алфавитном порядке. 

РОДИНА: мать 154; Россия 94; моя 43; страна 25; дом 22; от-
чизна 10; земля 9; город 8; отечество 6; зовет, край, патриотизм 5; 
матушка, мать зовет, наша, патриот 4; долг, жизнь, любовь, малая, 
мама, родная 3; война, гордость, двор, кино, любимая, море, 
Москва, одна, радость, родное, России, Русь, РФ, святое, СССР, 
Сталин 2; абсурд, армия, Байконур, Безруков, большая, в туалет, 
важна, где хорошо, героя, ДДТ, деревня, доля, Дом, душа, Есенина, 
ждет, за нами, завет, защищать, здесь, Казахстан, Калач, карта, 
Коми, кормит, красная звезда, красный, Ленина, любить, люблю, 
Мать, мать!, место рождения, место {,} где родился, месторожде-
ние, месть, Моя, моя Россия, мысль, на замке, ностальгия, Отече-
ство, отстаивать интересы, партия, Патриотизм, передача, песня, 
позвала, поле, полураспада, поля{,} береза, поменять, поэта, при-
рода, прогресс, расти, река, Республика Коми, родной дом, родные, 
рождение, Рязань, сад, Самара, свое, Северодвинск, село, Серван-
тес, сквер, слово, слона, странная, там{,} где попа в тепле, Тверь, 
тепло, территория, туалет, Узловая, чувство 1.  

В конце статьи после всех реакций представлены количествен-
ные указатели: РОДИНА .....................532+117+1+79  
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Количественные данные для стимула «РОДИНА» представляют 
собой следующую информацию: из 532 ответов имеется 117 раз-
личных слов или словосочетаний; один участник не дал ответа на 
данный стимул; 79 реакций были уникальными. 

В рамках данного исследования проводилось сравнение двух ас-
социативных полей одного слова. Для этого использовались стан-
дартные количественные критерии, включая: 

1) общее количество реакций на стимул; 
2) количество различных реакций на стимул, позволяющее оце-

нить разнообразие двух ассоциативных полей; 
3) частотность реакций; 
4) уникальные реакции; 
5) количество синтагматических связей у частотных реакций; 
6) количество парадигматических связей у частотных реакций. 
Ассоциативное поле служит инструментом для изучения того, 

как групповые и индивидуальные характеристики, такие как пол, 
возраст, физическое и психическое состояние, социальный и про-
фессиональный статус, а также этнокультурная принадлежность, 
влияют на ассоциативные процессы и языковое сознание. Исследо-
ватель самостоятельно определяет методы анализа ассоциативных 
полей в зависимости от целей работы и характера ассоциаций. 

Как упомянуто ранее, Ассоциативный Эксперимент (АЭ) имеет 
значительное значение в различных областях науки, включая со-
циологию, психологию, лингвистику и психолингвистику. Инфор-
мация, полученная через АЭ, может быть использована для опре-
деления семантической близости между словами, что помогает раз-
решить проблемы синонимии. АЭ также дает возможность изучить 
структуру языкового сознания носителей языка и исследовать их 
«внутренний лексикон». 

Этот метод успешно применяется для анализа ценностных ори-
ентаций групп носителей языка, что полезно при изучении обще-
ственного сознания. Результаты эксперимента не только использу-
ются для построения семантической структуры слова, но и для вы-
явления и изучения связей в человеческой психике. 

Для более точных результатов психолингвистических исследо-
ваний, АЭ часто комбинируется с другими экспериментальными 
методами. Один из них – метод семантического дифференциала 
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(СД), предложенный Ч. Осгудом, который используется в психоло-
гии, психолингвистике, психодиагностике и других областях. СД 
позволяет оценить эмоциональную окраску объекта и в меньшей 
степени - когнитивные и поведенческие характеристики людей по 
отношению к объекту. 

Ч. Осгуд объединил шкалы в три группы факторов: оценку, силу 
и активность, каждый из которых включает четыре пары антони-
мических прилагательных. Экспериментальная процедура предпо-
лагает оценку каждого слова с помощью числовой шкалы, отража-
ющей представления испытуемого о данном слове. Например, ис-
пытуемому предлагается оценить степень выраженности конкрет-
ного качества слова, используя числовую шкалу, где 0 – это отсут-
ствие качества, а +3 – высокая степень выраженности данного ка-
чества. 

Экспериментатор имеет возможность разрабатывать шкалы в 
соответствии с целями исследования. Метод личностного Семан-
тического Дифференциала (СД) позволяет оценивать людей, лите-
ратурных героев, портреты, фотографии и другие объекты. Оценки 
по шкалам объединяются для формирования матрицы сходства 
шкал, которая затем подвергается факторному анализу. Выявлен-
ные факторные структуры отражают особенности категоризации 
испытуемых, которые действуют как фильтры для восприятия себя 
и окружающих. 

Для построения личностного СД на русском языке А.Г. Шмелев 
использовал тезаурус личностных черт. Это основывалось на пред-
положении о том, что все значимые личностные параметры имеют 
вербальное выражение в различных языках. В результате можно 
выделить частные, специализированные и личностные СД, каждый 
из которых характеризуется своим числом независимых факторов. 

Метафорические шкалы в рамках СД позволяют выразить субъек-
тивные оценки и избежать ограничений прилагательных в описании 
свойств объектов. СД помогает раскрывать ситуативные представле-
ния и стереотипы. Построение семантического пространства слов 
происходит на основе оценок и факторного анализа, что позволяет 
определить коннотативные аспекты и иерархию семантических свя-
зей исследуемых объектов. Полученные данные могут быть интер-
претированы в соответствии с целями исследования. 



Психолингвистические аспекты исследования содержания ценностей 
 

44 

С использованием метода СД лингвисты получают информа-
цию о ранее неизвестных аспектах значений слов. Например, раз-
личие между эмоционально окрашенной и нейтральной лексикой 
может быть выявлено с помощью этого метода. Тем не менее, ре-
зультаты подобных экспериментов показывают, что все слова мо-
гут быть экспрессивно окрашены, поскольку испытуемый дает 
оценку всем предоставленным словам. Этот метод применяется в 
различных областях, таких как исследование и моделирование зна-
чений, анализ результатов обучения и других видов деятельности, 
изучение психологического состояния человека, семейное кон-
сультирование, психодиагностика и другие экспертные процедуры. 

Преимущества данного метода включают возможность работы 
с большими группами испытуемых, что позволяет изучать не 
только индивидуальное, но и коллективное сознание на основе 
субъективных оценок. Участие каждого испытуемого в экспери-
менте позволяет выразить его собственный опыт. Однако массовые 
исследования способствуют формированию общего представления 
об определенном понятии. 

Использование шкал, предложенных экспериментаторами, по-
могает убрать языковые стереотипы; представление результатов 
эксперимента в удобном формате упрощает их анализ, делая его 
более содержательным. Однако недостатком этого подхода явля-
ется ограниченное количество шкал; названия шкал могут быть 
трактованы по-разному из-за полисемии. Например, слово «низ-
кий» может иметь разные значения в зависимости от контекста – 
физический рост или моральные качества. 

В нашей работе для определения лексического значения слова 
мы применяем компонентно-дефиниционный анализ. Главные 
предпосылки компонентного анализа заключаются в том, что зна-
чение каждого языкового элемента представляет собой набор се-
мантических компонентов и весь словарный запас языка может 
быть описан с помощью ограниченного числа таких компонентов. 
Этот подход был разработан американской школой энтолингви-
стики, в частности, в работах У. Гуденафа и Ф. Лаунсбери. 

Цель компонентного анализа заключается в раскрытии содержа-
ния понятия через анализ смысловой структуры семемы как одного 
из компонентов лексического значения. В стандартной процедуре 
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компонентного анализа на первом этапе происходит выявление се-
мантической структуры слова. Путем сопоставления дефиниций 
слова выделяются центральные компоненты, которые образуют 
лексико-грамматическую группу или семантическое поле. Затем 
определяются отношения между членами.  

Семантические поля формируются на основе сравнения и раз-
личия лексических значений, которые опираются на минимальные 
семантические единицы. В нашей деятельности мы называем эти 
минимальные единицы «семами» или семантическими компонен-
тами. Выбор конкретных сем зависит от контекста группы слов, ко-
торую мы исследуем. Один из самых распространенных методов – 
это анализ словарных дефиниций. При проведении компонентного 
анализа важно тщательно подбирать лексический материал для со-
здания более полного семантического поля. Это можно сделать с 
помощью Русского семантического словаря или путем системати-
ческого отбора из толковых словарей. 

Русский семантический словарь под редакцией Н.Ю. Шведовой 
состоит из шести томов, четыре из которых уже изданы и содержат 
около 300 000 лексических единиц. В этом словаре представлена 
система современной русской общеупотребительной лексики, 
сгруппированной по частям речи, лексико-семантическим классам 
и участкам. 

В толковых словарях значения слов связаны с дополнительной 
информацией о объектах, которые они обозначают, а также с пред-
метами из других областей, кроме лингвистики. Это представляет 
определенные трудности для лингвистов-семасиологов, поскольку 
им приходится учитывать информацию о объектах, доступную ши-
рокому кругу людей, а не только специалистам. Еще одна проблема 
заключается в том, что предметы могут быть воспринимаемы не 
только как физические объекты, но и как абстрактные сущности на 
разных уровнях осознания, что усложняет проверку их реальности 
для носителей языка. 

Существует дискуссия относительно онтологического статуса 
сем. Например, некоторые когнитивные лингвисты считают, что 
значение слова не ограничивается выделенными признаками. 
Важно установить соответствие данного набора сем категории ре-
альных объектов. Когда ребенку в эксперименте Г.Л. Розенгарт-
Пупко было предложено «Принеси птичку», он выбирал предмет, 
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который имел какой-то ассоциирующийся признак с этим словом, 
например, шарик с острым кончиком, напоминающим клюв. Этот 
эксперимент демонстрирует, что на ранних стадиях ребенок может 
заменить целый объект лишь признаком этого объекта. 

При использовании компонентного анализа важно учитывать 
характеристики семантических компонентов. Единицы в семанти-
ческом поле должны относиться к одной грамматической катего-
рии, обладать семантической однородность.  

На уровне вариантной абстракции семантические компоненты 
представляют конкретные значения семантических признаков. 
Например, если рассматривать семантический признак как «пол», 
то семантический компонент будет определяться как мужской или 
женский. Семы могут быть разделены на две категории: открытые, 
где звуковое или графическое выражение слова соответствует ми-
нимальной смысловой единице, и скрытые, где одна форма слова 
содержит несколько элементарных смыслов. В значениях слов про-
являются семантические компоненты, в то время как семантиче-
ские признаки являются идеальной сущностью слова и проявля-
ются только в оппозиции нескольких слов. 

При проведении компонентного анализа возникают вопросы от-
носительно соотношения между объективной реальностью и зна-
чением слова. Семасиолог Н. А. Слюсарева приводит пример из ра-
боты Ж. Мунэна, где автор исследует компонентный состав слов, 
обозначающих «жилые постройки», учитывая различные аспекты, 
такие как назначение, материалы и принципы строительства. Слю-
сарева отмечает, что выделенные признаки содержат важную вне-
лингвистическую информацию, но объектом анализа для семанти-
ческих значений остаются сами слова и их сочетания, рассматри-
ваемые с содержательной точки зрения. 

Для преодоления сложностей, связанных с пониманием семан-
тических компонентов и их восприятием носителями языка, можно 
использовать различные методы. Один из подходов заключается в 
использовании общего лингвистического знания и интуиции ис-
следователя. Это помогает выявить достаточные семантические 
элементы для отделения значений от других слов. Другим методом 
является принцип оппозиции, который позволяет раскрывать зна-
чение слов через противопоставление другим словам. Бинарные 
оппозиции, по мнению К. Леви-Стросса, охватывают все объекты 
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реальности и считаются структурным элементом человеческого 
мышления, что подтверждает их эффективность для обнаружения 
семантических признаков. 

Определение семантических признаков также позволяет изу-
чать сочетаемость семантически близких слов. Предположение за-
ключается в том, что если два существительных употребляются 
вместе в одном словосочетании и их корни часто встречаются вме-
сте в различных формах слова, то у них есть общий смысловой ком-
понент. Однако этот метод подвержен субъективности, поскольку 
исследователь сам выделяет качественные характеристики и кон-
текст оказывает значительное влияние на определение семантиче-
ских признаков. 

Существуют два типа сем: интегральные (общие для сравнивае-
мых слов) и дифференциальные (различия между сравниваемыми 
словами). Например, для «мужчина» и «женщина» интегральными 
компонентами являются «человек» и «взрослый», а дифференци-
альными ‒ «мужской пол» и «женский пол». 

Изучение словообразовательных особенностей помогает выяв-
лять семантические признаки. Этот метод включает анализ струк-
туры слова, семантического происхождения и целого словообразо-
вательного поля. Например, в русском языке у качественных при-
лагательных можно рассмотреть способы образования: через суф-
фиксы (зеленый – зелененький), префиксы (архиважный), префик-
сально-суффиксальные изменения (бесцветный), сложение (само-
влюбленный). 

Один из распространенных методов ‒ изучение словарных опре-
делений. Согласно А. Лереру, все семантические компоненты 
слова отражены в словарных определениях, где каждый элемент 
определения представляет собой сему. Традиционно лингвисты 
утверждают, что для лингвистических исследований необходимо 
использовать строго филологические словари. Однако для иссле-
дований, связанных с пониманием объектов в сознании, полезно 
работать с разнообразными источниками, такими как энциклопе-
дии и словари других областей. 

Таким образом, ни один метод обнаружения семантических 
признаков не является полностью объективным или всесторонним. 
Для изучения семантических компонентов слова необходим ком-
плексный подход и проверка результатов исследования. 
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Существует точка зрения о том, что компонентный анализ не 
обладает универсальным характером, поскольку некоторые слова 
нельзя полностью разложить на семы. Критики также указывают 
на недостаточную объяснительную силу компонентного анализа, 
поскольку набор сем в некоторых словах не дает полного представ-
ления об их реальном использовании, включая сочетаемость [Куз-
нецов 1986: 66–68]. 

Однако компонентный анализ имеет свои преимущества, так 
как является наиболее экономичным и обоснованным методом. Он 
выделяет семантическое поле на основе общего семантического 
признака для всех его элементов. Также отмечается системность 
подхода и отсутствие тавтологии. 

В рамках теории речевой деятельности проводятся исследова-
ния сознания, включая неязыковые аспекты, с использованием экс-
периментальных методов. Один из распространенных методов ‒ 
ассоциативный эксперимент, который позволяет определить связи 
между словами и их значениями в сознании испытуемых. Семан-
тический дифференциал, предложенный Ч. Осгудом в 1952 году, 
используется для количественной и качественной оценки значений 
слова при исследовании сознания. 

Изучение концептов через методы когнитивной лингвистики 
позволяет понять ментальные структуры общества, их эволюцию и 
влияние на языковую систему. Изменения в концептосфере отра-
жают особенности исторического развития общества и зависят от 
потребностей и уровня развития цивилизации. Когнитивная кар-
тина мира шире языковой и включает ментальные стереотипы, ока-
зывающие влияние на интерпретацию действительности. 

Роль когнитивной картины мира для сознания личности значи-
тельна, поскольку она объединяет чувственные и рациональные ас-
пекты реальности, а также способы их интерпретации. В состав ко-
гнитивной картины мира входит национальная перспектива, содер-
жащая характеристики уникальные для определенной культуры, 
включая убеждения, образы и стереотипы. Эта национальная ко-
гнитивная картина отражается в типичном поведении, соответству-
ющем общим нормам и традициям общества. 

Однако концептосфера не сводится к менталитету. И. А. Стер-
нин утверждает, что менталитет представляет собой способ накоп-
ления опыта, специфичный для каждого этноса, который является 
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инструментом для приобретения знаний или фильтром для воспри-
ятия и понимания реальности. 

И.А. Стернин определяет языковое сознание как совокупность 
психических процессов, отвечающих за языковую деятельность, 
включая создание, понимание и сохранение языка. Эти процессы 
составляют часть коммуникативного сознания. Речевая деятель-
ность также является ключевым компонентом коммуникативного 
сознания, которое представляет собой совокупность знаний и ме-
ханизмов, обеспечивающих коммуникативную активность чело-
века. 

Изучение национального когнитивного сознания через семанти-
ческое пространство языка проводится с помощью различных ме-
тодов. Например, сравнение слов и их значений в нескольких язы-
ках позволяет выявить особенности национальной семантики. 
Национальные специфики могут быть обнаружены через лексиче-
ские соответствия и отсутствие параллелей между языками. Лекси-
ческие соответствия могут быть эквивалентными или переводными 
и должны учитывать различные семантические условия для полно-
ценного соответствия между языками. 

Семантические признаки, характерные для определенного 
языка, рассматриваются как особенности концептов, специфичных 
для определенной национальности. Национальная специфика вы-
ражается преимущественно в денотативном компоненте. Напри-
мер, в русском языке прилагательное «остроумный» использует си-
нестезию, где физическое свойство остроты переносится на ум; ан-
глийский эквивалент «witty» происходит от существительного 
«wit» – сообразительность. Различия в прилагательных отражают 
национальные особенности. 

Национальная специфика, проявляющаяся в коннотативных 
компонентах и грамматических значениях слов, считается исклю-
чительно языковой и не влияет на формирование концепта. Когни-
тивные лингвисты также применяют ассоциативные экспери-
менты. Связи между стимулом и реакциями позволяют отследить 
взаимосвязи между концептами, предоставляя информацию о 
функционировании сознания и объеме лексических знаний. 

Анализ статьи из ассоциативного словаря когнитивные лингви-
сты проводят следующим образом: стимул рассматривается как 
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концепт, состоящий из различных когнитивных признаков. Напри-
мер, концепт «ОБРАЗОВАНИЕ» может включать такие ассоциа-
ции, как «высшее», «школа», «учеба» и другие. 

Концепт образования включает следующие когнитивные при-
знаки: 

Место получения образования: школа (20), вуз (15), университет 
(9), институт (7) 

Документы: диплом (12), аттестат (1) 
Тип образования: высшее (226), среднее (7) 
Специальность: военное (1), медицинское 
Качество: хорошее (9), плохое (5), лучшее (4), качественное (2), 

отличное (2) 
Процесс: учеба (17), обучение (2) 
Результат образования: знание (10), карьера, деньги (3), статус, 

польза (2) 
Свойства, необходимые для образования или которые образова-

ние дает: ум (8), интеллект (2). 
Количество испытуемых, реагирующих на определенный сти-

мул, позволяет оценить яркость когнитивного признака и выделить 
ядерные и периферийные характеристики. Для выявления нацио-
нальной специфики проводится анализ реакций различных нацио-
нальных групп, а также гендерных, возрастных, профессиональных 
и социальных групп в соответствии с целями исследования. 

Исследование грамматической семантики также предоставляет 
информацию о национальной специфике. Методы выявления наци-
ональной специфики грамматической семантики аналогичны мето-
дам выявления национальной специфики лексической семантики. 

В данном разделе рассматривается функционирование сознания 
с позиции теории деятельности А.Н. Леонтьева. Описываются ме-
тоды, используемые в психолингвистических исследованиях для 
анализа неязыкового сознания человека, включая ассоциативный 
эксперимент, психосемантический эксперимент и компонентно-де-
финиционный анализ. Основное внимание уделяется методам Во-
ронежской психолингвистической ассоциации. Подчеркиваются 
как недостатки, так и преимущества данных методов. Обобщено, 
основные методы психолингвистики, такие как ассоциативный экс-
перимент, семантический дифференциал и компонентный анализ, 
могут эффективно сочетаться с другими методами исследования 
для повышения точности результатов. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  

В данной главе мы рассмотрели различные точки зрения на про-
цесс социализации и два других важных для развития личности 
процесса: инкультурацию и усвоение значений в раннем возрасте. 
Можно сделать вывод, что эти два последних процесса являются 
составными элементами социализации. Основная цель социализа-
ции заключается в сохранении субъекта социально-исторического 
процесса, обеспечивая непрерывность культурных и цивилизаци-
онных парадигм. Этот процесс включает в себя механизмы, кото-
рые помогают индивидууму успешно взаимодействовать с обще-
ством, усваивая социокультурный опыт человечества. 

