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верность учению Руссо, обвиняет прогрессивное общество своего времени в 

фальши, а науки и искусство в том, что они стали единственной движущей 

силой в ущерб сердцу и живому чувству. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема возникновения у человека 

ценностно-смысловых единств. Рассматриваются вопросы генезиса, 

выделяются типологические группы по характеру образований и 

особенности психологического содержания разного типа единств. 

Аргументация и выводы автором делаются на основании анализа 

психодиагностических данных, полученных в ходе разного рода 

исследований. 
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Annotation. The article raises the problem of the emergence of value-

semantic unities in a person. The issues of genesis are considered; typological 

groups are distinguished according to the nature of such formations. Peculiarities 

of the psychological content of different types of unities are considered. The author 

makes arguments and conclusions based on the analysis of data obtained in the 

course of various kinds of diagnostic studies. 

Keywords: content of value-semantic unity, personal construct, dichotomy, 

genesis. 

 

Введение. Ценности, ценностные ориентиры, смысловая сфера человека 

активно исследовалась и исследуется в разных отраслях современной науки: 

философии, психологии, педагогике, лингвистике и др. В начале 20 века в 

связи с этими возникло даже особое направление в науке – аксиология. Среди 

ученых, занимавшихся проблемой взаимосвязи ценностей, ценностных 

ориентаций субъекта и осваиваемых им смыслов, можно назвать Е.Ю.  

Артемьеву, Б.С. Братуся, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, М.С. Яницкого 

[1;2;3;6]. Список этот можно было бы продолжать достаточно долго, мы же 

лишь отметим, что взаимосвязь данных категорий признается всеми 

учеными, при этом ими педалируется идея о том, что и ценности, и смыслы, 

освоенные человеком, определяют характер деятельностной направленности 

субъекта, а, следовательно, представляют собой некое содержательно 

ориентированное единство. Это возникшее содержательно ориентированное 

ценностно-смысловое единство будет не только обуславливать все формы 

активности индивида, но и структуру, и сложность характера конкретного 

субъекта, уровень его личностного развития, качество и значимость 

индивидуальной судьбы.  С другой стороны, сами эти образования есть 

результат многовекового развития человеческих сообществ, в которых люди 

вырабатывали свою знаковую систему обозначения мира и отбирали 

ценности, позволяющие представителям gomo sapiens сохраняться и, 

созидая, развиваясь, жить в нем.  

Заметим, что система ценностей и многие значимые смыслы, 

отражаемые сознанием конкретного человека, возникают в достаточно 

оформленном виде лишь к концу взросления и вхождения индивида в 

активную социальную жизнь, на этапе окончательного становления его 

мышления.  
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В связи с этим возникают вопросы: какова природа этого 

содержательно-ориентированного единства? Чем и кем определяется 

качество интегрируемых в него ценностей и смыслов? 

Цель статьи, опираясь на результаты проведенных нами экспериментов, 

ответить на поставленные вопросы. 

Методики и организация исследования. Исследованиями ценностно-

смысловой сферы человека мы занимаемся давно. В психодиагностических 

экспериментах использовались методики, направленные как на изучение 

осознанного выбора респондентами разного рода ценностей (особенно нас 

интересовали ценности духовно-нравственного характера, с этой целью была 

нами разработана методика «Мои жизненные credo») [2], СЖО в 

интерпретации Д.А. Леонтьева, диагностика ценностных ориентаций по 

методике С.С. Бубновой, а также методики, позволяющие спроецировать 

эмоциональное отношение респондентов к предлагаемым им понятиям, 

цветовой тест отношений Эткинда (ЦТО с нашим набором социально-

значимых категорий), методика диагностирования общей эмоциональной 

направленности Б.И. Додонова, а также адаптированная нами под 

оценивание социально-значимых черт личности методика на самооценку 

Дембо-Рубинштейн  и ряд других.  

Результаты исследования и их обсуждение. Генезис ценностно-

смыслового единства конкретного индивида всегда восходит к изучению 

эмоциональных отношений между маленьким человеком и самыми 

близкими ему людьми, которые первыми появляются, чтобы сопровождать 

по жизни этого человека. Чаще всего это, конечно, родители ребенка. 

Исследования показывают, что отношения к матери и отцу влияют на 

выборы ценностей и смыслов будущей личности. Так, по результатам 

последней диагностики 22-23 годов (общая выборка 195 чел, средний возраст 

респондентов 25,5 лет) параметр «моя мама» в корреляционной таблице имел 

ряд положительных связей (при р<0<001) со следующими смысловыми 

категориями: моя свобода, добро, Я сам(а), мой отец, ответственность за 

совершаемые действия и  поступки, уважительное отношение к человеку, 

моя честь и достоинство, духовно-нравственные ценности и общая 

саимооценка респондента. Отрицательные корреляции были только с 

понятиями: зло и власть над людьми, а также с доминантными значениями 

ценности своего собственного материального и духовного благополучия.  

