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ОСО БЕННОСТИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СМЫСЛОВ 
ЖИТЕЛЯМИ ЛУГАНЩИНЫ

С.Б. БАЖУТИНА,
кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры психологии 
Луганского государственного педагогического университета, 

Россия, г. Луганск
e-mail: bajuta@mail.ru

Аннотация: В статье анализируются особенности структурирования ценностных смыс-
лов в индивидуальном поле субъектов на выборке из взрослых жителей Луганщины. 
Автор рассматривает ряд закономерностей, обуславливающих появление личностных 
смыслов: структурирование их на основании усвоенного дихотомического конструкта 
или группирования смыслов вокруг собственного «Я». На примерах показывает, как 
представители групп наполняют разным смыслом одни и те же понятия.

Ключевые слова: структурирование смыслов, дихотомический личностный конструкт, 
духовно-нравственные, социально-значимые смыслы.

FEATURES OF STRUCTURING MEANINGS 
BY RESIDENTS OF THE LUGANSK REGION

S. BAZНUTINA,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor Department of Psychology
Lugansk State Pedagogical University, Russia, Lugansk

e-mail: bajuta@mail.ru

Abstract: The article gives an analysis of the characteristics of the structure of values and 
meanings. It is shown how they are grouped in the individual consciousness of a person, 
residents of the Lugansk region. The author considers the patterns of the emergence of personal 
meanings. Structuring meanings with a dichotomic construct or a grouping of meanings around 
its own “I”. Shows how representatives of the groups are fi lled with diff erent meaning among 
the same socially signifi cant concepts.

Keywords: structuring meanings, dichotomic personal construct, spiritual and moral, socially 
signifi cant meanings.

Одна из сущностных характеристик человека как представителя рода homo 
sapiens заключается в том, что он способен отражать мир в системе смыс-



лов. А. Адлер в одной из своих работ об этом писал так: «Люди живут в мире 
смыслов… Мы не воспринимаем обстоятельства сами по себе; мы всегда 
воспринимаем их в их значении для людей. ...Ни один человек не может 
уйти от смыслов. Мы воспринимаем действительность всегда через приз му 
смысла, который мы ей придаем» (цит. по Д.А. Леонтьеву [5]  ).

Сама проблема появления смысла в сознании человека, формирование 
его «системы личностных смыслов», «смысловой реальности», «смысловой 
сферы», «субъективного смыслового поля» или «смыслового пространства» 
(хотя эти понятия далеко не всегда используются авторами как синонимы) 
в последнее время достаточно активно исследуется с разных сторон в на-
учном мире [1;  2; 4; 5; 6; 7].

В данной статье мы обратились к идее возникновения структуры смыс-
лов человека, так как исследования особенностей этнического самосозна-
ния жителей Луганщины, начатые нами еще в конце 90-х годов, позволили 
обнаружить некоторые закономерности в рождении смыслов, наполнении 
одних и тех же значений разными смыслами и отдельные типологические 
характеристики их взаимосвязи друг с другом [3 ].

В первую очередь определим отправные точки проводимых исследо-
ваний.

1. В своей работе мы делали акцент на изучении только системы соци-
ально-значимых, духовно-нравственных и ценностно-значимых для чело-
века понятий и сентенций. Выбор был мотивирован тем, что логика раз-
вития психики в «акме-», а психодиагностический эксперимент охваты-
вал только взрослую популяцию, убеждал: именно эти формы смысловых 
значений играют первостепенную роль в процессе становления и развития 
«вершинных» качеств лич ности [8]. С другой стороны, качеством этого 
рода ценностей и смыслов определяются сущность бытийности индивида 
в мире, его поведение и деятельность. Для исследования нами была спе-
циально разработана методика «Мои жизненные credo» и отобран набор 
понятий для Теста Цветовых Отношений, предложенного в 1997 г. Эткин-
дом (ЦТО), взята методика СЖО Джеймса Крамбо и Леонарда Махолик, 
в адаптации Д.А. Леонтьева, и тест-опросник cамоот ношения (В.В. Сто-
лин, С.Р. Пантелеев).