Один из таких механизмов – инкультурация, позволяющая ин-
дивидууму освоить определенное культурное видение мира. Соци-
окультурная реальность, формирующая сознание индивида, вырас-
тает из его предметной деятельности. По словам А.Н. Леонтьева, 
внутренняя психическая активность происходит от внешней пред-
метной чувственно-практической активности. Культурные пред-
меты как направляют, так и характеризуют деятельность, становясь 
ее результатом. 

Другим важным механизмом социализации является процесс 
усвоения вербальных и невербальных значений. С самого рожде-
ния ребенок накапливает знания о действительности, которые 
прямо воздействуют на его сознание. Это позволяет ребенку при-
общиться к социокультурному опыту, внедряя знаки культуры, что 
способствует формированию ценностей в его сознании. 

Социализация рассматривается не только как индивидуальный, 
но и как общественный процесс, связанный с закономерными об-
щественными событиями, влияющими на присвоение культуры 
определенным поколением, а также передачу жизненного опыта от 
поколения к поколению. В данном контексте в первой главе мы 
анализируем ценностные установки и характеристики для пере-
строечного и постперестроечного поколений, используя разнооб-
разный лингвистический материал. Например, система лексиче-
ских кодов, предложенная В.В. Семёновой, представляет символи-
ческие миры поколений, где для одного поколения «разочарова-
ние» является символом, а для другого – «пофигизм» и «индивиду-
ализм». 
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Наши исследования опираются на значительный материал из 
исторических и социологических источников (в основном работы 
Ю.А. Левады и его коллег), где описываются настроения поколе-
ний в конкретные исторические моменты и анализируются при-
чины таких настроений. Эти данные используются для подтвер-
ждения наших выводов. Коллективная идентичность поколения 
формируется через совместную деятельность, которую поддержи-
вает инициирует язык. Язык не только отражает действительность, 
но и влияет на нее. Все элементы культуры, включая слова, оказы-
вают влияние на сознание. Поэтому изучение предметов и явлений 
с использованием различных психолингвистических методов, та-
ких как ассоциативные и психосемантические эксперименты, ком-
понентно-дефиниционный анализ, способствует формированию 
образа мышления человека. 

Для более глубокого понимания процессов социализации и фор-
мирования ценностей приходится обращаться к различным аспек-
там, которые определяют взаимодействие индивида с обществом и 
культурой. Это помогает установить связь между личным разви-
тием и коллективными тенденциями, а также понять динамику из-
менений в культуре и обществе на протяжении времени. 

В итоге, анализ процессов социализации и их влияния на фор-
мирование личности становится ключевым в контексте изучения 
социокультурной динамики и эволюции человеческого сознания. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦЕННОСТЕЙ 

2.1. Триангуляционный метод в психолингвистическом  
анализе изменений содержания общечеловеческих ценностей 

в рамках русской культуры 

В данном разделе мы обсуждаем применение триангуляцион-
ного подхода в социологии и психологии, а также его адаптацию 
для психолингвистических исследований. Мы оцениваем значи-
мость и применимость данного подхода, а также выявляем ограни-
чения смешивания различных методов в рамках одного исследова-
ния. Наше текущее психолингвистическое исследование фокуси-
руется на изучении содержания общечеловеческих ценностей в со-
знании представителей русской культуры разных поколений. Эта 
задача характеризуется многоаспектностью и многокачественно-
стью, поскольку она объединяет различные научные дисциплины: 
психолингвистику, лингвистику, психологию, социологию, куль-
турологию и аксиологию. 

С учетом специфики объекта исследования мы используем дан-
ные указанных наук, что требует специальных методологических 
подходов. Один из ключевых методов современной научной мето-
дологии – это триангуляция или стратегия «смешивания методов» 
(как предложено в статье «Методология и методы социологиче-
ских исследований» О.Б. Савинской), интегрированный электиче-
ский подход через триангуляцию (В.А. Янчук), синергетический 
подход (И. Пригожин, Хакен) или микс-метод. 

В социологии триангуляционный подход используется для про-
верки данных об объекте, полученных с помощью различных ме-
тодов. Такая стратегия направлена на повышение достоверности 
результатов исследования. Триангуляцию понимают как комбина-
цию качественных и количественных методов исследования. Каче-
ственные методы отличаются многообразием контекстов, направ-
лены на выявление значений и интерпретаций, гибки и диало-
гичны. Субъективность может быть их основным недостатком. Ко-
личественные методы более объективны и надежны, но их крити-
куют за дистанцированность от реальности. Ограничения при ком-
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бинировании количественных и качественных методов могут воз-
никнуть в процессе анализа данных. Триангуляция является мощ-
ным инструментом валидации качественных данных. 

Хотя этот подход чаще используется в социологии и социальной 
психологии, мы считаем, что его универсальный характер делает 
его ценным и в других гуманитарных и прикладных исследова-
ниях. Стратегия триангуляции направлена на расширение знаний и 
подтверждение достоверности результатов анализа. 

Согласно В.В. Семёновой, использование этого метода в социо-
логии обосновывается расширением информационного поля со-
циологии за счет новой «текстуальности», которая включает раз-
личный лингвистический материал, такой как исторические доку-
менты, мемуары, письма, переписка в интернете. Эти инновации 
стали новым инструментом для социологов и связаны с увеличив-
шимся интересом к изучению культурно-исторических аспектов 
социальных процессов и явлений. 

Н. Дензин описывает четыре формы триангуляции: 1) триангу-
ляция данных, объединяющая различные типы информации в од-
ном исследовании; 2) триангуляция исследователей, когда в про-
екте участвуют несколько исследователей; 3) теоретическая триан-
гуляция, использующая несколько подходов для интерпретации 
данных; 4) методологическая триангуляция, сочетающая различ-
ные методы при изучении определенного вопроса. 

При использовании такого интегративного подхода необходимо 
понимать его цель и определить способы комбинирования каче-
ственных и количественных методов. Разные авторы выделяют 
разные цели триангуляции, такие как подтверждение фактов, обо-
гащение исследования дополнительными деталями, интерпрета-
ция, расширение знаний, инициация, развитие, комплементар-
ность, триангуляция и другие. Такой подход направлен на повыше-
ние валидности выводов, компенсацию слабостей методов, учет 
большего массива информации, детализацию процесса и другие ас-
пекты, что делает исследование более надежным и полезным для 
научного и прикладного применения. 

Другие исследователи, такие как Дж. Грин, В. Карачелли и 
У. Грэм, провели контент-анализ 57 статей, выявив пять целей сме-
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шения методов: расширение знаний, инициация новых идей, разви-
тие исследования, комплементарность методов и триангуляция ре-
зультатов. 

А. Браймен, проведя более широкое изучение целей исследова-
телей на основе анализа 232 статей за 10 лет, выделил ряд целей, 
включая повышение валидности выводов, компенсацию слабостей 
одного метода другим, учет большего объема информации, детали-
зацию процесса и интерпретацию результатов, выявление неожи-
данных результатов, обогащение методики количественного иссле-
дования, разработку моделей выборки и стратегий работы с ре-
спондентами на основе качественного исследования, повышение 
доверия к результатам исследования, и многое другое. 

Таким образом, использование методологической триангуляции 
в социологии и других областях научных исследований позволяет 
объединить различные методы для достижения более полного и до-
стоверного понимания изучаемых явлений. Этот подход способ-
ствует более точным и надежным исследовательским результатам, 
а также расширяет возможности для интерпретации данных и со-
здания новых методологических подходов в науке. 

В работе В.В. Семёновой обсуждается необходимость оценки 
сходств и различий между онтологически различными методами 
перед их комбинированием в исследованиях. Анализ «за» и «про-
тив» сочетания качественных и количественных методов показы-
вает, что сходств больше, чем различий. Оба подхода изучают со-
циальную реальность, проводят селективный отбор фактов, стал-
киваются с проблемой валидности, строят и проверяют гипотезы, 
конструируют данные в различных форматах (категории для каче-
ственного подхода и числовые данные для количественного). Они 
также направлены на концептуальное представление объекта ис-
следования. 

Исследование целей интегрирования методов учитывает спо-
собы их сочетания на основе принципа дополнительности. Этот 
принцип помогает исследователям получить более полное пред-
ставление об объекте исследования. Например, качественные ме-
тоды могут раскрывать содержание объекта, в то время как коли-
чественные – его распространенность или концентрацию. Триангу-
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ляция, аналогично тригонометрическим функциям, позволяет рас-
сматривать объект с разных ракурсов и получить объемное пред-
ставление объекта. 

Результатом использования триангуляционного подхода явля-
ются разнообразные данные, которые дополняют друг друга. 
Например, Д. Морган предложил три стратегии смешивания мето-
дов: пересекающиеся результаты, дополнительное покрытие и по-
следовательный вклад. Каждая из этих стратегий имеет свои пре-
имущества и недостатки, но целью всех является повышение эф-
фективности исследования путем сочетания различных методов и 
получения более полной картины объекта исследования. 

Третья стратегия последовательных вкладов предполагает ис-
пользование нескольких методов поочередно. Хотя данная страте-
гия требует больше времени, она отличается логичностью пере-
хода от одного этапа исследования к другому и более глубоким 
анализом материала на каждом этапе. В рамках этой стратегии 
один из методов играет ключевую роль. 

Эта стратегия может быть реализована в четырех вариантах. 
Д. Морган использует сокращенные обозначения: количественный 
метод – quan и качественный метод – qual. Главный метод обозна-
чается заглавными буквами, а дополнительные – строчными. 

Первый тип (qual ‒ QUAN) включает сбор качественных дан-
ных, результаты которого определяют направление основного ко-
личественного метода. Второй тип (quan – QUAL) предполагает 
проведение сбора и анализа материала. Третий тип (QUAN – qual) 
основывается на количественном исследовании, дополнительно 
поддерживаемом небольшим сбором качественной информации 
для интерпретации и объяснения результатов. Четвертый тип 
(QUAL – quan) выделяет качественное исследование в качестве ос-
новного, а количественные методы применяются вспомогательно 
для обобщения качественных данных. 

Несмотря на разработанные стратегии смешивания методов, все 
еще остаются открытыми вопросы интеграции разнородных дан-
ных и результатов различных методов на завершающем этапе ис-
следования. 
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Сущность применяемого подхода к объекту исследования 
схожа с интегративно-эклектическим методом триангуляции, раз-
работанным В.А. Янчуком в области социальной психологии. Рас-
смотрим более детально его аспекты. 

Интегративно-эклектический подход предоставляет определен-
ные механизмы для развития психологических знаний: «позицио-
нирование в рамках парадигмы; диалог интеграции и эклектики 
альтернативных традиций; критическое рефлексивное позициони-
рование» [Янчук 2001:11]. По мнению В.А. Янчука, парадигмаль-
ное позиционирование – это механизм, который предполагает чет-
кое определение первоначальных позиций, которые придержива-
ется исследователь, включая их онтологические и эпистемологиче-
ские основы, способы теоретизации и методы исследования с опи-
санием их возможностей, ограничений и области экстраполяции 
результатов [Янчук 2001:21]. 

Интегративно-эклектический диалог с альтернативными тради-
циями представляет собой общение с их представителями с целью 
расширения представлений о методологиях, используемых в иссле-
дуемой проблемной области. 

Механизм критического рефлексивного позиционирования свя-
зан с предыдущим компонентом, так как его задача заключается в 
избавлении исследователя от ограничивающих свойств уже сфор-
мированных представлений путём изучения альтернативных под-
ходов и признания их правомерности. Этот механизм способствует 
гибкости исследователя при работе в изучаемой области. 

Эти механизмы и последовательность их представления в дан-
ном исследовании являются основой, по которой реализуется ин-
тегративно-эклектический подход в социальной психологии. Суть 
предложенного В.А. Янчуком интегративно-эклектического ме-
тода триангуляции заключается в использовании «процедур аль-
тернативных методологий, направленных на выявление динамиче-
ских, экзистенциально-феноменальных и неосознаваемых аспек-
тов изучаемого явления, через выявление и уточнение совпадения 
значений и смыслов в системе исследователь – изучаемый объект». 
Применение различных методов для анализа одного объекта тре-
бует основательной рефлексии над возможными ограничениями 
каждого метода в поиске сущности феномена. 
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Методологический фундамент интегративной эклектики вклю-
чает такие концепции, как поливариантность истины, онтологиче-
ский плюрализм, диалогика и диатропика. Диалогика, представ-
ленная В.С. Библером, стремится объединить различные логики 
для обеспечения множества точек зрения, что является идеалом гу-
манистического общества. Разнообразие традиций и подходов че-
рез диалог позволяет расширить понимание изучаемой проблемы и 
найти способы ее решения и развития. Диатропика анализирует 
разнообразие больших совокупностей объектов, играя ключевую 
роль в изучении разнообразия проявлений жизни. Онтологический 
плюрализм подразумевает существование несопоставимых форм 
реальности, ни одна из которых не является фундаментальной. Ис-
ходя из этого концепта, возможно множество описаний и толкова-
ний различных видов жизни. 

Для решения задач нашего исследования мы прибегаем к триан-
гуляционному подходу. Мы исследуем процесс трансформации со-
держания общечеловеческих ценностей у носителей русской куль-
туры в условиях общественных изменений. Мы стремимся описать 
эту трансформацию комплексно, анализируя изменения ценностей 
с помощью трехуровневой модели сознания. Согласно Е.Ф. Тара-
сову, содержание общечеловеческих ценностей можно найти в по-
литекстовых описаниях, объединяющих устные и письменные тек-
сты. Мы пытаемся связать эти тексты с различными уровнями со-
знания. Нашей целью является установление изменений в содержа-
нии общечеловеческих ценностей у различных поколений русской 
культуры в постсоветский период, чтобы корректировать страте-
гии формирования идентичности российского народа. В связи с 
этим мы приходим к выводу, что использование комплексного под-
хода в данном исследовании оправдано и необходимо. 

Как указано ранее, основой методологии нашего исследования 
является интегративно-эклектический подход с использованием 
триангуляции от В.А. Янчука. Для его осуществления мы приме-
нили стратегию дополнительного покрытия и вклада, адаптировав 
ее под наши цели по методике, описанной Д. Морганом. Мы про-
вели анализ содержания основных ценностей на всех уровнях си-
стемы общественного сознания последовательно. Однако эти опе-
рации могли быть выполнены параллельно, так как они представ-
ляют собой независимые ветви исследования, согласно принципу 
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триангуляции. На этапе изучения официального уровня системы 
общественного сознания мы собрали определения конкретных цен-
ностей в русской культуре из различных словарей философии, со-
циологии, психологии, религии и культурологии. Затем мы про-
вели компонентный анализ для выявления состава смыслов кон-
кретных ценностей в указанных словарях. Таким образом, мы по-
лучили описание изучаемых ценностей на официальном уровне. 

Для анализа содержания базовых ценностей на промежуточном 
уровне системы общественного сознания мы собрали определения 
из словарей русского языка и провели компонентно-дефиницион-
ный анализ для выявления функциональных значений исследуе-
мых ценностей. 

Содержание ценностей на обыденном уровне системы обще-
ственного сознания было изучено с помощью ассоциативных и 
психосемантических экспериментов, изучения пословиц и погово-
рок русского языка, а также текстов из Национального корпуса рус-
ского языка. Мы использовали профили оценок содержания ценно-
стей, дендрограммы для показателя близости или удаленности цен-
ностей, а также пословицы и поговорки для демонстрации контек-
стов использования ценностей. 

Этот анализ позволил нам выделить семантические компо-
ненты, которые составляют содержание исследуемых ценностей на 
обыденном уровне системы общественного сознания. Кроме того, 
мы рассмотрели не менее ста пословиц и поговорок, группируя их 
по категориям, чтобы выявить особенности вербализации и мента-
литета, связанные с данными ценностями. 

В третьей части исследования был проведен анализ ассоциатив-
ных полей определенной объектно-ценной категории (ОЦ), при-
сутствующей в словарных статьях РАС и ЕВРАС. Эти словари 
предоставили данные для сравнения обыденного уровня объектно-
ценных систем (ОС) двух поколений: 20-летних (постперестроеч-
ное поколение) и 40-летних (перестроечное поколение). РАС отра-
жает ОС представителей перестроечного поколения, а ЕВРАС – 
постперестроечного. Наш сравнительный анализ ассоциативных 
полей из РАС и ЕВРАС использовал следующие количественные 
критерии, являющиеся стандартными числовыми характеристи-
ками ассоциативного поля: 

количество реакций на стимул; 
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количество различных реакций на стимул; 
частота реакций; 
единичные реакции; 
количество синтагматических связей часто встречающихся ре-

акций; 
количество парадигматических связей частых реакций. 
Затем мы провели качественный анализ словарных статей, объеди-

няя реакции в соответствующие категории и делая интерпретацию ча-
стотных реакций. На основе анализа словарных статей из РАС и 
ЕВРАС было произведено сопоставление содержания конкретной 
объектно-ценной категории в ОС представителей обоих поколений, 
что позволило сделать вывод о трансформациях этого содержания под 
воздействием значительных социальных изменений. 

Следующим и заключительным этапом был проведен анализ 
данных психосемантического эксперимента, представленных в 
виде шкал, факторов и дендрограмм, отображающих взаимосвязи 
изучаемой объектно-ценной категории с другими ценностями и ан-
тиценностями. Психосемантический эксперимент помог выявить 
различия в коннотациях ценностей. Результаты этого эксперимента 
являются неосознаваемыми знаниями, которые сложно интерпре-
тировать. 

При анализе шкал и факторов мы использовали количественный 
критерий, отражающий интенсивность оценки объектно-ценной 
категории по таким факторам, как «сила», «оценка», «активность» 
и «упорядоченность». Полученные показатели интенсивности 
оценки также требуют интерпретации, которая осуществляется на 
основе результатов социологических опросов, а также анализа со-
циологических, политико-экономических и исторических статей. 
Этот информационный материал помогает понять причины опре-
деленной оценки и, соответственно, образ объектно-ценной кате-
гории в сознании испытуемых. Далее мы проводили сравнение ре-
зультатов между двумя поколениями. Затем мы проанализировали 
дендрограмму, или дерево кластеризации, которое включало спи-
сок ценностей и антиценностей, объединенных в кластеры. Эти 
кластеры показывали взаимосвязь или отдаленность отдельных 
объектно-ценных категорий в языковом сознании испытуемых. 
Анализ дендрограммы заключался в определении того кластера, в 
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который попадала изучаемая объектно-ценная категория. Класте-
ром называется группа ценностей, которые находятся на дендро-
грамме ближе друг к другу. Для лучшего понимания позициониро-
вания объектно-ценной категории в сознании испытуемых мы опи-
сывали семантические пространства ценностей, входящих в тот же 
кластер и смежные кластеры, с использованием словарных статей 
из РАС и ЕВРАС. Наконец, мы предоставили интерпретацию по-
лученных результатов. 

Промежуточный уровень объектно-ценных систем анализируется 
с использованием определений из лингвистических энциклопедий и 
толковых словарей. Цель этого этапа подобна цели изучения офици-
ального уровня объектно-ценных систем: выявление семантических 
компонентов содержания объектно-ценной категории. 