У категории «мой отец» положительные корреляционные связи были с 

ценностью семьи и убеждением, что «главное – это оставаться всегда 

Человеком, жизнь свою строить по общечеловеческим принципам», и 

смыслом ответственности за собственные поступки и действия, а еще 

понятием «моя мама». Отрицательных корреляций не оказалось вообще.  

Как видим, принимающие отношения с матерью уменьшают 

эгоцентрическую направленность детей, способствуют неприятию ими зла, 

формируют принятие ряда важных социально-нравственных смыслов. А 
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отношения с отцом в большей мере способствует формированию у ребенка 

традиционных ценностей и гуманистических убеждений. 

Заметим, что отца в данной выборке явно принимали только 47% 

респондентов, не принимали – 38%, а мать аналогично: 71% и 16%. Таким 

образом, положительный эмоциональный контакт с матерью у испытуемых 

был значительно выше, отсюда – влияние матери сильнее.  

Еще одним фактором, определяющим становление ценностно-

смыслового единства человека, является сама ценностно-смысловая 

атмосфера семьи. В исследованиях 20-21гг. было обнаружено, что уровень 

вовлеченности самих родителей в изучение истории, родного языка, 

литературы, знакомство с геополитической проблематикой прошлых веков и 

современности, привлечение к этому детей дает положительные корреляции 

с отношением к Родине, «менталитетом россиян», «служением Родине и 

своему народу». Ценностно-смысловая наполненность такой семьи, в целом, 

оказывается более человечна и созидательна [1, с.23].  

Таким образом, формировать ценностно-смысловое единство субъекта 

можно только обеспечив безусловное принятие взрослеющего человека, при 

этом окружая его соответствующей культурно-смысловую атмосферой 

семьи, школы, вуза, где бы носителями смыслов были авторитетные для 

формирующейся личности люди. 

Интересным оказалось и само содержание выделенных нашими 

респондентами ценностно-смысловых единств. Во-первых, эксперименты 

показывают, что возникают смысловые единства в сознании человека на базе 

поляризации дихотомий конструктов, которыми человек пользуется для 

создания собственной смысловой картины мира. Дж. Келли назвал их 

личностными дихотомическими конструктами []. Один из самых первых и 

основных конструктов, который выявляется уже у детей 3-4 лет, конструкт 

«добра/зла». Вокруг его полюсов начинают группироваться осваиваемые 

ребенком смыслы, объясняющие ему окружающий мир. Степень осознания 

этих смыслов поначалу бывает недостаточно выраженной. По мере же 

взросления у человека появляются и другие дихотомические конструкты, 

возникают новые поляризованные группы. Иногда они частично или 

полностью «накладываются» на предыдущие, иногда «размывают» прежние 

полюса и создают какие-то новые. Так, во всех наших выборках выделялись 

группы (от 24% до 47% испытуемых), у которых полюса «добро», «зло» 

вообще отсутствовали: обе категории либо принимались, либо отвергались, 

либо воспринимались респондентами извращенно.  В последнем нашем 

исследовании в этой группе (63 чел.), 48% испытуемых опирались на 

конструкт «Все что для меня "хорошо" в этой жизни/Все, что я не приемлю 

в своей жизни (люди, идеи, явления, состояния и т.п.)»   При этом полюс 

«хорошо» не дал ни одной смысловой корреляции, хотя в индивидуальных 

ценностно-смысловых образованиях в него входили моя свобода, физические 

удовольствия, мой друг(подруга), власть над людьми, насилие над человеком 
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и т.д. При этом полюс «не приемлю» дал две высокие положительные связи 

(при р <0<001) c ситуацией готовности слышать и понимать точку зрения 

другого и убеждением в необходимости служить делу процветания своего 

народа. Данные корреляции свидетельствуют о том, что респонденты группы 

не готовы вступать в диалоги с другими, они вообще плохо идентифицируют 

себя с реальным социумом, не умеют и не хотят ему служить, вся их энергия 

центрируется на себе любимых – 52% испытуемых этой группы показали 

самый высокий балл принятия себя, при этом по всем 12 шкалам методики 

на диагностику самооценки все испытуемые редко, когда ставили себе 

низкий балл, в основном высокий, очень высокий или адекватный. 

Примечательно, что по двум параметрам качеств (1. Целеустремленный и 

трудолюбивый; 2.  Свободный и активный в реализации собственных 

возможностей) более 38% представителей этой группы продемонстрировали 

неадекватный разрыв между желаемым уровнем притязаний по этим 

характеристикам и наличной самооценкой, что также подтверждает их 

неадекватность даже в отношении себя и мира. 