2. Объясняя различия между «значением» и «смыслом», многие ученые 
подчеркивают, что смысл — это субъективно переживаемое конкретным 
индивидом значение [5]. В связи с этим, организуя исследование смысло-
вых структур взрослых людей, мы обязательно использовали методики, ко-
торые позволяли бы респондентам не только осознанно объяснять и груп-
пировать собственные ценностные смыслы, но и демонстрировать свое 
особое эмоциональное отношение к ним. Анализ логики этих отношений 
и позволил нам выявить цепочки смыслов, которые складываются в ин-
дивидуальном внутреннем мире субъекта.
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3. Вслед за Дж. Келли мы полагали, что систематизация смыслов в со-
знании индивида происходит под влиянием усвоенных им дихотомических 
конструктов. В наших исследованиях всегда использовалось несколько 
личностных конструктов, которые имели в своем содержании дихотомии 
социального и духовного плана. Такие, как «добро/зло», «уважение к че-
ловеку/насилие над человеком, унижение его», «моя свобода/зависимости 
от чего бы то ни было и кого бы то ни было» и т.п. Во всех обследован-
ных нами выборках действительно выделялись большие группы (от 45% 
до 70% от общего числа обследованных), где предложенные конструкты 
четко себя проявляли: в них респонденты принимали смыслы позитивных 
полюсов и отвергали смыслы негативных. Например, демонстрировали 
принятие «добра», но отрицали «зло». Этот факт свидетельствовал о на-
личии нормативного смыслового конструкта для общего структурирова-
ния смыслов в Модели Мира данной группы испытуемых. Подчеркнем, 
что это были, действительно, субъективные, личностные смыслы индиви-
дов, так как люди активно выказывали свое эмоциональное отношение 
к содержанию выбранных понятий. Испытуемых с нормой выраженности 
дихотомии конструкта почти во всех выборках было больше половины.

Вместе с тем в ходе исследования всегда фиксировалась и группа с на-
рушениями смысловой дихотомии конструкта. При этом данная группа 
была, как правило, неоднородна по своему выражению отношения к смыс-
лам полюсов. Приблизительно одинаковое количество представителей 
этой группы демонстрировали либо принятие обоих значений (и «добра», 
и «зла»), таких мы условно назвали «пофигистами»; либо они выражали 
свое полное неприятие и «добра», и «зла», таковые были обозначены как 
«агрессоры». Выделялась еще и малочисленная группка тех, кто выражал 
принятие «зла» и непринятие «добра». Этих респондентов мы условно на-
звали «извращенцами».

 Обозначим некоторые особенности структурирования смыслов, кото-
рые удалось обнаружить в ходе проведенных исследований.

Было замечено, что позитивное отношение к родителям в группе 
«норма» намного выше, чем у «деформаторов». Однако в последние 
два года эта тенденция заметно изменилась — процент положительного 
отношения к родителям стал примерно одинаков в обеих группах, и он 
достаточно высокий (до 70–80%). Мы предполагаем, что продуктивное 
освоение смыслов в семье может идти только на фоне безусловного при-
нятия ребенка взрослыми. Но значительный количественный рост са-
мой группы «деформаторов» в последние два года (в некоторых случаях 
она стала даже несколько превышать группу «норма», особенно в моло-
дых выборках, где средний возраст 21 г.) позволяет сделать вывод, что да-
леко не достаточно одного лишь фактора принятия ребенка для освоения 
последним родительских смыслов и установок. Экстраполяция смыслов 
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от родителя к ребенку происходит только при условии наличия автори-
тета родителя в глазах формирующейся личности [2].