Затем производится сравнение семантических компонентов, 
определенных в результате компонентно-дефиниционного анализа 
словарных статей и текстов из НКРЯ, для выявления различий в 
представлениях об изучаемой объектно-ценной категории, присут-
ствующих в научном и повседневном мировоззрении, а также в 
объеме используемых значений данной категории. 

В ходе психолингвистического исследования мы детально опи-
сали содержание четырех объектно-ценных категорий на трех 
уровнях языковой системы; продемонстрировали изменения в со-
держании данных категорий на повседневном уровне языковой си-
стемы; разработали и внедрили методику изучения содержания 
объектно-ценных категорий в языковом общественном сознании 
носителей русской культуры. 
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2.2. Изучение общественного сознания поколений  
в социологии и его структура  

В этом разделе мы подробно изучаем социологические теории, 
описывающие структуру и функционирование общественного со-
знания; представлены определения общественного сознания; дана 
характеристика различных типов и областей общественного созна-
ния; выяснено взаимодействие между сознанием и деятельностью. 
Также мы анализируем связь между языком и сознанием, прибегая 
к лингвистическим исследованиям различных форм сознания. 

Мы рассматриваем поколение как общественное сознание лю-
дей, родившихся в определенный исторический период. При иссле-
довании многогранных проблем общественного сознания мы при-
нимаем триангуляционный подход как основной методологиче-
ский принцип, который был подробно описан в предыдущем раз-
деле. Этот подход, используемый в психологии и социологии, объ-
единяет количественные и качественные методы анализа и данные 
из различных источников исследования. Согласно В.А. Янчуку, та-
кое объединение позволяет использовать преимущества различных 
методов и получать более надежные данные, поскольку это умень-
шает возможность ошибок, которые могут возникнуть при приме-
нении отдельных методов. 

Обоснование использования триангуляционного подхода за-
ключается в том, что современная наука отказывается от идеи еди-
ной истины и признает существование различных точек зрения. 
Переход к использованию множества методов для получения науч-
ных знаний объясняется процессом перехода от модернизма к 
постмодернизму, где признается одновременное существование 
различных истин, онтологий и логик. На наш взгляд, многомерное 
интегрирование методов способствует эффективности исследова-
ний, однако требует от исследователя серьезной критической 
оценки, чтобы избежать необоснованных связей. 

Этот раздел основывается на концепции общественного созна-
ния, предложенной А.К. Уледовым. Мы считаем, что на сегодняш-
ний день данная концепция является наиболее детальной и логиче-
ски обоснованной. 

Определение термина «общественное сознание», а также «поко-
ление», вызывает определенные трудности из-за размытости гра-
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ниц этих понятий. Б.А. Грушин указывает, что каждый исследова-
тель выделяет какой-то один аспект данного феномена при его 
определении, стремится дать наиболее широкое определение или 
противопоставляет общественное и индивидуальное сознание. 
Есть точка зрения, согласно которой сознание функционирует 
только в общественной форме, включая в себя сознание индивида. 

Согласно ученому А.К. Уледову, общественное сознание пред-
ставляет собой сложное явление в жизни общества, которое необ-
ходимо рассматривать с использованием многоплановой методо-
логии. Основным аспектом общественного сознания является его 
разнообразие связей с другими явлениями, такими как история и 
социальные явления. Оно отражает материальный мир через раз-
личные идеи, представления, взгляды и настроения. Взаимосвязь 
между общественным сознанием и общественным бытием опреде-
ляется как причинное отношение, где общественное бытие играет 
ключевую роль в качестве причины. Общественное сознание про-
является через конкретные явления, составляющие его структуру и 
определяемые общественным бытием и социальными отношени-
ями. 

А.Г. Спиркин в «Философской энциклопедии» предоставляет 
более детальное определение общественного сознания, описывая 
его как отражение общественного бытия в различных аспектах 
культуры и общества. Карл Маркс и Фридрих Энгельс подчерки-
вают, что общественное сознание представляет собой совокуп-
ность духовных образований, характерных для общества в целом 
или для различных социальных групп. 

Маркс и Энгельс также утверждают, что структура общества, 
отношения людей к природе и общественная организация зависят 
от форм материального производства, и общественное сознание 
формируется в процессе коллективной деятельности индивидов. 
Принцип историзма, который подчеркивает изменчивость обще-
ства со временем, играет важную роль в изучении общественного 
сознания поколений. 

Таким образом, общественное сознание отражает реальность и 
формируется на основе действий людей и их социальных взаимо-
действий. Оно не только отражает общественное бытие, но и ока-
зывает влияние на него через идеи, обладающие материальной си-
лой и распространяющиеся среди широких масс. 
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Для получения более детальной и адекватной картины струк-
туры общественного сознания (ОС) необходимо рассмотреть, как 
его изучают различные науки, включая психологию, социологию и 
лингвистику. 

Структура ОС, в широком смысле, представляет собой разложе-
ние объекта на составные элементы его строения, связь между 
этими элементами и их взаимодействие. Согласно А.К. Уледову, 
изучение ОС должно осуществляться в двух аспектах: гносеологи-
ческом и социологическом. 

В гносеологическом аспекте анализируются связи и взаимодей-
ствие сознания с отражаемым объектом, выявляется процесс отра-
жения и специфика его форм, что позволяет описать движение от 
реальности к сознанию. Здесь на первый план выходят структурные 
элементы, такие как ощущения, представления, понятия и другие 
чувственные, волевые и рациональные образования. ОС в гносеоло-
гическом аспекте состоит из обыденного и теоретического сознания, 
где обыденное сознание базируется на опыте общества и ограничено 
рамками повседневной жизни, в то время как теоретическое созна-
ние стремится понять сущность общественных явлений. 

Социологический аспект изучения ОС анализирует роль созна-
ния в системе общества и его функции в общественной жизни, рас-
крывая динамику взаимосвязи между сознанием и действительно-
стью. Этот аспект также подчеркивает активную творческую функ-
цию общественного сознания и позволяет определить его содержа-
ние. Важно отметить, что социологический анализ ОС возможен 
благодаря его социальной природе, где люди вступают в обще-
ственные отношения и используют язык для фиксации результатов 
своей деятельности. 

Элементы структуры общественного сознания включают в себя 
знания, мнения, убеждения, нормы, символы и ценности, каждый 
из которых играет определенную роль в жизни людей и общества. 
Например, знания направляют деятельность индивидов, социаль-
ные нормы регулируют взаимоотношения, а ценности определяют 
важность использования знаний в обществе. 

Общественное сознание (ОС) тесно связано с духовной культу-
рой, являющейся ее неотъемлемой стороной. Духовная культура 
охватывает производство идей и теорий, их распространение, пред-
ставляя собой накопленные идеи и ценности, созданные человеком 
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за всю историю. В результате ОС отражает реальность через идеи, 
взгляды и другие аспекты на данном историческом этапе. 

Для исследования общественного сознания целесообразно рас-
смотреть возможные классификации его элементов. Ж. Келле и 
М.Я. Ковальзон выделяют семь форм ОС: политическую идеоло-
гию, правосознание, мораль, религию, науку, искусство и филосо-
фию. А.Г. Спиркин также называет семь форм ОС, заменяя поли-
тическую идеологию на социальную психологию. Ф.Д. Кондра-
тенко выделяет четыре вида отношений к объектам, характеризую-
щих ОС: утилитарно-практический, ориентировочно-познаватель-
ный, религиозный и эстетический. 

А.К. Уледов предлагает подход к классификации ОС по видам, 
сферам, типам и состояниям. Он разделяет ОС на большие сферы, 
такие как общественная психология, идеология и наука, каждая из 
которых включает определенные виды общественного знания. Со-
стояние ОС – это особое положение идей и взглядов, определяю-
щее их влияние на поведение людей. Деятельность в различных 
сферах общества формирует виды общественного сознания, свя-
занные с общественными отношениями и отражающие материаль-
ные и идеологические аспекты жизни. 

Тем не менее, структура общественного сознания, представлен-
ная А.К. Уледовым, кажется недостаточной. А.Г. Спиркин отме-
чает, что в систему общественного сознания также включаются 
знания о реальности и формирования, выражающие отношение лю-
дей к этой реальности. Поэтому необходимо разделить обществен-
ное сознание на различные основания в зависимости от целей кон-
кретного исследования, чтобы затем представить его как целост-
ную функционирующую систему. 

Б.А. Грушин предлагает разместить различные способы духов-
ного познания реальности на фундаментальном уровне обществен-
ного сознания, отличая их от практического познания. Согласно К. 
Марксу, эти способы включают три формы познания: чувственно-
предметную, логически-абстрактную и фантастическую. Затем 
Б.А. Грушин выделяет три класса, характеризующих отношения 
сознания с реальностью: рефлективный (отражение), эвалюатив-
ный (оценка) и реактивный (реакция). Третьим фундаментальным 
основанием он считает спонтанные и целенаправленные формы 
возникновения компонентов общественного сознания. 
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Согласно Б.А. Грушину, можно добавить к этим основаниям от-
ношения сознания к доминирующим в обществе взглядам, а также 
качество и уровень отражения реальности сознанием. Первый из 
этих критериев может быть рассмотрен как элемент класса эвалюа-
тивного отношения к действительности, дополняя переживания, 
мнения и идеалы. 

Как упоминалось ранее, количество компонентов обществен-
ного сознания может быть огромным. Б.А. Грушин также обсуж-
дает влияние типа субъекта общественного сознания (ОС), что, с 
одной стороны, расширяет число элементов в его структуре, но 
также устанавливает определенные рамки для изучения структуры, 
характерной для ОС конкретного типа субъекта, например, поко-
ления. Мы считаем, что перечисленные основания применимы для 
анализа общественного сознания поколений с учетом их возраст-
ных, исторических и национальных особенностей. 

Для психолингвистического анализа ключевое значение имеет 
рассмотрение взаимосвязи между языком и сознанием. Л.С. Выгот-
ский отмечает, что у двухлетнего ребенка происходит слияние раз-
вития мышления и речи, где мышление становится зависимым от 
речи, а речь приобретает интеллектуальный характер. 

Общественное сознание формируется через совместную обще-
ственную деятельность, где общение играет важную роль, исполь-
зуя понятия для описания трудовых ситуаций. Поэтому при изуче-
нии общественного сознания важно учитывать его языковое выра-
жение. 

Далее стоит более подробно рассмотреть различные виды обще-
ственного сознания. Нравственное общественное сознание опреде-
ляется экономическими отношениями, выраженными через мо-
ральные отношения. Эти моральные отношения формируются в 
процессе производства материальных благ для согласования дея-
тельности индивида с коллективом. Они представляют собой ука-
зания, установленные обществом для отдельного индивида в сфере 
сознания. В них сочетаются личные и общие интересы, причем по-
следние преобладают. Индивид стремится к общим интересам, так 
как это обеспечивает удовлетворение его личных потребностей. 
Нравственное общественное сознание включает представления о 
правильном поведении, принципы и правила этого поведения. 
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И. Попелова выделяет моральные отношения как неотъемлемую 
часть общественных отношений, разделяя их на три группы: объ-
ективную сторону (нравственные действия и учреждения), субъек-
тивную сторону (нравственные чувства и убеждения) и теоретиче-
скую основу (нравственные цели, идеи и ценности). 

Еще одной характеристикой морального общественного созна-
ния является его оценочный аспект. В его состав входят эмоцио-
нальные компоненты, представления о моральном и неморальном 
поведении, этические принципы, моральные ценности, а также 
цели и идеалы [Уледов 1968: 79 – 90]. 

Моральное общественное сознание выступает регулятором мо-
ральной составляющей общественной деятельности человека и 
проявляется в глобальном противостоянии добра и зла. Это проти-
востояние конкретизируется через универсальные ценности и ан-
тиценности, такие как справедливость-несправедливость, любовь-
ненависть и т.д. Примерами норм и принципов, отражающих мо-
ральное общественное сознание, могут служить христианские за-
поведи, пословицы, поговорки, такие как «долг платежом красен» 
или «без труда не выловишь рыбку из пруда». 

Следующим по классификации А.К. Уледова рассмотрим полити-
ческое общественное сознание. Политика тесно переплетена с эконо-
микой, и поэтому политическое сознание отражает основные эконо-
мические интересы людей и другие аспекты. Политические идеи 
находят свое отражение в политических доктринах, программах пар-
тий и т.д. Особенность политического общественного сознания за-
ключается в его содержании, которое включает осознание политиче-
ских интересов, отношений и изменений в обществе, а также присут-
ствие силы, символизируемой государством [Там же: 90‒92]. 

Правосознание, связанное с политическим общественным со-
знанием, представляет собой комплекс взглядов, отражающих от-
ношение людей к действующему праву, их представление о правах 
и обязанностях, а также оправданность определенного поведения. 
Свойственной чертой правосознания является отношение к юриди-
ческой системе общества. Правосознание формируется на основе 
правовых отношений, регулируемых государством. Таким обра-
зом, содержание правосознания зависит от правовых отношений, 
но его корни уходят в экономические отношения [Там же: 99‒107]. 
Исследователи, включая И.Е. Фабера, считают, что правосознание 



Психолингвистические аспекты исследования содержания ценностей 
 

68 

отражает все виды общественных отношений с точки зрения пове-
дения и действий участников общества [Фабер 1963: 24]. 

Политемы являются особенными терминами, которые описы-
вают различные тематические группы, такие как «государственный 
аппарат», «исполнительная власть» и «социально-политические 
институты», а также их структуру. Они выполняют различные 
функции в зависимости от контекста использования. Например, по-
литемы-термины имеют номинативную функцию (например, «пре-
зидент», «парламент», «депутат»), в то время как политемы с поло-
жительной или отрицательной окраской, используемые в СМИ и 
художественной литературе, выполняют аксиологическую и праг-
матическую функцию. 

Изучение политем проводится не только на основе публицисти-
ческих текстов, но и художественных произведений. Политические 
события и отношения, отраженные в публицистике, могут значи-
тельно повлиять на создание художественных образов. По словам 
О.И. Воробьевой, политическая лексика настолько проникла в речь 
граждан России, что можно встретить её как в письменной, так и 
устной форме выражения каждого человека. 

Политемы обладают двойственной характеристикой: с одной 
стороны, они служат для описания политической жизни через тер-
мины, такие как «государство», «правительство», «дума»; с другой 
стороны, эти же термины могут иметь положительное или отрица-
тельное эмоциональное оттенение в определенном контексте тек-
ста. Исследования свидетельствуют о том, что политическая лек-
сика является наиболее семантически нестабильной, особенно в пе-
риоды радикальных изменений, когда определенные термины при-
обретают новое значение и широкое распространение в обществе. 

Исследования в области политической лингвистики сосредота-
чиваются на анализе политического языка с концептуальной точки 
зрения, выделяя коммуникативно-тематические области, такие как 
«политика», «политическая идеология», «политическая власть» и 
«государство». О.И. Воробьева подчеркивает, что концептуальное 
поле «политика» состоит из трех основных компонентов: полити-
ческой власти, политической идеологии и государства. 

Изучение политического языка в диахронии позволяет получить 
представление о мироощущении, отраженном в текстах определен-
ной исторической эпохи. 
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Кроме того, отношения человека с природой и окружающей сре-
дой проявляются через религиозные и эстетические формы симво-
лизма. Рассмотрим религиозный символизм. Считается, что беспо-
койство перед стихийными силами природы привело к появлению 
символических ритуалов, которые человек использовал для воз-
действия на природу. Религиозный символизм характеризуется ве-
рой в сверхъестественное, переживанием личного отношения к 
сверхъестественному и практическим подходом религиозных лю-
дей к этому. 

Индивидуальный опыт встречи с «Высшей Реальностью» и вос-
приятие сверхъестественных форм жизни и порядка вещей форми-
руют основу религиозного сознания. Вера играет ключевую роль в 
религиозном сознании, влияя на символический аспект религиоз-
ного символизма, который включает в себя веру в существование 
божественных созданий, возможность общения с ними и другие ас-
пекты. 

Религиозное сознание взаимосвязано с повседневной жизнью 
через культовые обряды и коммуникацию между верующими в 
рамках религиозных общин или при исполнении религиозных об-
рядов. Вера отражает диалогичную природу религиозного созна-
ния, так как общение верующего с небесными сущностями проис-
ходит через различные виды культа. 

Религиозные представления и культовые действия взаимно 
определяют друг друга: представления, воплощенные в обрядах, 
становятся религиозными, а действия без связи с верованиями не 
являются культовыми. В религиозной сфере как действия, так и 
убеждения активно влияют на развитие религиозного символизма, 
который является формой общения и служит поддержке религиоз-
ной практики. 

Религиозное образованное сознание исключено через религиоз-
ную лексику, что делает его неотъемлемой частью социального со-
знания. Основными понятиями религиозной лексики являются «ре-
лигия» и «вера». Религия определяется как вера в божественное 
происхождение всего сущего и цели мироздания, а также как сово-
купность духовных представлений, составляющая одну из форм 
образованного сознания. 
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Важным аспектом религиозного сознания является понятие 
веры. В повседневном использовании вера и религия часто взаимо-
заменяемы, но в современной лингвистике подчеркивается разли-
чие между «религиозной лексикой», «церковной лексикой» и «биб-
лейской лексикой». Например, церковная лексика описывает мате-
риальные аспекты церковной жизни и может быть отличена от ре-
лигиозной лексики. 

Существует несколько классификаций религиозной лексики, 
включая те, которые выделяют общерелигиозную, общехристиан-
скую и частнохристианскую лексику. Другие ученые выделяют ка-
тегории религиозной лексики на основе объектов и гипостазиро-
ванных существ. 

Проблемой также является соотношение религиозной лексики с 
церковнославянской лексикой, которая шире используется в лите-
ратурном языке. Большинство религий включают в себя библе-
измы, которые составляют основу для библейской лексики. 

Религиозное сознание имеет общие черты с эстетическим созна-
нием, так как оба не преследуют материальных целей, служа отно-
шениям и эмоциональным переживаниям. Эстетическое сознание 
объединяет разнообразные проявления, включая вкус, восприятие, 
созерцание, эстетические чувства, а также неэстетические формы 
сознания, такие как истина и нравственность. 

Эстетическое сознание проявляется в ценностных отношениях, 
где чувства, созерцание и восприятие приобретают эстетический 
смысл через систему эстетических отношений. Особенностью эс-
тетических отношений является неразрывная связь мысли и чув-
ства, их разделение может нарушить эстетический опыт. Индиви-
дуальные жизненные опыты обогащают ценность, придающую ей 
эстетическое значение. 

Подобно нравственным оценкам, эстетические отношения ха-
рактеризуются оценочностью, где явлениями окружающего мира 
оцениваются с точки зрения их эстетической ценности. Эстетиче-
ские отношения могут быть рассмотрены как связь между субъек-
том (человеком) и объектом (действительностью), а также как от-
ношения между людьми, основанные на их взаимодействии с дей-
ствительностью. 

Эстетическое сознание проявляется через эстетическую дея-
тельность, главным образом через искусство. Однако оно также 
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присутствует в повседневном сознании, например, в форме худо-
жественного вкуса, выработанного на основе жизненного опыта. 
Эстетическое сознание выражается в конкретно-чувственной 
форме образа, объединяя представления об объекте, его оценку и 
духовное удовольствие. 

Идеалы играют значительную роль в эстетическом сознании, 
представляя собой совершенное и должное в чувственной форме, 
являясь критериями для оценки реальности. Эстетическое созна-
ние, отражая общественное бытие, влияет на его развитие, пред-
ставляя модель желаемого будущего и способствуя качественным 
изменениям в настоящем. 