Система осознанно выбираемых ценностей людьми этой группы была 

следующая: 1. Главное – это Я, мое материальное и психологическое 

благополучие; 2. Мое здоровье; 3. Возможность самосовершенствоваться; 4. 

Семья; 5. Главное – всегда добираться до сути происходящего; 6. Жить в 

согласии со своей Совестью; 7. Деньги позволяют быть хозяином жизни.   

Интересно, что первая ценность показала очень высокие корреляции с 

двумя другими ценностями не вошедшими однако в систему доминантных: 

Жить в согласии с людьми, в уважении ими, позволяет чувствовать себя 

счастливым (0,405), Главное – всегда сохранять свою национальную 

принадлежность, свою этническую идентичность (-0,489). По всей 

вероятности, не смотря на выраженную эгоистичность и центрированность 

на себе у представителей этой группы очень сильна потребность в другом 

человеке, который бы был рядом, другой человек воспринимается ими как 

необходимый элемент комфорта и счастливого благополучия. Вместе с тем 

отрицание ценности национальной и этнической идентичности еще раз 

подтверждает размытость их представлений о себе-человеке, о мире вокруг 

себя. Вместе с тем заметим, что это общая характерная черта вообще всей 

нашей выборки – нечувствительность к национально-этническим вопросам. 

Возможно, это еще и своеобразный способ защиты от происходящих 

военных событий, однако пагубно влияющий на процесс идентичности 

молодых. 

Ценность «жить по Совести» у респондентов этой группы дала только 

одну положительную корреляцию с акизитивной эмоциональной 

направленностью по методике ОЭН Б.И. Додонова, что говорит о том, что 

Совесть этой группы испытуемых связана преимущественно с идеями 

накопительства и обогащения. В свою очередь, ценность 

«самосовершенствования» положительно откоррелировала с пугнической 
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эмоциональной направленностью (по Б.И. Додонову), чем лишний раз 

подтверждается эгоцентрированность их ценностно-смыслового единства (я 

совершенствую в себе то, что доставляет мне особое наслаждение – 

переживание преодолений). Примечательно, что ценность семьи 

респонденты группы объединили положительными связями со шкалами 

целей, и локуса-контроля Я и жизни, по Д.А. Леонтьеву и отрицательными с 

добром и трудом (физическим и интеллектуальным) (по тесту ЦТО). Такие 

смысловые связи ценности семьи опять же свидетельствуют о прагматизме 

выбора испытуемыми семьи как своеобразного способа сохранения для себя 

комфортного существования в будущем при этом эмоциональных и 

трудовых усилий вкладывать в нее они не настроены. 

Все приведенные факты убедительно свидетельствуют о том, что, 

действительно, достаточно большая часть современных молодых людей (в 

нашей выборке эта группа была представлена 32% испытуемых), к 

сожалению, не имеет выраженных ценностно-смысловых представлений о 

себе как о человеке, несущем определенную социальную ответственность 

перед живущими рядом с ним людьми. Все ценности и смыслы респондентов 

вращались только вокруг их собственного, обожаемого Я. 

Вторая группа нашей выборки была представлена 126 испытуемыми 

(65%). Респонденты этой группы очень четко отдифференцировывали 

«добро» от «зла». Принимали первое и отвергали второе. Осознанно 

выбираемые ими ценности распределились следующим образом: 1. Главное 

– это Я, мое материальное и психологическое благополучие; 2. Здоровье; 3. 

Семья, домашний уют, дети – вот самая большая радость в жизни; 4. Главное 

оставаться всегда Человеком, жизнь свою строить по общечеловеческим 

принципам; 5. Жизнь в согласии с людьми, в уважении ими, позволяет 

чувствовать себя счастливым; 6. Главное – остаться в согласии со своей 

Совестью; 7. Главное – всегда добираться до сути происходящего, правильно 

понимать ее и делать нужный выбор. 

Как видим, у этих испытуемых на первом месте также стоит ценность Я, 

но она наполнена уже несколько иными смыслами. Их Я положительно 

коррелирует с уважительным отношением к человеку, Совестью, 

ценностью самосовершенствования, эмоциональными направленностями по 

Б.И. Додонову: глорической, эстетической, пугнической, романтической, 

гедонистической. Вместе с тем оно не приемлет власть над людьми для 

управления ими, ценность религии и творчества, не приемлет идеи о том, 

что, если каждый будет стремиться жить богато – всем будет лучше и 

что деньги позволяют человеку быть хозяином жизни. Можно 

констатировать, что смысловое наполнение собственного Я у этой группы 

людей значительно полнее, оно имеет выраженную гуманистическую 

направленность и, не смотря на гедонистичность переживаний, оно не 

меркантильно, мечтает о славе и готово ради этого преодолевать трудности. 