Вокруг полюсов дихотомического конструкта группируются смыслы, 
которые для субъекта имеют наиболее важное значение, определенное, 
в свою очередь, важностью этих значений в референтной для данного 
индивида группе (родительской семье или группе социально-значимого 
окружения). Так, в нашей группе «норма» полюс «добра» «собрал» следу-
ющие смыслы: «доверие к собственным возможностям, способностям», 
«моя мама», «моя Совесть», «сотрудничество с разными людьми по до-
стижению общих целей», «моя личная свобода», «умение слушать и слы-
шать других, понимать их точку зрения», «мой друг(подруга)». Как видим, 
«доб ро» для этих людей было наполнено смыслами личных привязанно-
стей, совместной деятельности с людьми, важными навыками установ-
ления с ними контактов, доверия к себе и работе собственной совести, 
а также ощущениями личной свободы. «Зло» имело только одну выражен-
ную связь — с «насилием над человеком, унижением его». (Респон дентов 
этой группы было 59% от общей выборки.)

В группе «деформаторов» полюсы дихотомического конструкта 
не имели подобного рода смысловых наполнений. Большая часть значи-
мых смыслов представителей группы касалась следующих положитель-
ных выборов: «моя мама», «Я сам», «мой отец», «отстаивание своей точки 
зрения», «моя успешная карьера». Определенной системы в негативном 
отношении к каким-либо смыслам выделить вообще не удалось. Можно 
констатировать, что структурирование смыслов респондентов этой группы 
определяла не дихотомия какого-либо личностного конструкта, просто 
наиболее важные для индивидов смыслы центрировались вокруг их соб-
ственного Я. Сами они также имели сугубо индивидуалистическую на-
правленность. (Таких испытуемых было 25% от общей выборки.)

Посмотрим теперь, какие ценностные смыслы представители групп 
предлагали для обозначения счастливой жизни человека. В группе «норма»: 
1. Семья. 2. «Остава ться всегда Человеком, жизнь свою строить по обще-
человеческим принципам». 3. «Главно е — оставаться в согласии со своей 
Совестью». 4. «Главное в жизни– это Я, мое душевное состояние и мате-
риальное положение». 5. «Жизнь в с огласии с людьми, в уважении ими, 
позволяет чувствовать себя счастливым».

Группа «деформация». 1-е, 2-е, 3-е места делят понятия: «Главное 
в жизни — это Я…», «Семья», «Здоровье». 4. «Главное — оставаться в со-
гласии со своей Совестью». 5. «Оставаться всегда Человеком, жизнь свою 
строить по общечеловеческим принципам».

Как видим, в пятерку основных входят практически одни и те же цен-
ности, что свидетельствует о сильном влиянии на сознание и формирова-
ние смыслового поля любого члена определенного сообщества еще и об-
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щего менталитета социального окружения. Однако при этом ценности 
представителей первой группы оказались все же менее эгоцентрированы, 
в них была больше выражена гуманистическая направленность. Заметим, 
что особое значение среди сделанных выборов имела ценность «Жизнь 
в согласии с людьми…», она во всех наших выборках дает много положи-
тельных корреляций с духовно-нравственными и социально-значимыми 
смыслами. Эту ценность «деформаторы» ставят только на 10-е место. Та-
ким образом, можно констатировать, что осознанно выбираемая система 
смысловых ценностей у респондентов с нормативным восприятием дихо-
томического конструкта более гуманистична, социально ориентирована 
и имеет выраженный духовно-нравственный смысл.