В лингвистическом аспекте эстетические отношения могут про-
являться через лексику художественных текстов. Эстетическая 
функция присуща не только художественному стилю, но и другим 
текстам; однако в художественном стиле она играет ключевую 
роль. В художественном тексте слово олицетворяет не только свое 
обычное значение, но и дополнительный смысл, связанный с со-
держанием произведения. 

Эстетическая функция проявляется на различных уровнях худо-
жественного языка, включая фонетический уровень, где использу-
ются стилистические приемы звукоподражания и звукового симво-
лизма, такие как ассонанс, аллитерация и звуковые повторы. 

На уровне лексики художественный стиль выделяется обшир-
ным и разнообразным словарным запасом, поскольку слова в худо-
жественном тексте не подвержены ограничениям. В таких текстах 
используется лексика из различных стилей, которая подвергается 
эстетической трансформации для повышения художественной вы-
разительности. Для достижения большей экспрессии в тексте при-
меняются стилистические приемы, такие как метафора (например, 
«сноп волос твоих овсяных»), метонимия (например, «копейка 
рубль бережет»), гипербола (например, «шагнул – и царство поко-
рил»). 

Общественная жизнь и культурные особенности взаимно вли-
яют друг на друга через идеи, которые формируются людьми в про-
цессе социальных взаимодействий. Отношение мышления к бытию 
и сознания к материи является центральной проблемой философии. 
Философия также связана с социологией через отношение идей к 
бытию и человека к миру. 
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Философия стремится ответить на вопрос о сущности мира в его 
разнообразии. Важным аспектом философского мышления явля-
ется взаимосвязь материи и сознания, а именно вопрос о том, что 
первично: материя или сознание, и как человеческие знания соот-
носятся с окружающим миром. Философия представляет собой 
взгляд на мир, который отражает научное видение с использова-
нием теоретических методов, тесно связанный с практической дея-
тельностью и отношениями. 

Философская лексика содержит специфические термины и вы-
ражения, характерные для описания философских систем, а также 
авторские термины философов. Помимо терминов философии, в 
философской лексике встречаются общеупотребительные слова, 
такие как «сущность», «сознание» и «истина», которые играют 
важную роль в формировании содержания текстов с философской 
тематикой. 

Философский термин не полностью совпадает со специальным 
научным термином, поскольку его семантический объем более ши-
рокий. Философская лексика взаимосвязана не только с узкой спе-
циализированной мыслью, но и с общими идеями [Там же]. Все 
виды общественного сознания связаны с материальными или про-
изводственными отношениями. Производство является основой 
экономической жизни общества. Разнообразие экономических 
форм обусловлено активностью людей, так как экономическая де-
ятельность общества невозможна без человеческого сознания, 
направленного на обслуживание этой деятельности. 

Экономическое общественное сознание отражает деятельность 
людей и отношения в процессах производства, распределения, об-
мена и потребления. Экономическое общественное сознание регу-
лирует и развивает хозяйственную жизнь, выражаясь через методы 
управления хозяйством и экономическое положение участников 
производства, такие как свободный рынок, черный рынок, монопо-
лия и т. д. [Уледов 1968: 137 – 139]. 

Взаимодействие форм общественного сознания осуществляется 
не путем воздействия идеи, а созданием состояний общественного 
сознания. Принципы взаимосвязи форм сознания выходят за пре-
делы самого сознания и происходят на уровне общественных отно-
шений. Социальные потребности являются объективной основой 
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для взаимодействия и взаимозависимости видов общественного со-
знания. 

Виды деятельности людей, направленные на распространение 
идей и взглядов, приводят к дифференциации общественного со-
знания на идеологию, науку и общественную психологию. Каждая 
сфера выполняет определенные функции, влияющие на содержа-
ние и структуру общественного сознания. Идеология разрабаты-
вает идеи и взгляды с целью их распространения среди населения, 
влияя на содержание и структуру общественного сознания. Хотя 
идеология не равносильна общественному сознанию, она является 
одним из его элементов [Там же: 184]. Она функционально связана 
с интересами и стремлениями общественных групп, играя роль в 
укреплении ценностей и целей коллектива. 

Другой важной областью общественного сознания (ОС) явля-
ется наука. Наука также тесно связана с материальными отношени-
ями, поскольку ее развитие определяется производством матери-
альных благ. Исторически наука развивалась в соответствии с по-
требностями производственных сил общества. Производство со-
здает условия для проведения научных исследований, способствуя 
тем самым прогрессу науки. Наука становится непосредственным 
фактором производства, так как результаты научных исследований 
превращаются в инструменты труда, знания и умения производи-
телей. 

Уникальность науки заключается в том, что она представляет 
собой высшую форму познания и является двигателем обществен-
ного прогресса. В то время как наука стремится к объективному 
знанию, идеология выражает взгляды, соответствующие интересам 
общества, а общественная психология имеет эмоциональную 
направленность. 

Взаимосвязь между этими тремя сферами заключается в том, 
что элементы одной сферы становятся элементами других. К при-
меру, идеология основывается на научных достижениях; обще-
ственная психология перерабатывает идеологические взгляды и 
впитывает их. Идеологические убеждения становятся частью жиз-
ненного опыта и самоидентификации общества. Также идеология 
выполняет обучающую функцию, сходную с функцией науки, и 
наука может распространять идеологию. Идеология и наука оказы-
вают влияние на общественную психологию. 
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Исторические типы являются следующим элементом ОС. Они 
выделяются на основе способов производства материальных благ, 
так как эти способы определяют все аспекты социальной жизни, 
включая духовную сферу и специфические черты общества. 
Например, сознание первобытного общества было отлично нераз-
деленностью языковых значений и биологических смыслов, а 
также неосознанности коллективных отношений. 

Общественное сознание также можно описать через его состоя-
ния. Состояния ОС представляют собой положения идей, взглядов, 
представлений и чувств, когда одни из них доминируют над дру-
гими, влияя на поведение людей. Например, господство религиоз-
ной идеологии в средневековом обществе отражает определенное 
состояние общественного сознания. Разные состояния оказывают 
различное воздействие на содержание ОС, отражая потребности и 
интересы людей, а также вызывая эмоциональные реакции на явле-
ния общественной жизни.  

Состояния общественного сознания могут иметь различную 
длительность. Например, общественное мнение, являющееся од-
ним из наиболее распространенных состояний, может быть кратко-
срочным, если проблема, вызвавшая его формирование, быстро ре-
шается. В других случаях оно может быть стойким. Тем не менее, 
внутренние состояния и их проявления могут быть несоразмер-
ными, так как возможно задержка во времени. Иногда они могут 
недостаточно отражаться в поведении людей. 

Отставание сознания от общественного бытия из-за неравно-
мерного развития его аспектов характеризуется неравномерностью 
осознания изменений в общественных отношениях, требующих 
времени для усвоения. Например, реформы могут вызывать изме-
нения в поведении людей, за которыми последует осознание и при-
нятие или отвержение этих изменений. Поэтому справедливо 
утверждение о том, что сознание является осознанным бытием, 
следовательно, оно подчинено общественному бытию. 

Внутренние закономерности общественного сознания зависят 
от взаимосвязи его элементов – видов, сфер, типов. Среди таких 
закономерностей выделяются взаимосвязи между видами при фор-
мировании состояний сознания, между сферами в пересечении их 
содержания и функций, а также между типами сознания в преем-
ственности идей и взглядов. 
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Ключевым является взаимодействие общественного и индиви-
дуального сознания. Индивид принимает общественное сознание 
через конкретные обстоятельства своей жизни, определяемые его 
положением в общественных отношениях, жизненным опытом, об-
разованием и воспитанием. Эти факторы индивидуализируют об-
щественное сознание. Отношение индивидуального сознания к об-
щественному характеризуется как активное, поскольку человек 
ищет ответы на интересующие его вопросы. 

Общественное сознание играет главенствующую роль во взаи-
модействии с индивидуальным, поскольку индивидуальное созна-
ние формируется под воздействием общественного, точнее, кол-
лективного сознания через различные отношения, существующие 
в коллективе. 

Одним из ключевых факторов в формировании общественного 
сознания является установка. По мнению психологов таких как 
Д.Н. Узнадзе, Т.Т. Иосебадзе, Т.Ш. Иосебадзе, Ш.А. Надирашвили, 
установку можно рассматривать как склонность к восприятию со-
циальных явлений с определённой позиции и ориентацию на кон-
кретные ценности [Узнадзе 2001: 118; 164]. Общественное мнение 
также играет значительную роль в формировании установки, по-
скольку через него выражаются цели и идеалы общества. Процесс 
усвоения содержания общественного сознания индивидуумом про-
ходит как стихийно, так и сознательно через влияние воспитания, 
образования и идеологии. Из-за этой двойственной природы воз-
можны противоречия между общественным и индивидуальным со-
знаниями. 

Общественное сознание представляет собой многомерное явле-
ние, охватывающее все аспекты общественных отношений. ОС 
неразрывно связано с общественными отношениями, так как отра-
жает их, и наоборот: различные виды общественной деятельности 
в большей или меньшей степени отражают содержание обществен-
ного сознания. Для удобства исследования общественное сознание 
часто разделяют на виды, соответствующие различным сферам об-
щественных отношений, такие как экономическое, политическое, 
правовое, нравственное, религиозное, эстетическое и философское 
сознание. Эти виды сознания относятся к трем основным сферам – 
идеологии, общественной психологии и науке в зависимости от вы-
полняемых ими функций в обществе. Ведущий вид сознания 
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обычно определяет состояние общественного сознания и общества 
в целом. Например, экономическое сознание считается ведущим в 
данной исторической эпохе, отражая отношения людей в производ-
стве, распределении и потреблении благ. 

Анализ состояний общественного сознания необходим для по-
нимания процессов политической, экономической и социальной 
жизни общества. Изучение конкретных состояний помогает лучше 
понять ход событий, поведение людей и т.д. Также анализ состоя-
ний важен для понимания процесса отражения действительности 
людьми. Состояния сознания в значительной степени влияют на то, 
как общественные отношения и интересы людей будут отражаться. 
Анализ состояний позволяет выявить механизм воздействия духов-
ных образований на деятельность людей.  

2.3. Психологический подход к исследованию  
общественного сознания  

Психологические подходы к изучению общественного сознания 
преимущественно представлены в социальной психологии и этно-
психологии. Важно отметить, что в психологии изучение сознания 
в основном фокусируется на индивидуальном сознании (например, 
работы В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева). Основные концепции во 
многом совпадают с социологией, так как рассмотрение сознания 
как отражения действительности является проблемой общей для 
философии. 

В психологии выделяются теоретический и обыденный уровни 
общественного сознания. Теоретический уровень представляет со-
бой идеологию общества, а обыденный — общественную психоло-
гию. Считается, что тип общества формирует психологический тип 
личности и ее общественное сознание. В отличие от социологии, 
психология при формировании личности уделяет большее внима-
ние индивидуальности, поскольку одни и те же социально-истори-
ческие условия могут порождать различные психологические 
типы. 

Подходы в психологии также утверждают, что изменения в 
структуре общества влияют на изменения психологического типа 
и, следовательно, на общественное сознание. Этнопсихология, в 
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частности, исследует взаимосвязь между психологическими пере-
менными и этнокультурными особенностями на уровне этнической 
общности. 

С точки зрения этнопсихологии, содержание общественного со-
знания целиком зависит от согласованного мнения о характеристи-
ках, отличающих одну этническую группу от другой. Воздействие 
этнических особенностей на восприятие действительности изменя-
ется в зависимости от исторического контекста, этнического окру-
жения и других факторов. Для осознания каждым членом этниче-
ской группы своего места в ней важна общая концепция характе-
ристик этноса. 

Изучение сознания неразрывно связано с изучением речи, как 
указывал Л.С. Выготский – «мышление и речь» или, шире говоря, 
«сознание и речь» по формулировке С.Л. Рубинштейна. По мнению 
последнего, слово является формой выражения мысли, обобщения 
и существования понятия. Таким образом, в психологии, социоло-
гии и лингвистике изучение сознания, включая общественное со-
знание, требует описания, анализа и интерпретации его вербаль-
ного и невербального выражения в зависимости от целей исследо-
вания. 

Содержание общественного сознания может быть исследовано 
через понятие «образ мира». Образ мира используется для анализа 
процесса восприятия реальности, мышления и регулирования об-
щественного поведения. Он должен отражать личностные и соци-
альные особенности мира, такие как политические события, окру-
жающая среда, природа, частная жизнь, социальные институты, во-
енная опасность и другие факторы. 

Некоторые ученые, например В.В. Столин и А.П. Наминач, об-
суждают возможность существования целостного психологиче-
ского образования, которое бы включало различные объекты и яв-
ления, связанные с миром, сохраняя при этом ясность и целост-
ность. Однако, восприятие социального мира и отношение к нему 
менее стабильны, и создание целостного образа социального мира 
маловероятно. 

Для обнаружения факторов, объединяющих групповые созна-
ния, можно использовать психосемантический анализ значений и 
семантических систем, отражающих представления об окружаю-
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щем мире. Этот метод помогает раскрыть содержание обществен-
ного сознания, особенно в контексте социокультурных групп и со-
обществ. 

Метод Психоэмоциональной оценки (ПЭ) позволяет исследо-
вать кросскультурную и кроссиндивидуальную универсальность 
эмоциональных реакций на стимулы из реальности. А.Г. Шмелев 
считает, что эмоциональные оценки соответствуют субъективному 
восприятию стимулов, где объекты действительности могут вызы-
вать однотипные реакции. 

Используя метод ПЭ, можно получить информацию о содержа-
нии общественного сознания конкретной социальной группы. 
Например, В.Ф. Петренко и О.А. Митина разработали синергети-
ческую модель динамики политического сознания, которая вклю-
чает данные, полученные с помощью ПЭ, но также выходит за их 
рамки. Синергетический подход, применяемый в исследованиях 
политического общественного сознания, является новым для пси-
хологии. Его задача – раскрыть общие принципы самоорганизации 
в различных системах, включая физические, биологические, техни-
ческие и социальные. 

Синергетический подход основан на понятии «динамические 
системы» из естественных наук, где объект или процесс, состояние 
которого может быть определено в определенный момент времени, 
рассматривается как динамическая система. Изменения в состоя-
ниях отражают изменения во всей системе, при этом как внешние, 
так и внутренние факторы могут провоцировать эти изменения. 

Существуют динамические системы, подразделяющиеся на ли-
нейные и нелинейные. Линейные системы представляют собой 
простое объединение своих элементов, однако в большинстве слу-
чаев условия линейности нарушены. Процессы в нелинейных ди-
намических системах выражены более сложными моделями. Нели-
нейная система обладает определенными характеристиками: её по-
ведение различно в разное время и при различных воздействиях, 
что приводит к отсутствию закономерности в процессах. Кроме 
того, нелинейные системы имеют как устойчивые, так и неустой-
чивые стационарные состояния. Неустойчивые стационарные со-
стояния свидетельствуют о возможных изменениях в системе, ука-
зывая на разнообразие поведения нелинейной системы, которое 
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включает альтернативные пути системных изменений и их необра-
тимость. Поэтому прогнозирование нелинейных процессов часто 
затруднительно. 

Эти системы могут изучаться двумя методами: экстернально, 
где можно описать и проанализировать сценарии точек бифурка-
ции без детализации, и интернально, когда наблюдатель является 
частью системы и его действия влияют на самоорганизацию про-
цессов. Теория катастроф используется для описания первого ме-
тода, а теория детерминированного хаоса – для второго. В контек-
сте общественного сознания, рассматриваемого как нелинейная ди-
намическая система, авторы предполагают, что теория детермини-
рованного хаоса и теория катастроф могут быть успешно приме-
нены для анализа функционирования общественного сознания. Для 
иллюстрации применения синергетического подхода упоминается 
исследование динамики политического менталитета российского 
общества в период с 1991 по 1993 год. Авторы подробно описы-
вают применение синергетических моделей для анализа изменений 
в динамике политического сознания в кризисный период, исполь-
зуя дифференциальные, разностные и символические уравнения 
для моделирования процессов в системе с большим количеством 
элементов. Математические подходы, по мнению авторов, способ-
ствуют получению более ясного представления о происходящем. 
Проведение большого количества измерений при продолжитель-
ном исследовании становится трудоемким, поэтому авторы пред-
лагают использовать большое количество объектов для анализа 
вместо большого количества временных срезов. 

Из представленной информации можно сделать вывод, что об-
щественное сознание (ОС) может быть рассмотрено как нелиней-
ная динамическая система. Это усложняет процесс ее изучения при 
использовании одной методологии. Однако такой подход откры-
вает новые возможности для оптимизации процесса исследования 
общественного сознания за счет вовлечения естественнонаучных 
методов. Подход, основанный на рассмотрении ОС как нелинейной 
динамической системы, позволяет лучше понять сложные взаимо-
связи и изменения, происходящие в обществе, что может привести 
к более глубокому анализу и улучшению стратегий исследования 
общественного развития. 
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2.4. Лингвистический подход к исследованию общественного 
сознания поколений  

Лингвистика занимается анализом воздействия языковых 
средств на общественное сознание (ОС). Исследование СМИ как 
инструмента манипулирования ОС является распространенным 
среди лингвистов. В этом контексте лингвисты изучают структуру 
языковых высказываний, которая используется для формирования, 
манипулирования и прогнозирования реакций реципиентов. 

Влияние языковых средств на ОС рассматривается на лексиче-
ском и синтаксическом уровнях языка. На лексическом уровне ис-
пользуется терминология для повышения авторитетности высказы-
вания или вызывания определенной оценки со стороны читателя. 
Эвфемизмы, дисфемизмы, овеществления и олицетворения явля-
ются приемами, используемыми для достижения желаемого эф-
фекта. 

Например, эвфемизмы помогают заменить неприятные или 
страшные слова на более мягкие, в то время как дисфемизмы могут 
использоваться для придания объекту более сильной негативной 
окраски. Приемы овеществления или олицетворения позволяют пе-
реложить ответственность с одушевленных лиц на неодушевлен-
ные предметы и наоборот, что может изменить восприятие описы-
ваемого действия аудиторией. 

Таким образом, использование различных языковых средств на 
лексическом и синтаксическом уровнях языка играет значитель-
ную роль в формировании и манипулировании общественным со-
знанием, а также в прогнозировании реакций аудитории на инфор-
мацию, передаваемую через языковые каналы. 

При использовании приема, аналогичного предыдущему, автор 
может сослаться на авторитетный источник, известный широкой 
публике. Такой подход свидетельствует о том, что автор несет от-
ветственность за информацию, представленную в тексте. Напри-
мер, можно привести следующий образец: «Как отмечено Форте 
(2014), мировой экономический кризис ощущался повсюду». Или 
же такой пример: «Нашли надежный источник, который раскры-
вает тайны политического мира» [НКРЯ]. 

Включение в текст мнений очевидцев или экспертов помогает 
читателю глубже погрузиться в проблему и вызывает активное со-
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переживание. Например, «Согласно очевидцам, трагедия разверну-
лась стремительно, накренившись бортом, что подталкивает к 
мысли о возможном отказе двигателей» [Там же]. Или цитата экс-
перта: «Эти войска на границе, как утверждает эксперт, служат 
лишь средством давления на Украину, поскольку не сравняются с 
российской армией сегодня» [Там же]. 

Одним из распространенных методов манипуляции в СМИ яв-
ляется использование метафор. Она помогает переосмыслить ре-
альность, создавая яркие образы, вызывающие определенные ассо-
циации. Например, как уточняет Н.А. Красильникова в статье «По-
нимание России в американских метафорах», американская пресса 
часто прибегает к метафорам, связанным с миром животных, чтобы 
описать российских политиков как непредсказуемых и агрессив-
ных: «российская власть ощетинивается», «русский медведь», «ры-
чание». 