Примечательно, что ценности семьи, человечности, содружества с другими 
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людьми составляют основу ценностно-смыслового единства представителей 

этой группы. Интересно и смысловое наполнение Совести этими 

респондентами. Данная категория дала положительные корреляции с Я, 

мамой и всеми ценностями, имеющими выраженную гуманистическую 

направленность, отрицательные с насилием и унижением человека, властью 

над людьми, демократическими идеями современной Европы и США, а также 

с карьерой и ценностями денег.  

Таким образом, формирование Совести напрямую связано с 

эмоциональным отношением и влиянием матери (принятие матери показали 

81% респондентов группы), голос Совести этих людей направлен на 

выращивание в себе человека. 

Покажем смысловое наполнение еще одной ценности «жизни в согласии 

с людьми…», она дала положительные корреляции с альтруистической 

направленностью по Б.И. Додонову, с ценностями Совести и познания, 

желанием добираться до сути происходящего. Отрицательные – с 

ценностями денег и карьеры, а также с ситуацией сотрудничества с людьми. 

Подобного рода связи заставляют серьезно задуматься. С одной стороны, 

представители этой группы демонстрируют явное стремление навстречу 

человеку, готовы к сочувствию и помощи, но, с другой –  реальное деловое 

сотрудничество с людьми их напрягает, карьерная активность не 

принимается. И это не случайный факт. Последние несколько лет мы 

наблюдаем тенденцию: чем моложе становится наша выборка, тем меньше 

положительных корреляций дает ситуация сотрудничества с другими 

важными смыслами даже в группе адекватно воспринимающих личностный 

конструкт «добра/зла». Так, в исследованиях 19-20 гг. эта категория 

коррелировала с добром, Я, ответственностью за свои действия и 

поступки, а в последней нашей выборке никаких корреляций вообще не 

было. По нашему мнению, это объясняется тем, что современные 

взрослеющие дети мало где могут получить навыки здорового делового 

сотрудничества: в семьях детей мало, в школах – практически нет реальных 

здоровых коллективов. Да и вообще общение современного ребенка по сути 

ограничено узким кругом близких или достаточно хорошо знакомых ему 

людей. 

Но вернемся к нашему анализу. Ценность «оставаться всегда 

Человеком, жизнь свою строить по общечеловеческим принципам» 

положительно коррелирует с ценностями «семьи, домашнего уюта» и 

здоровья, отрицательно – с властью над людьми, деньгами, ценностью 

карьеры и национальной идентичности. Как видим, в целом выраженность 

своей человеческой идентичности у представителей этой группы четче и 

определеннее: они нацелены на создание семьи, видят себя в кругу близких 

и родных людей. Их человеческое Я явно не приемлет властного давления и 

меркантильных устремлений.  
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 Вместе с тем для них тоже характерна размытость этнических и 

национальных представлений, они стремятся осознанно уйти от 

размышлений над этими вопросами. Еще одной достаточно общей чертой 

является гедонизм, который достаточно ярко выражен у этих респондентов. 

Кроме того, следует все же заметить, что разнообразие конкретных 

ценностно-смысловых единств у представителей и этой группы также 

велико. Однако их выборы похожи в общем смысловом направлении: все, 

что для этих людей «хорошо» – это добро, которое многие связывают еще и 

с уважительным отношением к человеку, физические наслаждения и мой 

ребенок настоящий, будущий).  

 Вместе с тем 52% испытуемых группы выказали явную готовность 

нести ответственность за совершаемые ими действия и поступки и только 

12% не смогли взять ее на себя. В сравнении с этим, в первой группе 

аналогично: 35% и 25%. 

Выводы. Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что люди, 

использующие при смысловом структурировании мира конструкт 

«добро/зло», имеют значительно более выраженное ценностно-смысловое 

единство, в котором доминирующей является направленность на добро, 

другого человека, семью, близких. Их ценности содержательно отличаются 

большей гуманистической наполненностью и желанием вести со своей 

совестью внутренний диалог с целью очеловечивания себя.  

Если же у людей размывается конструкт «добра/зла», размываются и 

многие человеческие смыслы. У таких индивидуумов основной ценностью 

становится их собственное Я, его комфорт и материальное благополучие, а 

все остальные принимаются, видимо, ситуативно, как сиюминутно 

прагматически выгоды. 

Надо также сказать, что, в целом, для всей молодежной выборки было 

характерно отсутствие в ценностно-смысловом единстве выраженного 

созидательного начала, испытуемые преимущественно оказались 

направлены на комфортное, гедонистическое существование, и хотя в обеих 

группах присутствовала ценность познания, однако по факту понимание ими 

окружающего мира и себя в нем выражалось скорее через защиту от 

имеющихся в нем и в себе проблем. 
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