Интересно, что при достаточной общности сознательно выбираемых 
ценностей, смыслы, которые вкладывают субъекты выделенных нами 
групп в одни и те же понятия и сентенции, всегда очень разные. Про-
иллюстрируем это несколькими примерами. Начнем анализ с категорий 
«доб ро», «зло». В группе «норма» оба понятия имеют только положи-
тельные корреляции: «добро» с «мамой» (0,586), а «зло» с «зависимостью 
от кого бы то ни было и чего бы то ни было» (0,349) и с «унижением че-
ловека, насилием над ним» (0,481). В группе «деформация» «добро» по-
ложительно коррелирует с «преумножением материальных ценностей» 
(0,458), «карьерой» (0,556), «личной свободой» (0,456). «Зло» также имеет 
положительные корреляции с «преумножением материальных ценностей», 
«моим отцом», «личной свободой», «насилием над человеком», «моими 
страхами», и одну отрицательную — с «познанием сущности всего проис-
ходящего вокруг». Из анализа корреляций явствует, что у испытуемых этой 
группы смыслы «добра» и «зла» размыты, они имеют ряд общих коннота-
ций, утилитарной направленности. И то, и другое символизирует для ис-
пытуемых «личную свободу». Связь с отцом и страхами говорит о том, 
что именно отцы несли этим людям особую угрозу и, вероятно, повлияли 
на такое смешение значений. Примечательно также, что важная познава-
тельная потребность у респондентов этой группы снижается по мере воз-
растания степени принятия «зла».

Требование «уважительного отношения к человеку» «деформаторы» 
связывают положительной корреляцией с «преумножением материальных 
ценностей» (0,408) и «совестью» (0,400), то есть уважать можно только тех, 
кто умеет себя обогащать материально, и похоже, что совесть у этих лю-
дей тоже, в основном, связана с подобными аспектами.

В группе «норма» «уважительное отношение к человеку» имеет по-
ложительные корреляции с понятиями: «труд» (0,338), «ответственность 
за совершаемые действия и поступки» (0,449), «доверие с себе» (0,362), 
«моя воля, способность управлять собственным поведением» (0,446), «ак-
тивность по передаче знаний другим» (0,345), «умение слушать…» (0,441) 
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и шкалой ожидания отношения других (Столин, Пантелеев) (0,415). Та-
ким образом, в «норме» оно оказалось наполнено смыслами, знаменую-
щими социальную активность субъекта, а также рядом важных коммуни-
кативных умений. 

Еще мы решили посмотреть, с какими смыслами связана выраженность 
жизненных целей (по методике Д.А. Леонтьева) в разных группах респон-
дентов. В группе «норма» этот критерий имел положительные корреляции 
с «умением доказательно отстаивать свою точку зрения», «волей и управле-
нием собственным поведением», «служением народу и обществу». Кроме 
того, были корреляции со всеми шкалами самой методики и со шкалами 
самоуважения, самоинтереса, самоуверенности, самопринятия и само-
понимания по тесту-опроснику самоотношения. Можно сделать вывод, 
что основное смысловое содержание жизненных целей респондентов этой 
группы определялось идеей служения людям и обществу, а также было 
связано с глубоким исследованием разных сторон собственной личности 
на фоне доверия и уважения к ее возможностям.

В группе «деформаторов» картина была другая: данный параметр по-
ложительно коррелировал с «культурой и идеями современной Европы 
и США», с «трудом, физическим и интеллектуальным», а также со всеми 
шкалами, кроме интегральной, по тесту Д.А. Леонтьева, и со шкалами ожи-
даемого отношения от других, самоуверенности и самопринятия по тесту-
опроснику самоотношения. Подобного рода связи подтверждают идею 
о том, что представители группы в выборе своих жизненных целей ори-
ентируются на ценности западного мира, но связывают их реализацию 
с собственными трудовыми усилиями. При этом испытуемые явно были 
направлены на ожидание отношения от других и мало рефлексировали 
относительно собственной личности.

В качестве вывода, обобщающего наши наблюдения, резюмируем: 
структура смыслов как отдельного индивида, так и целых этнических 
групп — это сложная относительно стабильная и вместе с тем довольно 
динамичная система, связующим центром которой являются духовно-
нравственные дихотомии. Вокруг смысловых полюсов дихотомии груп-
пируются другие социально-важные понятия и сентенции. Если усвоение 
нормальной дихотомии смыслов у субъекта размыто, он либо «собирает» 
значимые для себя смыслы вокруг собственного Я, либо создает какие-
либо свои, субъективные дихотомии конструктов, построенные, возможно 
даже, на алогичных антитезах.
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