Среди синтаксических приемов, способных оказать значитель-
ное воздействие, повторение, на наш взгляд, занимает одно из глав-
ных мест. Через повторение можно привлечь внимание аудитории 
к ключевой информации, закрепить ее в памяти и создать устойчи-
вые ассоциации и стереотипы. Например, «...с юмором и уверенно-
стью Меркель заявила, что проблемы с депортацией цыган будут 
решены в ближайшие недели» [Национальный корпус русского 
языка]. 

Одной из задач СМИ, особенно в политическом дискурсе, явля-
ется создание стереотипов. У. Липпман в книге «Общественное 
мнение» указывает на то, что восприятие событий подвержено 
предвзятым мнениям, то есть стереотипам. Он описывает стерео-
типы как упрощенные образы мира, формирующиеся в сознании 
людей под воздействием информации, а не через непосредственное 
наблюдение [Липпман 2004: 91–92; 96–98; 106–107]. Эти образы 
могут быть искаженными, но также могут служить определенным 
целям, например, поддержанию текущего политического строя или 
укреплению верности установленным порядкам с целью предот-
вращения их нарушения [Там же: 109−110]. 

Параллельные конструкции и градация используются для акти-
визации реакции на проблему и способствуют формированию лич-
ного мнения. Целью этих приемов является выделение ключевых 
аспектов текста. 
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Таким образом, перечисленные приемы направлены на внуше-
ние определенной оценки событий, точки зрения или побуждение 
к определенным действиям – с целью формирования обществен-
ного мнения. 

Изучая общественное сознание, остается актуальной проблема 
определения его понятия, что порождает различные и порой про-
тиворечивые взгляды на его структуру. Многие исследователи счи-
тают, что основным методом исследования общественного созна-
ния является сопоставление официальных и повседневных уровней 
этого сознания. Мы отмечаем сходство в интерпретации обще-
ственного сознания в рамках психологии и социологии, что позво-
ляет интегрировать методы из обеих областей в наше исследова-
ние. Лингвистические исследования, включая семиотику, предо-
ставляют дополнительные способы анализа отдельных элементов 
общественного сознания. 

2.5. Ценности общечеловеческого содержания как отражение 
общественного сознания представителей  

национальной культуры  

В этом разделе мы пересматриваем определения понятия «цен-
ность», уточняем его содержание и объясняем, как это понятие ис-
пользуется в нашем исследовании. Мы рассматриваем взаимосвязь 
ценностей и норм, а также анализируем концепцию «общечелове-
ческой ценности». Следует отметить, что понятие «ценность» 
представляет собой широкое понятие, как и многие другие аб-
страктные термины, поэтому мы изучаем его только в контексте, 
соответствующем целям нашего исследования, не стремясь охва-
тить все возможные его аспекты. 

В рамках нашего исследования мы фокусируемся на изучении 
эволюции общечеловеческих ценностей, как одного из методов от-
слеживания изменений, произошедших или происходящих в обще-
ственном сознании русских в результате существенных социаль-
ных трансформаций, произошедших в 90-е годы ХХ века. Мы за-
интересованы прежде всего в подходе социологов и психологов к 
понятию «ценность», поскольку они изучают ценности, функцио-
нирующие внутри личности и общества, а также взаимодействие 
между личностями и общественными группами различного уровня. 
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Согласно высказыванию Д.А. Леонтьева, понятие «ценность» 
описывает особую реальность, которая не сводится только к по-
требностям личности или социальной группы. Это утверждение 
подразумевает, что возможно широкое толкование ценностей: от 
социальных норм, имеющих личностное значение, до осознанного 
и принятого смысла жизни. Такой подход, по Леонтьеву, обладает 
значительным эвристическим потенциалом [Леонтьев Д.А. 1996]. 

Многие исследователи систем ценностей (например, М. Рокич, 
Т. Парсонс, К. Клакхон, В.А. Ядов, Н.И. Лапин и др.) рассматри-
вают ценности как мощный фактор самоорганизации индивида и 
важный психологический ресурс, определяющий цели, амбиции, 
способы взаимодействия с окружающей средой, а также образ 
мышления и жизни человека. 

Рассмотрим определения ценности, которые дают известные со-
циологи и психологи, и выведем общую характеристику ценности.  

Американские социологи У. Томас и Ф. Знанецкий трактуют 
ценность как «любой факт, имеющий доступные членам некой со-
циальной группы эмпирическое содержание и значение, исходя из 
которого он есть или может стать объектом деятельности» [Томас, 
Знанецкий 1994: 343].  

М. Рокич определяет ценность как «устойчивое убеждение в 
том, что определенный способ поведения или конечная цель суще-
ствования предпочтительнее с личной или социальной точки зре-
ния, чем противоположные». Он выделяет основные признаки че-
ловеческих ценностей: общее число ценностей невелико; у всех 
люди обладают одинаковые ценностями; они выражены с разной 
интенсивностью; ценности организованы в системы; источники 
ОЦ можно проследить практически во всех социальных явлениях, 
заслуживающих изучения [Rokeach 1973].  

Т. Парсонс считает, что ценности являются культурными, а не 
личностными характеристиками, чем объясняется тот факт, что 
они являются общепринятыми. Даже если отдельный индивид не 
принимает какую-либо ценность, она тем не менее продолжают 
функционировать в системе общества. Таким образом, ценности 
являются основой связи между системой общества и системой лич-
ности. Они выполняют социализирующую функцию, т.к. ретранс-
лируются в культурных образцах конкретной социальной системы, 
укореняются в сознании нового поколения и демонстрируют свой 
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принудительный характер в программе его социализации. Это зна-
чит, что выбор системы ценностей индивидом изначально предре-
шен уже сложившейся системой ценностей, членом которой он ста-
новится при рождении. Интернализация ценностей рассматрива-
ется Т. Парсонсом как один их основных механизмов воспроизвод-
ства социальных систем, упорядочивания и поддержания систем-
ного равновесия. По его мнению, институционализация ценност-
ных ориентаций является наиболее оптимальным средством обще-
ственных изменений и, в частности, социального реформирования 
[Парсонс 2002: 85].  

По мнению К. Клакхона, существует класс личностных ценно-
стей, которые являются преломлением универсальных ценностей. 
Эти ценности не являются строго индивидуальными. Каждый ин-
дивид интерпретирует данные ценности различно. Отбор и усвое-
ние индивидом социальных ценностей зависит от его социальной 
идентичности и ценностей малых социальных групп, членом кото-
рых он является (например, профессиональные, возрастные). Рефе-
рентные для индивида группы могут как способствовать, так и про-
тивостоять принятию тех или иных ценностей больших социаль-
ных групп, в том числе общечеловеческих [Kluckhohn 1951]. Это 
высказывание можно применить, например, к террористическим 
группам, где убийство определенных лиц рассматривается, несо-
мненно, как ценность, тогда как в ценностной иерархии других со-
циальных групп все строго наоборот. 

По мнению Н.И. Лапина, российского социолога, ценности 
представляют собой обобщенные представления о целях и нормах 
поведения, отражающие исторический опыт и сущность культуры 
как конкретного народа, так и всего человечества. В сознании каж-
дого индивида присутствуют определенные идеалы, по которым он 
ориентируется в своих поступках. Эти идеалы влияют на формиро-
вание его поведения, включая отношение к политическим и эконо-
мическим изменениям. 

Большинство исследователей поддерживают мнение о том, что 
ценность - это убеждение, которое разделяют все члены какой-либо 
социальной группы любого размера (например, возрастной, поли-
тической, или объединяющей всех людей), и оно регулирует и 
направляет деятельность этой группы в настоящем и будущем. 
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Важной особенностью ценности является ее способность переда-
ваться из поколения в поколение. Именно в этом смысле мы ис-
пользуем понятие «ценность» в нашем исследовании. 

Хотя ценности и нормы могут быть ошибочно смешаны в одно, 
Л.И. Иванько указывает, что ценности связаны с целями, которые 
люди ставят и достигают в своей деятельности, в то время как 
нормы определяются средствами и способами выполнения дея-
тельности. Нормы более строгие, чем ценности. Подчинение норме 
является абсолютным: либо ей следуют, либо нет, в то время как 
ценности имеют различную степень важности. Некоторая норма-
тивная система основана на внутренней целостности: все элементы 
должны быть выполнены, иначе система может распасться. В то 
время как ценности представляют собой иерархию, где порядок мо-
жет изменяться без нарушения всей структуры. Таким образом, 
ценности и нормы играют разные роли: ценности являются целе-
выми ориентирами, устанавливающими верхние границы социаль-
ных притязаний человека, в то время как следование нормам слу-
жит ориентацией в социальной реальности. 

Мы считаем необходимым уточнить терминологию, используе-
мую в описании понятия «ценности», поскольку некоторые тер-
мины обозначаются как синонимы, что не всегда является правиль-
ным. В данном контексте мы также стремимся разъяснить соотно-
шение ценностей с другими возникающими понятиями. В литера-
туре предложено множество классификаций ценностей в зависимо-
сти от их базового характера (например, по содержанию, форме 
или субъекту). Многообразие видов ценностей объясняется тем, 
что к ним можно отнести как общие установки личности, так и 
оценки, нормы, запреты, цели, средства, идеалы и так далее. Для 
всех перечисленных категорий характерны модальность и должен-
ствование, отражение реальности и связанных с ней явлений, а 
также присутствие противоположных аспектов (желательное-не-
желательное, положительное-отрицательное и т.д.) [Философская 
энциклопедия в 5 томах, том 5: 462]. 

Ценности могут быть связаны с субъективным оценивающим 
сознанием или рассматриваться как идеальные сущности, незави-
симые от способа их осознания, которые можно оценить различ-
ными методами [Там же, том 1: 30]. Наше исследование ценностей 



Психолингвистические аспекты исследования содержания ценностей 
 

86 

проводится в рамках социокультурного подхода, поэтому мы огра-
ничиваемся классификацией ценностей в социокультурной си-
стеме. Следует отметить, что социокультурный подход рассматри-
вает общество как объединение культуры и социальности, где 
культура определяется как результат деятельности человека, а со-
циальность как взаимоотношения между людьми или социальными 
субъектами, то есть как общественные отношения [Лапин 2000]. В 
рамках социокультурной системы выделяются такие типы ценно-
стей, как традиционные (например, семейные ценности), посттра-
диционные или либеральные, современные (например, независи-
мость), базовые или универсальные, общечеловеческие, различае-
мые по типу цивилизации, а также терминальные и инструменталь-
ные, определенные через представления, на которые индивидуум 
ориентируется в своем поведении [Лапин 2010]. 

Н.И. Лапин утверждает, что в сознании людей ценности обра-
зуют иерархию. Наиболее стабильным является верхний слой, ко-
торый состоит из терминальных ценностей, или ценностей-целей - 
общих представлений о желаемых социальных отношениях. 

Базовые ценности представляют собой общие цели и способы 
их достижения, связанные с основными потребностями человека, 
такими как витальные, социальные и интеракционные. Примерами 
таких ценностей могут быть семья и свобода (терминальные цен-
ности), а также милосердие и независимость (инструментальные 
ценности). Универсальные или общечеловеческие ценности явля-
ются культурным элементом базовых ценностей и присущи любой 
культуре. Важно отметить, что хотя назвать определенное количе-
ство ценностей общечеловеческими не означает их объективность. 
Полностью объективными считают понятия, которые не зависят ни 
от индивида, ни от человечества в целом, так как ценности, по 
своей сути, всегда подвержены субъективной оценке. Общечелове-
ческие ценности учитывают различный исторический опыт жизне-
деятельности людей разных эпох, цивилизаций, социально-эконо-
мических структур, классов, национальностей, этносов и культур. 
Разнообразие социальной структуры общества приводит к сосуще-
ствованию различных и даже противоречивых ценностей. Напри-
мер, в период Возрождения в Европе, несмотря на преобладание 
религиозного сознания и уважения к браку, проституция была ин-
ституционализирована. Система ценностей конкретного общества 
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проявляется в его деятельности и общественных отношениях в кон-
кретный исторический период. 

Помимо базовых ценностей, выделяют предметные ценности, 
количество которых практически безгранично. Эти ценности пред-
ставляют собой продукты человеческой деятельности, отражаю-
щие индивидуальные или общественные представления об идеале, 
такие как деньги, драгоценности, недвижимость, автомобили и за-
городные дома. 

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, 
соединение индивида с ценностями объясняется через теорию ин-
териоризации внешних социальных регуляторов по отношению к 
индивиду. Это означает, что ценности регулируют деятельность и 
поведение человека, независимо от степени осознания их им в со-
знании. Индивид может руководствоваться сознательными убеж-
дениями о ценностях, что выражается через ценностные ориента-
ции. Признание реальности интериоризированных, но лишь ча-
стично осознаваемых ценностей и ценностных ориентаций, приво-
дит нас к проблеме различия между декларируемыми и операцио-
нальными (или реальными) ценностями. Операциональные ценно-
сти активно влияют на мотивацию индивида и других социальных 
субъектов, регулируя их поведение в повседневной жизни. С дру-
гой стороны, декларируемые ценности играют важную роль в са-
моидентификации индивида, но не всегда являются действующими 
факторами его деятельности, скорее являясь желаемыми ценно-
стями. 

Существует разница между декларируемыми и операциональ-
ными ценностями по ряду причин: значимость некоторых ценно-
стей может быть недооценена или завышена; некоторые люди мо-
гут не осознавать полностью значение ценностей из-за недостаточ-
ной рефлексии или неустойчивой системы личностных ценностей; 
в сознании существуют ценностные представления разного уровня. 
Иногда индивид не может полностью осознать и выразить на языке 
свои операциональные ценности. Даже адекватно осознанные цен-
ности могут быть неправильно представлены из-за табу или других 
препятствий. 

Д.А. Леонтьев предлагает три формы существования ценностей, 
отмечая, что основной формой является общественный идеал. Об-
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щественные идеалы представляют собой универсальные представ-
ления о совершенстве в различных сферах общественной жизни, 
являясь идеальными точками развития личностных ценностей для 
субъектов. Такие идеалы коренятся в общественной жизни кон-
кретного социума и отражают его практический опыт. Примером 
общественного идеала может служить ценность справедливости, 
которая в русской культуре иногда ставится выше закона, отражая 
эмоциональное отношение к справедливости и ее восприятие как 
цели, нечто недостижимое и желанное. 

Другой формой выражения ценностей являются культурные ар-
тефакты. Ценности реализуются через человеческую деятельность 
и могут проявляться либо в созданных объектах, либо в самом акте 
действия. Материальная и духовная культура человечества пред-
ставлена широким спектром творений человеческой активности. 
Культурный артефакт становится непосредственным объектом 
ценности в процессе своего использования в общественных взаи-
моотношениях. 

Как было упомянуто ранее, ценностное выражение через объ-
екты возможно лишь в результате осознанной деятельности чело-
века, который направляется этими ценностями. Ценность может 
быть воплощена в объекте только после того, как она становится 
личностной ценностью и укоренивается в структуре личности. 
Личностные ценности, также как и социальные, существуют в 
форме идеалов или образцов должного поведения. Синонимом 
этой формы проявления ценности могут служить ценностные ори-
ентации, которые представляют собой осознанные представления 
субъекта о собственных ценностях. 

Часто используемым термином является понятие ценностных 
стереотипов. Они отражают представления о том, какие ожидания 
выдвигают различные социальные группы и общество в целом пе-
ред индивидом. В сознании человека одновременно могут суще-
ствовать несколько систем ценностных стереотипов различных со-
циальных групп, таких как профессиональные, гендерные, нацио-
нальные. 

Как уже отмечалось ранее, базовые ценности представляют со-
бой культурный инвариант общечеловеческих ценностей. Следова-
тельно, перед исследователем, который изучает культурноспеци-
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фическую систему ценностей, стоит задача составить список базо-
вых ценностей, характерных для данной культуры. Мы используем 
список ценностей, полученный в рамках проекта «Томская Иници-
атива», проведенного в 2000–2001 годах для выявления базовых 
ценностей российского народа. Подробное описание методологии 
выявления системы базовых ценностей и другие результаты этого 
проекта приведены в книге «Базовые ценности Россиян». Здесь мы 
лишь кратко рассмотрим процесс создания этого списка. Формиро-
вание списка базовых ценностей проходило через несколько эта-
пов, включая использование анкетирования, интервью, классифи-
кации и завершения предложений. 

В 1993 году был создан обширный список из 242 слов, исключая 
инструментальные ценности. В 1998 году этот список был уточнен 
до 152 ценностей. Экспертами было выбрано 186 слов-кандидатов 
для включения в список базовых ценностей россиян, к которым 
были добавлены предположительно базовые инструментальные 
ценности. Для более полного понимания предпочтений людей, по-
мимо списка ценностей, был составлен список антиценностей, со-
держащий 178 слов, символизирующих то, с чем, по мнению исто-
риков, борются все культуры мира. После этого дважды были про-
ведены небольшие выборки по 40 человек, которые должны были 
группировать слова из больших списков по смысловой близости. 
Респонденты самостоятельно выбирали группы. Анализируя эти 
данные, исследователи распределяли ценности и антиценности по 
определенным кластерам. Результаты анализа представлены денд-
рограммами, или кластеризациями (см. Приложение «Дендро-
граммы»). Числа слева от списка указывают степень близости слов. 

При отборе слов для окончательного списка использовались не-
сколько критериев. Во-первых, слово-кандидат должно иметь по-
тенциал стать базовой ценностью для определенной группы, т.е. 
указывать на конечное и логически не выводимое предпочтение. 
Во-вторых, критерием отбора был высокий уровень абстрактности, 
многогранности и обобщенности включаемых в список категорий. 
Например, исключались выражения, которые являются видовыми 
по отношению к другим (например, «свобода слова» по отношению 
к «свободе»). 
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В результате было отобрано 38 ценностей и 30 антиценностей. 
Список включал в себя не только ценности, широко распростра-
ненные и употребляемые большим количеством людей, но и те, ко-
торые даже для небольших групп занимали важное место по сте-
пени значимости. Авторы подчеркивают, что требуется эмпириче-
ская проверка, способна ли определенная ценность занять лидиру-
ющее положение в личной иерархии индивида или группы людей. 

Таким образом, ценности представляют собой многоаспектное 
понятие, обладающее различными проявлениями. Одна и та же 
ценность может быть идеалом, ориентацией, стереотипом, целью 
или средством в зависимости от уровня осознания личности или 
общества. В нашем исследовании мы рассматриваем веру, долг, 
развитие и свободу как базовые ценности русской культуры. Эти 
четыре ценности занимают высокие позиции в ценностной иерар-
хии русского общества и в целом считаются фундаментальными. 
Наша задача заключается в том, чтобы выяснить, какое содержание 
придавалось и придается этим ценностям двумя близкими поколе-
ниями, в каких контекстах они функционируют в общественном 
сознании, а также как изменялось или может измениться их содер-
жание. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ  

Во второй главе был представлен анализ триангуляционного 
подхода, цели которого в исследовании, а также его применение в 
данной работе. Мы подробно рассмотрели структуру обществен-
ного сознания и различные методы его изучения в социологии, пси-
хологии и лингвистике. В завершающем разделе этой главы мы 
провели обзор определений понятия «ценность», описали ее содер-
жание и формы, объяснили контекст использования термина «цен-
ность» в данном исследовании, осветили различия между базо-
выми и общечеловеческими ценностями, а также между понятиями 
«ценность» и «норма». Мы также рассказали о процессе формиро-
вания списка базовых ценностей русского народа. 

Суть триангуляционного подхода заключается в сочетании ко-
личественных и качественных методов исследования, при этом ос-
новным ограничением является характер анализа данных. Цели 
данного подхода включают подтверждение фактов, полученных 
различными методами, более детальное исследование и интерпре-
тацию результатов исследования. Таким образом, данный метод 
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расширяет возможности исследования и обеспечивает достовер-
ность данных, полученных путем комплексного анализа. 

Применение триангуляционного подхода в данной работе обосно-
вано объектом исследования, а именно изменением значения слова в 
трехуровневой модели общественного сознания. Это предполагает 
анализ лингвистического материала различного направления. 

Общественное сознание представляет собой многомерное явление, 
отражающее общественное бытие через все виды общественных от-
ношений и деятельностей человека. Соответственно, социологи выде-
ляют нравственное, политическое, правовое, религиозное, эстетиче-
ское, экономическое сознание, а также области общественного созна-
ния, такие как общественная психология, идеология, наука, историче-
ские формы и состояния общественного сознания. 

В отличие от социологов, психологи уделяют основное внима-
ние влиянию индивидуальности на формирование общественного 
сознания. Исторические условия, при одинаковых обстоятельствах 
и разной индивидуальности, порождают уникальные психотипы. 
Образ мира, как психологическое понятие, отражает содержание 
общественного сознания через интеграцию личностных и социаль-
ных аспектов мира. 

Лингвистический подход к изучению общественного сознания 
фокусируется на исследовании языковых высказываний как сред-
ства формирования и манипулирования общественным сознанием. 

В рамках общественного сознания ценности играют значитель-
ную роль, поскольку они регулируют поведение человека, незави-
симо от того, насколько они осознаны. Ценности могут действо-
вать как декларируемые (не влияющие на поведение) и операцио-
нальные (реальные), в то время как нормы строго определяют спо-
соб действий. Ценности направлены скорее на цели человека. 

Ценности формируют иерархию, характерную для определен-
ной социальной группы, включая ценности-цели и ценности-сред-
ства. Существует множество классификаций ценностей в зависи-
мости от объекта их ориентации. 

Общечеловеческие ценности присущи любой культуре, однако 
базовые ценности, связанные с конкретной культурой, соответ-
ствуют основным потребностям человека. 

Д.А. Леонтьев выделяет три формы существования ценностей: 
общественный идеал (универсальное представление о совершен-
стве, ценностный ориентир, установка); культурные предметы 
(продукты деятельности или действия); ценностные стереотипы 
(ожидания социальной группы от индивида). 
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Глава 3. ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ИЗУЧЕНИЮ ЦЕННОСТЕЙ  

3.1. Общие теоретические вопросы исследования сознания  
и языкового сознания 

Исследование психолингвистических аспектов функционирова-
ния ценностей в языковом сознании начинается с определения 
ключевых терминов, связанных с изучаемой проблемой. Цель со-
стоит в выяснении значения феномена «сознание» и в анализе раз-
личных аспектов его исследования. 

Анализ научных работ, посвященных проблеме сознания, поз-
воляет рассматривать его как одно из фундаментальных понятий 
философии, отражающее важный комплексный элемент человече-
ской психики. Обобщенное определение сознания представляет его 
как сложную многоуровневую структуру, функцию мозга, которая 
не только отражает объективный мир, но и определяет и направ-
ляет действия человека, а также включено в процесс самопроверки 
последствий индивидуальной деятельности. 

В «Новой философской энциклопедии» сознание описывается 
как внутренняя душевная жизнь индивида, где события внешнего 
мира отражаются и подвергаются рефлексии со стороны субъекта. 

Философия выделяет два основных направления в понимании 
сознания: идеалистическое и материалистическое. По идеалисти-
ческой концепции, представленной, например, в работах Э. Гус-
серля и Ж.-П. Сартра, сознание рассматривается как независимая 
субстанция, существующая сама по себе, без зависимости от вос-
приятия окружающего мира. В такой теории ключевым является 
абстрактное, трансцендентальное сознание, существующее как 
априорная структура. 

В работах материалистов, таких как П. Гольбах и К. Маркс, со-
знание рассматривается как знание, которое субъекты имеют об 
объективном мире. В этом подходе восприятие внешнего мира 
определяется как процесс перцепции, за которым следует акт ре-
флексии. Сознание трактуется как чувственное мировосприятие, а 
также как переработка и осмысление действий субъекта под воз-
действием окружающего мира. Материалистическое понимание 
сознания позволяет психологам определить его как специфиче-
скую деятельность по обработке чувственных данных извне, что 
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указывает на обусловленность сознания культурно-историческими 
условиями. 

Согласно В.С. Степину, сознание является видом психической 
деятельности, связанной с интерпретацией информации, поступа-
ющей из внешнего мира и от организма. 

Таким образом, в философском контексте сознание предстает 
как форма отображения бытия, как идеальная реальность, отража-
ющая объективную действительность. 

В рамках психологического понимания сознания оно представ-
ляет собой обобщенное отражение реальности, одновременно 
участвуя в регулировании деятельности человека. 

Подобно философскому пониманию, в психологии сознание 
рассматривается как многоуровневая структура, включающая ак-
тивность индивида в создании образа сознания предметов реально-
сти. А.А. Леонтьев отмечает, что сознание формируется через 
внешние действия и сложные социокультурные условия практиче-
ской деятельности, что позволяет интериоризировать действитель-
ность. 

В психологии у нас есть деятельностный подход, предложенный 
А.Н. Леонтьевым, который помогает разрешить вопросы, касаю-
щиеся сознания. Он указывает на то, что сознание объясняется че-
рез общественную трудовую деятельность, где человек восприни-
мает мир и свое место в нем. Это подразумевает, что сознание мо-
жет быть объяснено через объективно-предметные аспекты дея-
тельности. 

В психологии также отмечается, что процесс сознания зависит 
от эмпирического опыта и включает в себя «разворачивание» субъ-
ективных ощущений. Сознание рассматривается как результат де-
ятельности, где субъект взаимодействует с окружающим миром и 
приобретает личностный смысл через культурные стереотипы. 

Идеи Леонтьева развивали В.П. Зинченко и М.К. Мамарда-
швили, которые подтверждали, что сознание является продуктом 
деятельности и рефлексии, где субъект и его восприятие являются 
реальностью. Согласно этим авторам, предметы окружающего 
мира являются основой для субъективных оценок и переживаний. 

Таким образом, сознание воспринимается как произведение де-
ятельности, в котором объекты преобразуются посредством дей-
ствий субъекта и приобретают определенные смыслы и значения. 
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Это процесс, в результате которого чувственная ткань сознания 
превращается в знаковую форму через действия индивида. 

Для А.Н. Леонтьева значение олицетворяется телом знака, что 
делает его доступным для научного исследования. Термин «языко-
вое сознание» возник благодаря закодированным человеческим 
действиям, преобразуемым в значения, которые могут быть изу-
чены через языковые знаки. Ранее данной проблемой занимались 
такие ученые, как В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де 
Куртенэ, Л.В. Щерба. 

С точки зрения современной психолингвистики, образ языко-
вого сознания выступает основной моделью исследования содер-
жания сознания. Поскольку цель психолингвистики заключается в 
раскрытии глубинных связей ментальных структур и мотивации 
речевой деятельности через вербальные и невербальные ассоциа-
ции, основное внимание уделяется исследованию языкового созна-
ния. Для доказательства этой концепции практически необходимо 
объединять данные из различных психолингвистических экспери-
ментов, сочетающих лингвистические и психологические под-
ходы. 

Психологическая интерпретация сознания подразумевает тес-
ную связь с языком как знаковой системой. Согласно А.Н. Леонть-
еву, объяснение происхождения сознания лежит в социокультур-
ных условиях и деятельности, которая формирует его необходи-
мость через трудовую активность. Таким образом, функция созна-
ния заключается в направлении и регулировании действий субъ-
екта на основе образов, возникающих в его сознании. 

Автор придерживается следующей концепции языкового созна-
ния: содержание языкового сознания не может быть прямо иссле-
довано, оно закрыто для внешнего наблюдения. Однако сознание 
открыто для изучения через так называемые «овнешнители», кото-
рые обычно проявляются через языковые и нелингвистические 
знаки. В этом же ключе понимает языковое сознание и Е.Ф. Тара-
сов, описывая его как феномен «овнешнения» сознания языком, 
комплекс психических механизмов порождения, понимания речи и 
сохранения языка в сознании. Языковое сознание рассматривается 
как часть когнитивного сознания. 
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Для подкрепления аргументации можно отметить, что значение 
воспринимаемого извне процесса, объекта или явления формиру-
ется в ходе деятельности на основе социокультурного опыта. Та-
ким образом, тело знака представляет собой трансформированную 
форму взаимоотношений человека с реальностью, отраженных в 
значении, которое представляет собой активный процесс и дей-
ствие. 

Языковое сознание играет роль средства, через которое возни-
кают, сохраняются и обрабатываются языковые знаки и их значе-
ния. Эти процессы происходят в контексте формирования у инди-
вида отношения к языковым знакам и их значениям. В психолинг-
вистике это процесс называется приобретением личностного 
смысла сознанием. Язык выступает связующим звеном между со-
знанием и реальностью, а языковые и нелингвистические знаки 
служат для «овнешнения» сознания и облегчают его изучение уче-
ным-психолингвистам. Формирование структур сознания происхо-
дит в процессе человеческой деятельности, основанной на мотивах, 
целях и потребностях. 

Подчеркнем, что анализ языкового сознания возможен только 
через его трансформированные формы - в виде различных культур-
ных объектов или квазиобъектов (языковых и неязыковых знаков). 
Согласно Л.С. Выготскому, сознание формируется через знаки, по-
этому для изучения сознания используется «семиотический ана-
лиз» с целью раскрыть структуру значений и смыслов. В этом кон-
тексте развивается концепция В. Гумбольдта, который описывает 
язык как нечто непостоянное, мгновенно изменяющееся, скорее де-
ятельность, чем статичный продукт. Он рассматривает язык как по-
стоянное усилие ума, направленное на выражение мысли через ар-
тикулированные звуки, утверждая, что язык является знаком, обо-
значением явления и способом познания окружающего мира. 

Для продолжения дальнейшего рассуждения важно отметить, 
что в соответствии с теорией речевой деятельности, физические 
проявления языковых знаков, «овнешняющих» языковое сознание, 
становятся объектами в самой речевой деятельности – в процессах 
говорения или письма, а также в понимании. Именно через эти дей-
ствия происходит воплощение языкового сознания. 

В процессе предыдущих рассуждений было показано, что об-
разы сознания формируются через предметную деятельность. В 
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рамках культурно-исторической школы Л.С. Выготского и обще-
психологической теории деятельности А.Н. Леонтьева утвержда-
ется, что развитие сознания как отражения мира определяется кон-
кретными историческими условиями и связано с деятельностью в 
данном контексте. Это подтверждается Е.Ф. Тарасовым, который 
указывает на то, что формирование сознания происходит через ин-
терпретацию перцептивных данных, использование знаний, со-
зданных индивидуумом в ходе освоения своей этнической куль-
туры. 

А.А. Залевская также придерживается этой точки зрения, опре-
деляя образы сознания как сочетание восприятия и абстрактных 
знаний личности о реальном мире, которые требуют воплощения. 
В своих исследованиях А.А. Леонтьев выделяет обобщающую роль 
языка (слов) в формировании образов сознания (значений), возни-
кающих в деятельности. Из этого следует, что языковое сознание 
может быть выражено языковыми и другими средствами и функ-
ционирует как внешне выраженное сознание. 

Поэтому важно рассматривать языковое сознание как систем-
ную структуру, которая формируется на основе обработки знаний, 
полученных в результате взаимодействия с объектами и явлениями 
реального мира. Образы языкового сознания содержат интеллекту-
альные данные, которые формируются самим субъектом в про-
цессе коммуникации, а также знания, возникающие в результате 
обработки чувственной информации, поступающей от органов 
чувств в ходе деятельности. Согласно определению Е.Ф. Тарасова, 
«языковое сознание – это совокупность образов сознания, форми-
руемых и воплощаемых с помощью языковых средств – слов, фраз, 
предложений, текстов, ассоциативных поля». 

Поскольку образ является психическим отражением свойств 
объекта, каждое отражение является результатом деятельности 
субъекта. Например, В.П. Зинченко определяет образ как сложную 
смысловую конструкцию, построенную на системе ценностей, не-
сущих в себе общественный опыт. Образы возникают в результате 
практической, сенсорной и мыслительной деятельности, являясь 
интегральным отражением реальности, включающим основные ка-
тегории восприятия (пространство, время, движение, цвет, форма, 
фактура). 
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В.П. Зинченко выделял значимость образов сознания, отмечая, 
что содержание образа заключено в его чувственной основе. Он 
подчеркивал, что значения образов могут быть и социальными 
(присущими общественному сознанию), и личностными (индиви-
дуальными), формируя психическую структуру в сознании лично-
сти. По словам А.Н. Леонтьева, языковые значения представляют 
собой способы действия, скрытые за языковыми символами, кото-
рые формируются через обобщенный опыт общества. 

Московская школа психолингвистики, представленная уче-
ными-лингвистами, такими как Е.Ф. Тарасов и Н.В. Уфимцева, ак-
центирует внимание на том, что реальные явления, воспринятые 
индивидуумом в деятельности, отражаются в его сознании с уче-
том причинно-следственных связей и эмоционального окраса. Об-
раз мира, по А.А. Леонтьеву, является совокупностью знаний, 
накопленных индивидом в ходе жизни, и служит основой для ори-
ентации в мире. Этот образ формируется через участие в деятель-
ности и социальной жизни, а затем используется в познавательной 
сфере. 

Образ мира, как понимает А.Р. Лурия, отражает реальный мир в 
психике человека, представленный через значения и ментальные 
структуры. Изложенные концепции подчеркивают значение обра-
зов сознания как ключевого элемента культурного и личностного 
опыта, формирующегося в процессе взаимодействия с миром и 
языком. 

Философия изучает ценности через аксиологию, определяемую 
как «философское учение о природе ценностей, их роли в реально-
сти, структуре ценностного мира и связи с социальными и культур-
ными факторами». Ценности описываются как обобщенные цели и 
средства достижения, которые регулируют наше бытие. 

По этому определению, ценности играют ключевую роль в 
структуре личности и определяют отношение человека к другим 
людям и обществу. Ценности отражают специфический смысл 
культуры и общества. Современная философия видит ценности как 
необходимые для полноценной жизни человека, определяя его ин-
дивидуальность и личность. Объекты реальности получают свой 
смысл только через человеческое сознание, которое ранжирует и 
оценивает их в соответствии с потребностями и интересами. 
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Ценности представляют собой психические образования, явля-
ясь ключевой составляющей психической структуры личности. 
Они формируют личностный смысл и руководят индивидом в его 
взаимодействии с окружающим миром. Ценности – это не только 
осознанные концепции, но и результаты жизненного опыта, про-
никнутые личностной окраской. Аксиологический аспект не 
только направляет жизнь и мысли людей, но также организует и 
трансформирует их самосознание. 

Следовательно, понимание ценностей реальности стимулирует 
человеческую мотивацию и поведение. В сфере потребностей и мо-
тивации человека ценность может быть определена как способ-
ность индивида понять важность, необходимость и полезность объ-
ектов окружающего мира, а также направить его на достижение же-
лаемого, формируя интересы, мотивацию, цели и способы их до-
стижения. Это подтверждает, что ценностное восприятие действи-
тельности порождает мотивацию и поступки людей. 

Для дальнейшего размышления важно отметить, что ценности 
представляют собой отражение человеческих представлений о нор-
мах и целях поведения, оказывая влияние на интересы и мотивы 
людей. По словам М.С. Кагана, ценности не могут существовать 
отдельно от общества, культуры и личности, они могут быть как 
положительными, так и отрицательными. В целом, ценности иг-
рают ключевую роль в жизни каждого человека, являясь основой 
его ориентиров. Ценности формируются и определяются субъек-
том в процессе его деятельности, служа основой для социума и 
культуры. 

Также следует обратить внимание на двойственную природу 
ценностей. Согласно американскому социологу М. Рокичу, ценно-
сти одновременно представляют цели и способы их достижения, 
регулируя деятельность человека и общества. Они определяются 
как стабильная ориентация сознания на более предпочтительное 
поведение с точки зрения личного или социального благополучия. 
Истоки ценностей прослеживаются в культуре общества и оказы-
вают влияние на широкий спектр социальных явлений. Таким об-
разом, ценности определяют человеческие предпочтения и играют 
важную роль в выборе поведения, интегрируя общество и помогая 
индивидам принимать социально приемлемые решения в значи-
мых ситуациях. 
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Следующая картина проявляется в том, что ценности форми-
руют и определяют мировоззрение и жизненные цели как у кон-
кретного человека, так и общества в целом. Они координируют и 
регулируют социальное взаимодействие, являясь основополагаю-
щим элементом культуры. Следовательно, можно заключить, что 
ценности являются основой любой идеологии и мышления отдель-
ного индивида или группы. Это подтверждает их роль в обеспече-
нии социального объединения людей, интеграции их в совместную 
деятельность, а также ориентации в выборе поведения в ключевых 
ситуациях. 

Затем стоит рассмотреть, как ценности действуют как связую-
щее звено между культурой, деятельностью и сознанием. Согласно 
высказыванию М. Рокича, «все люди где-то разделяют одни и те же 
ценности, но в разной степени» [Rokeach 1973: 3]. Истоки этих цен-
ностей находятся в культуре, обществе, социальных институтах и 
личности индивида. Следует помнить, что в зависимости от видов 
деятельности и культурных традиций ценности могут различаться, 
но необходимо подчеркнуть, что без ценностей нет социума, и ни 
один аспект человеческого бытия не может функционировать без 
ценностных ориентиров, корни которых заложены в культуре и со-
знании. 

Доминирующие социокультурные установки и тенденции, вы-
раженные через стереотипы, идеалы и нормы, создают систему 
ценностей, которая влияет на выбор жизненных приоритетов чело-
века. Согласно мысли К. Маркса, человеческое сознание можно 
определить как аксиологическое, так как оно направлено на обще-
ственно принятые ценности. Ценность здесь выступает как резуль-
тат деятельности субъекта, ориентированной на ценностные прин-
ципы. 

Это подтверждает, что в сознании как отдельного индивида, так 
и общества в целом существуют ценности, которые формируют ду-
ховную направленность и координируют деятельность и общение 
людей. Показывается, что способность оценивать мир возникает во 
взаимосвязи с практической деятельностью каждого индивида, где 
ценности принимают или отвергаются в зависимости от их соци-
альной, политической, культурной или моральной значимости для 
субъекта. 
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Можно предположить, что система человеческих ценностей 
представляет собой ясное и упорядоченное представление мира. 
Если рассматривать ее как структуру взаимосвязанных и развива-
ющихся элементов сознания - ценностных форм, таких как когни-
тивные, логические, моральные, политические, юридические, эсте-
тические, религиозные, то система ценностей можно считать одной 
из важнейших составляющих культуры. 

Напомним, что сознание может быть изучено только через его 
внешние проявления, а именно через знаковые объективации или 
образы сознания, выраженные в языковых и нелингвистических 
знаках. Одним из таких проявлений являются формированные цен-
ности субъектов. 

Из этого следует, что анализ ценностей можно рассматривать 
как один из способов исследования языкового сознания, где ценно-
сти рассматриваются как форма проявления сознания. Эту идею 
подтверждает М.С. Каган: «Ценности, как высшие ориентиры, 
определяющие поведение людей, составляют ключевую часть язы-
ковой картины мира. Ценности в культуре существуют связанно и 
образуют ценностную картину мира, отраженную в языке. Учет 
ценностей учитывает важность эмоциональной составляющей» 
[Карасик 2002: 117]. Анализ ценностей предоставляет возможность 
понять нормы поведения в конкретной культуре и обществе, а 
также определить, какие правила и нормы, порожденные ценно-
стями, присваиваются различными культурами и обществом. 

Понимая, что нормы и ценности считаются наиболее стабиль-
ными элементами в сознании, так называемым цивилизационным 
кодом, можно заключить, что изменения в них происходят мед-
ленно, поэтому исследования в этой области могут быть направ-
лены на длительный период. 

Понятие «ценностная ориентация» возникло в связи с развитием 
теории ценностей в 60-е годы, а также в результате исследований в 
области психологии мотивации в 50-е годы. С.А. Рубинштейн вы-
сказывал необходимость введения такого понятия, которое пред-
ставляло бы стойкое отношение личности к различным внешним 
ситуациям реальной жизни. Он установил мотив как устойчивое 
состояние, являющееся реакцией субъекта на конкретные жизнен-
ные события. Наделение мотива свойством устойчивости и способ-
ности к обобщению привело к новым аспектам в его содержании. 
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Рассмотрим связь между мотивами и ценностными ориентаци-
ями. Согласно С.А. Рубинштейну, ценностные ориентации явля-
ются ключевыми элементами личности, сформированными жиз-
ненным опытом индивида, определяющими значимое для него от 
незначимого. В контексте психологии, мотивы играют роль ориен-
тиров и целеполагающих стимулов человеческой деятельности. 

Подобно тому, как мотивы направляют и руководят действиями 
индивида, формирование ценностных ориентаций личности также 
опирается на иерархическую систему социальных и культурных 
целей, социальные потребности, интересы и стремления индивида. 
Эти факторы определяются внешними и внутренними условиями 
развития индивида, а также особенностями культуры и общества, в 
котором он живет и развивается. А.Г. Здравомыслов и В.А. Лядов 
отмечали: «Ценностные ориентации представляют собой уста-
новки личности на различные ценности материальной и духовной 
культуры общества. Этот элемент структуры личности является 
осью сознания, вокруг которой формируются мысли и чувства че-
ловека, влияющие на многие аспекты его жизни» [Здравомыслов 
1965: 199]. 

Ценностные ориентации позволяют выражать отношение инди-
вида к реальности и продуктам культуры, формируя содержатель-
ную часть его сознания. Важно отметить, что ценности могут рас-
сматриваться как идеальные или виртуальные «сущности», прояв-
ленные во внешних объектах человеческой деятельности. Каждый 
объект и явление действительности несет информацию о деятель-
ностных процессах, связанных с ним. Опыт предмета в сознании 
индивида представлен как идеальная реальность, а ценность в виде 
образа преломляется в знаковую форму через языковые знаки или 
символы. 

Следовательно, ценности выражаются в форме знаков, а отно-
шение к ценностям обретает материальное воплощение в процессе 
деятельности. Ценностные ориентации индивида, будучи своеоб-
разным кодексом норм и предписаний, помогают ему ориентиро-
ваться в окружающей реальности. Это особый «код», в котором за-
кодированы оценки деятельности в виде готовых установок и оце-
нок. Нормы и правила, заложенные в ценностных ориентациях, 
представлены в форме внешних объектов сознания, что помогает 
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индивидууму ориентироваться в соответствии с устоявшимися сте-
реотипами и установками. 

В социально-психологической структуре как личности, так и со-
циальной группы ценностные ориентации играют ключевую роль. 
По мнению Е.Ш. Курбангалеевой, социальная направленность цен-
ностных ориентаций личности и социальных групп проявляется в 
создании новых социальных норм, ценностей, правил поведения, 
убеждений и идеалов в период развития и трансформации обще-
ства. Индивиды и группы начинают пересматривать и оценивать 
свои ценности, стремясь соответствовать этим изменениям. 

Согласно Д.А. Леонтьеву, ценностные ориентации представ-
ляют собой относительно стабильную, социально обусловленную 
мотивацию человека, определяемую целями, имеющими для него 
высокий приоритет. Мотивация и постановка целей определяют 
методы достижения этих целей, которые выражаются через форми-
рование специфических способов поведения, независимо от соци-
альных ситуаций. 

Ценностные ориентации, согласно Д.А. Леонтьеву, являются 
системой установок на объекты окружающей действительности, 
выражающихся через оценочную активность человека. Они зави-
сят как от социальной среды, так и от внутреннего содержания лич-
ности, представляя собой индивидуальные ценностные принципы, 
которые направляют действия личности и определяются мотивами 
и интересами общества, а также культурными стандартами. 

Таким образом, ценностные ориентации детерминируют и отра-
жают субъективное восприятие индивидом реальности. Поскольку 
ценностные ориентации являются индивидуальными или коллек-
тивными представлениями о значимых ценностях в обществе, 
субъекты и группы занимают позицию оценки относительно объ-
ектов и явлений действительности, определяющих основные 
направления их жизнедеятельности. Эти ориентации способствуют 
дифференциации и ранжированию компонентов общества и куль-
туры по степени их значимости, что помогает людям найти свое 
место в различных системах взаимодействия и самопознания. 

В связи с этим важно отметить, что психолингвисты (Е.Ф. Тара-
сов, В.А. Ильина) выделяют различные уровни закрепления цен-
ностного (или аксиологического) сознания. Обычно эти уровни 
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классифицируются как: официальный уровень общественного со-
знания, представленный в научных и энциклопедических источни-
ках; промежуточный уровень общественного сознания, описывае-
мый в толковых словарях; уровень повседневного общественного 
сознания, который представлен сознанием обыденных носителей 
языка [Тарасов, Ильина 2015]. 

Считаем необходимым и целесообразным привести пример опи-
сания ценности с использованием метода компонентного анализа, 
который поможет наглядно показать место ценности на официаль-
ном и промежуточном уровнях общественного сознания. Деталь-
ное теоретическое обоснование метода компонентного анализа бу-
дет представлено далее. 

Важно отметить, что все приведенные примеры и выводы осно-
ваны на анализе статей из различных источников, таких как Боль-
шая энциклопедия в 62 томах, Большой Российский энциклопеди-
ческий словарь, Политическая энциклопедия под редакцией 
Г.Ю. Семигина, Российская социологическая энциклопедия под 
редакцией Г.В. Осипова, Словарь философских терминов под ре-
дакцией В.Г. Кузнецова, Социологическая энциклопедия, Словарь 
русского языка в 4 томах, Словарь русского языка в 20 томах под 
редакцией В.И. Чернышева, Толковый словарь русского языка под 
редакцией Д.Н. Ушакова. 

При попарном сравнении семантических компонентов ценности 
милосердие, представленных в энциклопедических и лексикогра-
фических источниках, становится очевидным, что значение и со-
держание данной ценности на промежуточном уровне обществен-
ного сознания (лексикографические источники) описывается набо-
ром сем, которые традиционно связаны с душевно-эмоциональной 
сферой человеческих отношений. В данных семантических компо-
нентах ценность раскрывается через языковые единицы, содержа-
щие семы, связанные с любовью и человеколюбием. 

Из анализа энциклопедических и философских источников ста-
новится ясно, что понимание милосердия включает в себя более 
широкий контекст, например, связанный с общечеловеческим фе-
номеном гуманности. Одним из компонентов ценности милосердие 
также является заботливость, что указывает на полноценное пони-
мание этой ценности. Некоторые компоненты значения ценности 
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совпадают в энциклопедических и лексикографических источни-
ках (например, сострадание и любовь), что свидетельствует о нали-
чии общих элементов как на официальном, так и на промежуточ-
ном уровнях языкового сознания. 

Анализ семантических компонентов содержания милосердия 
через паремии в русском языке позволяет раскрыть содержание 
промежуточного уровня общественного сознания, отражающего 
повседневные представления. В рассматриваемых паремиях можно 
выделить следующие ключевые аспекты: 

Значение моральности в человеке: проявление сострадательно-
сти и добросердечности признается ценным, так как позволяет че-
ловеку быть благоприятным перед Богом и получать его помощь. 

Роль добра и милосердия как важной части христианства: снис-
хождение и сострадание к страдающим людям отражают верность 
христианским убеждениям. Бог является учителем милосердия для 
людей. 

Значимость милосердия в юридических и судебных вопросах: 
милосердие играет важную роль в справедливости. Для правосудия 
необходимо проявление истинного милосердия и сострадания, 
даже по отношению к преступникам. 

Анализ компонентов показал, что в русском языке милосердие 
воспринимается как положительное явление в данном нацио-
нально-культурном контексте. Паремии подчеркивают важность 
милосердия в рамках христианской философии человеколюбия и 
сочувствия, поощряя доброту и сердечность по отношению к нуж-
дающимся, больным и несчастным. Также отмечается, что для пол-
ноценного осуществления правосудия необходимо опираться на 
милосердие, сострадание и человеколюбие. 

Важно отметить, что при переходе к обсуждению ценностей и 
ценностных ориентаций в контексте культурологии следует учиты-
вать, что каждый индивид формирует определенный набор цен-
ностных ориентаций в рамках культуры. Структура этих ориента-
ций является динамичной и подвержена изменениям под воздей-
ствием политических и исторических событий. 

Ценности играют ключевую роль как смыслообразующие ком-
поненты культуры, которые придают ей целостность и единство. 
Следовательно, понимание культуры без учёта соответствующей 
ценностной системы оказывается невозможным. 



Чэнь Ваньжоу 
 

105 

Ценность играет ключевую роль в формировании культуры, по-
скольку уникальность ценностей определяет специфику конкрет-
ной культуры. Взгляд Юргена Хабермаса отражает, что культур-
ные ценности обеспечивают «тождественность действующих субъ-
ектов», причем «групповая и индивидуальная тождественность вы-
ражается в них настолько, что они становятся неотъемлемой со-
ставной частью определенной культуры или личности». 

Согласно Владимиру Ильину, ценности играют главенствую-
щую роль в культуре, представляясь как смысловые концепты 
культуры. Каждая культура разрабатывает уникальную ценност-
ную систему ориентиров, которые отражаются в неязыковом и язы-
ковом сознании. Ценности способствуют социокультурной связно-
сти и целостности общества, помогая людям ориентироваться в 
окружающей действительности и следовать установленным нор-
мам и правилам, основанным на ценностном выборе. 

Таким образом, система ценностей формирует основу культуры, 
отражая духовные потребности и интересы индивидов и социаль-
ных групп. Ценность можно определить как объект или явление, 
значимое для человека или коллектива в контексте его потребно-
стей и целей. Ценности выступают как мотивационная основа 
убеждений, поведения и традиций. 

Таким образом, подход, основанный на ценностях к пониманию 
культуры, заключается в том, что культура представляет собой 
комплекс материальных и духовных ценностей, выражаемых через 
культурные артефакты, создаваемые людьми. Ценности могут су-
ществовать как в материальной, так и в идеальной форме. Для при-
знания объекта ценным необходимо осознание этих свойств чело-
веком. Способность оценивать объекты и явления с учётом их цен-
ности связана с формированием в сознании человека ценностных 
представлений, которые, по Валентине Масловой, находят отраже-
ние в реализации «верховных ценностей через выращивание выс-
ших человеческих качеств». 

Ценность проявляется как универсальный принцип культуры, 
который пронизывает, объединяет и направляет разнообразие её 
проявлений, придавая положительный смысл человеческому суще-
ствованию. Как универсальный принцип культуры, ценность отра-
жает баланс знаний, моральных основ, норм и установок, прису-
щих обществу в конкретно-исторические периоды. 
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Напрашивается вывод: культурные ценности выполняют раз-
личные функции в жизни человека, включая координацию между 
человеком и природным миром, стимулирование и регулирование. 
Индивидуальное восприятие мира оценивается с учётом значимо-
сти ценностей для удовлетворения его потребностей. 

3.2. Методы психолингвистического анализа образов  
языкового сознания 

В данном разделе логичным представляется формирование 
представления о методах изучения сознания, используемых в пси-
холингвистике. Из работ ученых, занимающихся исследованием 
языкового сознания, становится очевидным, что одной из основ-
ных целей психолингвистики является изучение содержания, кото-
рое определяется и выражается в значении слова, а при этом моде-
лью исследования является образ сознания. 

Стоит отметить, что теория речевой деятельности оперирует по-
ложением о том, что при описании реальности субъект выступает 
как субъективный наблюдатель, имеющий свою систему оценок, 
моральных ориентиров и установок. Ценностные ориентации, мо-
тивы и способы категоризации объектов в сознании индивида 
определены содержанием и целями его деятельности в конкретный 
момент. Образ сознания индивида включает в себя его ценностную 
систему, которую исследует психолингвистика, анализируя содер-
жание сознания, мироощущение индивида, где присутствуют как 
осознанные, так и обычно неосознаваемые значения и смыслы, за-
ложенные в образах сознания. 

Таким образом, процесс сознания является опосредованным и 
обобщенным. При контакте с объектом или явлением реальности 
субъект вынужден ранжировать и категоризировать их, сравнивая 
и соотнося с неким эталоном, где заключен обобщенный обще-
ственный опыт взаимодействия с подобными объектами. Этот ме-
ханизм можно рассматривать как механизм апперцепции, который, 
согласно Вильгельму Вундту, представляет собой «наложение сле-
дов памяти на актуально воспринимаемое». 

Рассмотрим процесс апперцепции, согласно мнению философов 
и психологов (А.Г. Спиркин, М.К. Мамардашвили, В.П. Зинченко, 
А.Н. Леонтьев): в результате взаимодействия с действительностью 
и общественной практикой индивид закрепляет результаты этого 
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взаимодействия в различных формах, включая язык. Образы пред-
метов и явлений содержат в себе общественные знания и переда-
ются через деятельность, в которую естественным образом вовле-
чен язык. Личный опыт и восприятие индивида принимают форму 
апперцепции, где значения предметов и явлений перекодируются в 
знания индивида, включая языковые значения. 

Психолингвистические методы позволяют изучать содержание 
образов сознания непосредственно в речемыслительной деятельно-
сти конкретного субъекта при реальном использовании. Значения, 
как форма обобщения, играют роль операторов классификации и 
упорядочивания объектов и явлений реальности. Семантические 
компоненты, определяющие базу такого ранжирования, выявля-
ются через процедуры сортировки, шкалирования и оценки. В пси-
холингвистике эксперименты моделируют ситуации, имитирую-
щие различные виды человеческой активности, что помогает вы-
явить аспекты функционирования и организации значений слов и 
образов сознания. Каждый психолингвистический метод направ-
лен на поиск семантически коррелирующего значения с исследуе-
мым объектом, а затем на установление связей в виде матриц се-
мантических расстояний, полей, тезаурусов и пространств. 

Понятие «значение» играет ключевую роль в отечественной 
психологии и психолингвистике, представляя собой одно из основ-
ных понятий. Основные теоретические разработки проблемы зна-
чения представлены в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурии. 

По мнению Ф.Е. Василюка, образ сознания представляет собой 
психосемиотический тетраэдр, где сознание двигается от внутрен-
них ощущений к внешней объективации идей. Структура сознания 
по его теории состоит из чувственной ткани, которая задается по-
лями полюсов, объединяющих язык, внутренний и внешний миры, 
а также область значения. Чувственная ткань сознания активно 
участвует в формировании образа, представляя собой многомер-
ную составляющую, способную порождать формы и мысли. Объ-
ективный мир выражается через предметы с определенными значе-
ниями, где слова являются материальными носителями значений, а 
личностный смысл придает всем этим компонентам сознания ин-
дивидуальное значение. 
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Ф.Е. Василюк подчеркивает, что каждый элемент образа созна-
ния связан с объективной реальностью и субъективностью, созда-
вая живой образ. Чувственная ткань заполняет весь объем образа и 
движется в четырехмерном пространстве. Для индивида значение 
слова не существует изолированно, а является частью обобщен-
ного образа сознания. Например, Л.С. Выготский сравнивал слово 
с каплей воды, отражающей океан, что показывает важность языка 
как средства выражения сознания. Значение слова можно рассмат-
ривать как способ восприятия мира и личностной картиной мира 
индивида. Таким образом, слово может быть рассмотрено как пси-
хическая сущность, зависящая от реальности, мысли и чувств ин-
дивида. 

В.П. Зинченко отмечал, что значения образов сознания имеют 
социальную природу, поскольку они встроены в систему обще-
ственного сознания, однако при этом необходимо учитывать их ин-
дивидуальную составляющую, так как они являются частью созна-
ния личности. В конкретном сознании субъекта значения приобре-
тают структуру, представляющую собой «преобразованную и свер-
нутую идеальную форму существования предметного мира». Об-
разы сознания носят определенное значение, причем предметное 
содержание этих значений заключается в чувственной ткани об-
раза. 

Психологическая структура значения может быть понята как 
определенная комбинация признаков, которые проявляются в раз-
личных видах деятельности и общения при использовании слов. 
А.А. Леонтьев подчеркивал, что структура значения включает си-
стему дифференциальных признаков, соотнесенных с различными 
видами взаимоотношений слов в речевой деятельности. Значение 
выражает объективные свойства объектов и явлений, а личностный 
смысл отражает отношение субъекта к ним. Значение следует по-
нимать как объективную форму отражения содержания обществен-
ного сознания, а личностный смысл как отражение в обыденном 
сознании субъекта социального значения, выражающий его отно-
шение к предметам и явлениям. Как уточняет А.И. Новиков, смысл 
включает компоненты, выражающие жизненные установки и осо-
бые отношения носителей к предметному миру. 

Процесс восприятия смысла речи всегда сопровождается эмоци-
ональной оценкой содержания. В философии смысл всегда связан 
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с значимостью и ценностью объекта или явления для субъекта, от-
ражая его важность. В теории речевой деятельности смысл форми-
руется и раскрывается в процессе деятельности. Согласно 
А.Н. Леонтьеву, значения в индивидуальном сознании реализуют 
движение личностного смысла, который придает каждому значе-
нию уникальную составляющую с эмоциональной окрашенностью. 

Личностный смысл, отличающийся эмоциональной насыщен-
ностью, связывает значения со сферой жизни субъекта, его моти-
вами и отношением к окружающему миру. Смысл представляет со-
бой значение «для человека», зависящее от его потребностей и мо-
тивов. Личное отношение индивида к деятельности выражается че-
рез смысл, в то время как значение отражает социальный опыт лич-
ности. Значения, как общественные феномены, обобщаются и 
имеют определенную универсальность в индивидуальном созна-
нии людей. 

Сознание подвержено пристрастиям, что приводит к несовпаде-
нию смыслов и значений в индивидуальных сознаниях различных 
субъектов. Психолингвистика стремится выявить новые качества 
социальных значений, которые проявляются в индивидуальном 
восприятии реальности. Д.А. Леонтьев отмечает, что личностный 
смысл – это отношение субъекта к миру, выраженное в значениях, 
неразрывно связанное с его мотивами и направленностью. Эмоци-
ональная окраска объектов, неосознаваемые установки и трансфор-
мации психических образов выступают формами проявления лич-
ностного смысла. 

В работах Е.Ф. Тарасова было развито понимание психологиче-
ского значения и личностного смысла. Он представил значение как 
общее для всех членов определенной социальной группы, которое 
определяется принадлежностью индивидов к этой группе (ролевая 
трактовка значения). Согласно этой теории, смысл обозначает от-
ношение личности к содержанию ее деятельности, которое опреде-
ляется потребностями и мотивами социальной группы. Значение 
является более объективным, поскольку в нем содержится коллек-
тивный опыт деятельности. В свою очередь, смысл представляет 
собой субъективное эмоционально-оценочное отношение к этому 
значению. 
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В психолингвистике значение рассматривается как система дей-
ствий, формируемая в процессе деятельности и извлекаемая из со-
циального опыта. Отношения субъекта к реальности проявляются 
через значение, которое представляет собой сжатый комплекс дей-
ствий и процессов с объектом или явлением. Физическое тело язы-
кового знака, выражающее значение, можно рассматривать как из-
мененную форму взаимодействия человека с реальным миром. 

По мнению В.Ф. Петренко, значение является идеальной моде-
лью объекта в сознании субъекта, где фиксируются существенные 
свойства объекта, выделенные в общественной деятельности. Про-
цессы кодирования и категоризации содержания в символической 
форме обогащают его социальным опытом и упорядочивают в рам-
ках общественной практики. 

Таким образом, в основе человеческого сознания лежит система 
значений, уникальная для каждого субъекта, которая связана с об-
разами сознания. Образы сознания устанавливают связь между ми-
ром объектов и сознанием, отражая личностный смысл и зависи-
мость сознания от мотивов и потребностей индивида, что выражает 
пристрастность сознания. 

Согласно психолингвистике, ассоциативный эксперимент пред-
ставляет собой способ воплощения языкового сознания. Ассоциа-
тивные поля, образованные из реакций индивидов, используются 
для описания образов сознания. Таким образом, можно утвер-
ждать, что речевая и мыслительная деятельность человека в основ-
ном ассоциативны, что делает ассоциативное поле моделью созна-
ния. Важно отметить, что само слово, как знак, не может прямо ма-
териализовать образ сознания, а лишь указывает на него через свое 
тело как знака. 

Культурный образ мира, который состоит из образов сознания 
различных индивидов, можно рассматривать как своеобразный ас-
социативный тезаурус или модель сознания, подчеркивающий 
связь между культурой и сознанием. Философ Э.В. Ильенков пы-
тался решить дилемму между сознанием и внешней реальностью, 
основываясь на тождестве бытия и мышления. Он утверждал, что 
содержание сознания отражает не само сознание, а объективную 
реальность мира предметов, которая проявляется в формах челове-
ческой деятельности. 
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Сознание, по мнению Ильенкова, представляет собой способ-
ность человека адаптировать свою деятельность к формам объек-
тов и предметов, а также к возможным изменениям этих форм в 
контексте культурного развития. Сознание, таким образом, заклю-
чено в формах деятельности и культуры, позволяя человеку ак-
тивно взаимодействовать со своим окружением и развиваться как 
индивидуум. 

Экспериментальные исследования в области языкового созна-
ния позволяют установить содержание языковых знаков таким об-
разом, как они присутствуют в сознании людей, а также выявлять 
взаимодействие между языковыми элементами. Часто психологи-
ческое значение слова отличается от словарного значения, приве-
денного в толковом словаре. 

Поскольку сознание не только отражает реальность, но и регу-
лирует действия людей, можно сделать вывод, что сознание ак-
тивно участвует в оценке окружающего мира. Сознание представ-
ляет собой систему ценностей, которая формируется в процессе 
осмысления окружающего мира. Регулирование поведения и отно-
шений субъектов является ключевым для ориентации человека в 
реальности. Таким образом, языковое сознание определяет отно-
шение человека к объектам и явлениям окружающего мира, где 
ценности играют центральную роль, определяя направление пове-
дения и действий в обществе. 

Ценности можно рассматривать как слова социально обуслов-
ленного значения. Эти слова описывают социум и социальные 
структуры общества. Если предположить, что ценности, существу-
ющие как идеальные образования, нуждаются во внешнем знако-
вом выражении, то можно заключить, что ценности могут быть об-
наружены через вербальные выражения, включая ассоциативный 
эксперимент и словарные статьи из толковых словарей. По мнению 
Е.Ф. Тарасова, ассоциативное поле, сформированное на основе 
вербальных реакций испытуемых, отражает содержание нацио-
нального ментального образа конкретного культурного объекта. 

Интерес к формам значений в сознании индивидов является 
ключевым для психолингвистов. Значения существуют в виде си-
стемы соотнесения и противопоставления слов при их употребле-
нии. Различные характеристики значения связаны с разными спо-
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собами взаимодействия слов в речевой деятельности, причем се-
мантические компоненты понимаются в контексте коммуникации, 
а не абстрактно. Употребление слов зависит от социально-полити-
ческих и культурно-исторических условий. 

По мнению А.А. Леонтьева, система ассоциативных связей 
слова представляет психологическое бытование такой системы. 
Основой отечественной психолингвистики является деятельност-
ный подход (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия) и культурно-историческая трактовка сознания, где си-
стема значений выступает образующей сознания в единстве с чув-
ственным опытом и личностным смыслом. 

Ассоциативный эксперимент представляет собой метод семан-
тического анализа, который позволяет выявить следы различных 
видов деятельности носителей языка. Процедура этого экспери-
мента включает предъявление слова-стимула испытуемому для ре-
акции. Типы ассоциативного эксперимента могут быть свободным 
или направленным. Важно отметить, что метод ассоциаций отра-
жает как ментальные конструкты за языковыми значениями, так и 
индивидуальные особенности восприятия объектов. 

С помощью ассоциативного эксперимента можно выявить си-
стемность образа мира и образа сознания, передаваемую через зна-
чение. Этот метод помогает описать знания, используемые при 
коммуникации. 

Во время ассоциативного эксперимента испытуемые оперируют 
значениями, имитируя реальное использование слова, что позво-
ляет выделить некоторые компоненты значения, которые могут не 
осознаваться испытуемым. Ученые-психолингвисты считают, что 
характер ассоциаций зависит от возраста, пола, уровня образования 
и профессии испытуемых. Личностный смысл, выделяемый в ходе 
ассоциативного эксперимента, может частично теряться при после-
дующей статистической обработке данных, однако можно выде-
лить инвариантные аспекты значения для всей группы. 

Ассоциативный эксперимент помогает раскрыть личностный 
или коннотативный оттенок значения определенного слова. Инди-
вид пребывает в определенном социокультурном и историческом 
контексте, фильтруя общепринятые значения через свое сознание 
и систему ценностей. Так они получают личностное значение. Как 
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отмечает В.Ф. Петренко, общекультурное ментальное простран-
ство принимает индивидуальные смыслы в результате восприятия 
их субъектами через их систему ценностей, формируя особое отно-
шение к реальности и определяя использование этого ментального 
пространства в качестве метафоры для эпох. Личные оценки и по-
зиция субъекта, его знания о мире и его взаимоотношения опреде-
ляют интерпретацию знаков. 

Также есть утверждение о том, что ассоциативное поле следует 
рассматривать как одну из внешних форм проявления образов в со-
знании, поскольку знания о внешнем мире связываются со сло-
вами-стимулами, подчеркивая тем самым, что ассоциации отра-
жают хранящиеся в сознании индивида знания или, как выразилась 
А.А. Залевская, его «информационный тезаурус». Подобно  
Г.В. Лейбницу, который отмечал, что «языки – это наилучшие от-
ражения человеческого разума, и точное изучение значений слов 
лучше всего может показать нам работу мысли», подчеркивается 
важность тщательного анализа всех смыслов и оттенков слова для 
более глубокого понимания структуры образа сознания и его функ-
ционирования. 

Смысл заключается в том, что люди создают собственные зна-
чения через общественную деятельность, используя слова-отража-
тели (или культурные объекты), которые ассоциируются с этими 
значениями. Согласно Е.Ф. Тарасову, знания, связанные с культур-
ным предметом, присваиваются субъектами общества и фиксиру-
ются в их сознании, объединяя всех членов общества, которые раз-
деляют данную культуру. Для выявления этих значений, которые 
всегда присутствуют в сознании человека, необходимы отража-
тели, такие как культурные предметы, ассоциированные с ними. 
Культурные предметы являются телами знаков в общении. 

Следовательно, ассоциации вербализируют, то есть отражают 
содержание сознания, и поэтому ассоциативное поле трактуется 
как одна из форм проявления образов в сознании. В контексте ас-
социаций, это поле формируется через языковые реакции испыту-
емых на объекты и явления реальности. Один из первых образцов 
концепции ассоциативного поля можно обнаружить у В.Ф. Гегеля, 
который описывал способность воображения «извлекать предмет 
вместе с его множественностью, вместе со всем его ближайшим 
окружением», подчеркивая значение связей и взаимосвязей. 
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Подводя промежуточный вывод, можно утверждать, что образ 
сознания представляет собой накопленные знания индивида о ре-
альном мире, которые могут быть как в форме ощущений, так и 
концепций. Эти знания могут проявляться через внешние проявле-
ния, однако описать образы сознания через эти проявления вызы-
вает определенные сложности из-за наличия скрытых знаний (лич-
ностных смыслов), которые могут быть раскрыты через ассоциа-
тивный эксперимент. 

Фактически это означает, что ключ к пониманию сознания ле-
жит в структуре субъективного значения, формирующегося в со-
знании, объединяющем все смысловые оттенки. Ассоциативные 
реакции испытуемых являются базовыми элементами смысла и 
способствуют пониманию субъективного значения слова. Таким 
образом, связи ассоциаций отражают структуру значения, отобра-
жая единство индивидуального и социокультурного опыта. 

Следовательно, проведение ассоциативного эксперимента поз-
воляет выявить содержание сознания через язык как внешний фак-
тор. Анализ языкового сознания с помощью ассоциативного экспе-
римента дает возможность создать общее представление о созна-
нии индивида. Язык в данном контексте служит средством внеш-
них проявлений образов сознания субъекта, отражая содержание 
его мыслей. 
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3.3. Методология семантического дифференциала  
в исследовании личностных значений  
в психологии и психолингвистике 

Психолингвистика, используя доступные методы, ставит перед 
собой задачу изучения образов сознания, которые люди овнеш-
няют в процессе выражения речи или формируют при восприятии 
речи. Именно в этом процессе создания значения можно наблюдать 
связь между мыслью, языком и реальностью. 

В психолингвистике одной из наиболее разработанных форм 
представления содержания индивидуального и социокультурного 
сознания являются семантические пространства, создание которых 
базируется на методе семантического дифференциала Ч. Осгуда. 
Метод семантического дифференциала (СД), предложенный 
Ч. Осгудом в 1955 году, объединяет процедуру шкалирования и 
контролируемые ассоциации. Изначально его целью было измере-
ние коннотативного значения слова, которое включает эмоцио-
нально-экспрессивное отношение к объекту, обозначенному этим 
словом. Слово в данном контексте рассматривается как символ-
раздражитель, предшествующий осмысленным операциям с объек-
тами. 

Шкалы, предложенные для оценки образов сознания, представ-
ляют собой определенную мерность качеств, с помощью которой 
описываются изучаемые образы. Такие мерные шкалы позволяют 
сравнивать оценки испытуемых, где слова-антонимы использу-
ются для градуирования шкал и сравнения предметов путем проти-
вопоставления. 

Важно отметить, что ближайшим аналогом понятия «коннота-
тивное значение» в российской психолингвистике является лич-
ностный смысл, определенный А.А. Леонтьевым как «значение 
значения» для субъекта. Взаимосвязи между семантическими про-
странствами и тезаурусами подвержены влиянию и определяются 
эмоциональными состояниями субъектов, их отношением к объек-
там или явлениям, мотивами, личностными установками и про-
чими факторами. 

Л.С. Выготский также подчеркивал важность анализа значений 
с использованием разработанных семантических методов. В своих 
работах он приводит цитату: «Анализ исследования интересующей 



Психолингвистические аспекты исследования содержания ценностей 
 

116 

нас проблемы не может быть иным, чем метод семантического ана-
лиза, метод изучения смысловой стороны речи, метод изучения 
словесных значений». 

Метод семантического дифференциала (СД) основан на технике 
изучения представленности языковых единиц (слов-символов) в 
лексиконе индивида, где обобщенные значения организуют семан-
тические пространства обыденного сознания. Люди используют 
различные модальности для оценки объектов и явлений реально-
сти, включая визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную 
и вкусовую модальности. Метод СД позволяет оценить субъектив-
ные оттенки значения, так как эмоции играют первичную роль при 
реакции на внешние стимулы. 

Этот метод применяется в основном для измерения коннотатив-
ного значения, которое представляет собой значение на уровне ин-
дивидуального восприятия и опыта, всегда связанное с эмоциями, 
опытом, социальными установками и стереотипами субъекта. Тер-
мин «личностный смысл» в отечественной психолингвистике 
тесно связан с коннотативным аспектом значения, поскольку метод 
СД может исследовать эмоциональное окрашивание значений, ко-
торое является существенным для обоих феноменов. 

Методика эксперимента по методу СД включает предъявление 
респонденту однополюсных или двуполюсных шкал, состоящих из 
пар оппозиций, где противоположные по значению прилагатель-
ные используются для оценки объектов. Изучение семантического 
пространства, целью которого является объяснение восприятия, 
классификации, сравнения и оценки объектов, возможно лишь по-
сле математической обработки шкал и формирования модели ис-
следования. Семантическое пространство представляет собой мо-
дель индивидуального сознания, где категории помогают выявить 
содержание значений в сознании испытуемых. 

Знаковые аналоги, или внешние представления, реальных объ-
ектов и явлений (слова), получают коннотации, или личностные 
значения, путем формирования системно-структурных связей 
между стимулом и реакцией. Эти связи происходят через замеще-
ние стимулов и реакций знаками, в данном случае – языковыми 
знаками. Методика СД позволяет исследовать внутренний мир ин-
дивида, его отношения с самим собой, другими людьми и ключе-
выми аспектами окружающей действительности. Метод СД ценен 
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для выяснения субъективных отношений человека к окружающему 
миру. 

После построения семантического пространства часто можно 
наблюдать, что оценки, данные испытуемыми на различных шка-
лах, могут быть близки по значению. Эти близкие количественные 
оценки могут быть объединены в факторы. В типичном семантиче-
ском пространстве обычно выделяются три параметрических фак-
тора: оценки, силы и активности. Шкалы группируются в факторы 
под влиянием механизма синестезии, который А.Р. Лурия объяснял 
как возникновение ощущения одной модальности при воздействии 
раздражителя другой модальности. 

Таким образом, метод СД является эффективным способом опи-
сания значений. Путем сортировки и категоризации содержания се-
мантического пространства и выделения категорий-факторов мы 
можем провести анализ значений, содержащихся в индивидуаль-
ном сознании, и сравнивать их, определяя расстояния между коор-
динатами в семантическом пространстве. Главная задача психо-
лингвистических методов заключается в экспериментальном выяв-
лении семантических связей значений. В методе СД и ассоциатив-
ных методах связь между значениями устанавливается через сход-
ство или различие оценок значений, полученных при помощи СД-
шкал, или через ассоциации, связанные с ними. 

Вывод заключается в том, что параметрическое исследование 
значения слова позволяет рассматривать значение не как цельную 
и единую сущность для индивида, а как набор компонентов, кото-
рые могут быть измерены количественно. В ходе таких экспери-
ментов психолингвисты получают возможность изучить, как инди-
вид воспринимает действительность, и затем проанализировать эту 
информацию для выявления и объяснения психологической струк-
туры значения слова. Параметрический подход к значению слова 
предполагает разложение языкового значения на отдельные со-
ставляющие, степень выраженности которых в индивидуальном 
сознании может быть измерена количественно. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ  

После краткого изложения теоретического материала и выска-
зывания авторской позиции относительно ценностей, процесса их 
формирования в сознании индивидов, а также выбора соответству-
ющих методов анализа содержания ценностей, необходимо сделать 
выводы. В данном разделе выводы будут представлены как итого-
вые замечания, с основным акцентом на ключевых моментах тео-
ретического обоснования предлагаемого диссертационного иссле-
дования. Изучение научных работ по философии и психологии ука-
зывает на то, что сознание, как явление, представляет собой слож-
ную многоуровневую структуру, причем одной из его основных 
функций является формирование ценностей как продуктов индиви-
дуального сознания. Сознание рассматривается также как функция 
мозга, отражающая объективный мир, и как необходимый компо-
нент человеческой деятельности, участвующий в ориентации, ре-
гулировании и оценке индивидуальной активности. 

В психологическом контексте сознание предстает как много-
уровневая система, которая включает в себя активность субъекта в 
создании образа отражаемой действительности. Различные психо-
логические подходы к феномену сознания подтверждают тесную 
связь сознания с языком как знаковой системой. Однако всесторон-
нее изучение общечеловеческих ценностей возможно только при 
интеграции лингвистических и психологических подходов, что и 
является задачей психолингвистики, использующей эксперимен-
тальные методы. Мы применили данный подход при анализе со-
держания образа сознания ценностей, где благодаря объединению 
данных из различных экспериментов нам удалось раскрыть и опи-
сать содержание образа сознания ценностей. 

Таким образом, задача психолингвистики заключается в рас-
шифровке содержания образов сознания путем анализа деятель-
ностных процессов, вербальных и невербальных знаков и симво-
лов. Индивидуальные эмоциональные восприятия предметов и яв-
лений реальности, определяемые как личностный смысл или кон-
нотативное значение, также исследуются психолингвистами и 
представляют собой значимую составляющую содержания образа 
сознания. 

Поскольку все действия индивидов мотивированы, мотивация 
возникает в процессе восприятия реальности через ценностный 
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призму. Ценность трактуется как способность человека осознать 
необходимость и целесообразность своих действий, причем дан-
ные действия определяются интересами, мотивами и целями субъ-
ектов. В данном контексте ценности рассматриваются как норма-
тивные, регулятивные и целеполагающие убеждения людей, кото-
рые ориентируют их в жизни, воздействуют на поведение, а также 
формируют интересы и мотивы. Следовательно, можно заключить, 
что существование ценностей обусловлено обществом, так как они 
формируются человеком в рамках его деятельности. 

Ценности выступают как фундамент культуры и тесно связаны 
с ней. Индивидуум становится участником деятельности, направ-
ляемой его ценностными предпочтениями, а в своих поступках он 
руководствуется определенными мотивами и целями. Таким обра-
зом, понятие ценности выполняет ряд функций в жизни людей, вза-
имоотношениях между ними и миром объектов, включая коорди-
нирующую, стимулирующую, дидактическую и прескриптивную 
функции. 

По отношению к психолингвистике, значение определяется как 
процесс или набор взаимодействующих процессов, обеспечиваю-
щих соответствие между словесной формой, общепринятым значе-
нием слова и эмоционально-оценочным впечатлением от этого зна-
чения. Системная организация человеческого сознания, предло-
женная А.Н. Леонтьевым, включает в себя компоненты, такие как 
значение, личностный смысл и чувственная составляющая. При 
этом, если значение является суммарным отражением действитель-
ности, то личностный смысл раскрывает отношение индивида к 
миру. Этот личный подход к реальности кодируется в значениях, 
формирование которых тесно связано с мотивами и ценностными 
установками личности, определяющими ее отношение к окружаю-
щему миру. 

Следует отметить, что для психолингвистов представляют инте-
рес формы существования значений в индивидуальном сознании, 
где они функционируют как определенная система. При использо-
вании слов в повседневной деятельности и общении образы созна-
ния связываются и противопоставляются друг другу. Этот процесс 
связан с выделением различных дифференциальных признаков 
значения, которые соотносятся с разными способами взаимодей-
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ствия слов в процессе речевой деятельности. Семантические ком-
поненты значения слов воспринимаются не абстрактно, а лишь в 
контексте коммуникации, что позволяет раскрыть всю глубину и 
широту социокультурного использования слова. Согласно А.А. 
Леонтьеву, психологическим основанием подобной системы явля-
ется система ассоциативных связей слов. 

Логичным является вывод о том, что процесс формирования 
смысла в сознании индивида имеет динамичный характер и тесно 
связан с контекстуальным использованием слов. 
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