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Аннотация. Методологической основой исследования выступает идея 
В. С. Мухиной: человек рассматривается в двух исторически свойственных ему ипо-
стасях – как социальная единица и как уникальная личность. При анализе значений 
и смыслов ценностей мы придерживаемся идеи, что аксиологический потенциал лич-
ности проявляется через основные направления существования, употребления значе-
ний базовых ценностей в индивидуальном сознании: ценности уникального внутрен-
него бытия личности и ценности общественного бытия. Использованы 
психосемантические методы: ассоциативный эксперимент, контент-анализ, прото-
типический анализ. Результаты психосемантического исследования можно рассмат-
ривать как форму когнитивного моделирования изучаемого феномена, в данном случае 
аксиологического потенциала личности. Анализ значений и смыслов традиционных 
ценностей позволяет реконструировать семантическое пространство как систему 
атрибутивных признаков аксиологического потенциала личности. Психосемантический 
анализ аксиологического потенциала личности позволил выявить многоуровневость 
(значимость, смысл, переживание) и внутреннюю противоречивость ценностей лич-
ности. На первом этапе исследования аксиологического потенциала личности прове-
дено ранжирование ценностей в соответствии со средними показателями по каждой 
категории. Согласно результатам ранжирования, первый квартиль отделяет сово-
купность ценностей, отражающих ипостась личности по отношению к своему уни-
кальному Я: Жизнь, Здоровье, Безопасность, Любовь. Далее в иерархии ценностей про-
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являются ценности, характеризующие сущность личности по отношению к обществу: 
Права и свободы человека, Мир, Ответственность, Дружба, Крепкая семья. Второй 
и третий квартиль ценностей представлены частично традиционными, большей 
частью инструментальными и терминальными ценностями: Достоинство, 
Образование, Уважение к родителям, Покой, Милосердие, Справедливость, Высокие 
нравственные идеалы, Взаимопомощь и взаимоуважение, Гуманизм, Творчество. 
Четвертый квартиль в иерархии ценностей определяют традиционные ценности: 
Созидательный труд, Приоритет духовного над материальным, Гражданственность, 
Историческая память и преемственность поколений, Коллективизм, Патриотизм, 
Служение Отечеству, Единство народов России. Как мы видим, аксиологический 
потенциал личности представляет собой множество вариантов развития, где преоб-
ладают индивидуальные линии развития над общественными. На втором этапе иссле-
дования с помощью прототипического анализа проведено изучение структуры содер-
жания ценностей, выделены категории ценностей, выявлено семантическое ядро 
ценностей.

Ключевые слова: концепция В. С. Мухиной о феноменологии развития и бытия 
личности; аксиологический потенциал личности; психосемантическое исследование; 
уникальная личность; социальная единица.

Abstract. The methodological basis of the research is the idea of V. S. Mukhina: a person 
is considered in two historically characteristic hypostases: as a social unit and as a unique 
personality. When analyzing the meanings and meanings of values, we adhere to the idea that 
the axiological potential of personality manifests itself through the main directions of existence, 
the use of the meanings of basic values in the individual consciousness: the values of the unique 
inner being of the individual and the values of social existence. Psychosemantic methods were 
used: associative experiment, content analysis, prototypical analysis. The results 
of psychosemantic research can be considered as a form of cognitive modeling of the phenomenon 
under study, in this case, the axiological potential of personality. The analysis of the meanings 
and meanings of traditional values allows us to reconstruct the semantic space as a system 
of attributive signs of the axiological potential of a personality. The psychosemantic analysis 
of the axiological potential of the personality revealed the multilevel (significance, meaning, 
experience) and internal inconsistency of personality values. At the first stage of the study 
of the axiological potential of the personality, a ranking of values was carried out in accordance 
with the average indicators for each category. According to the ranking results, the first quartile 
separates a set of values reflecting the personality’s hypostasis in relation to its unique Self: 
Life, Health, Safety, Love. Further, in the hierarchy of values, the values that characterize 
the essence of a person in relation to society are manifested: Human rights and freedoms, 
Peace, Responsibility, Friendship, Strong family. The second and third quartile of values are 
represented partly by traditional, mostly instrumental and terminal values: Dignity, Education, 
Respect for parents, Peace, Mercy, Justice, High moral ideals, Mutual assistance and mutual 
respect, Humanism, Creativity. The fourth quartile in the hierarchy of values is determined by 
traditional values: Creative work, the Priority of the spiritual over the material, Citizenship, 
Historical memory and continuity of generations, Collectivism, Patriotism, Service to 
the Fatherland, Unity of the peoples of Russia. As we can see, the axiological potential 
of a personality represents a variety of development options, where individual lines 
of development prevail over social ones. At the second stage of the study, using prototypical 
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analysis, the structure of the content of values was studied, categories of values were identified, 
and the semantic core of values was revealed.

Keywords: concept development of personality by V. S. Mukhina; axiological potential 
of personality; psychosemantic research; unique personality; social unit.

В условиях турбулентности современного мира в дис-
циплинарном дискурсе психологии личности актуальны 
исследования в области поиска новых концептуальных 
рамок с акцентом на те или иные аспекты потенциала 
личности: инновационный, лидерский, личностный, твор-
ческий, карьерный, профессиональный, адаптационный 
и т.д. Понятие «аксиологический потенциал личности» 
недостаточно активно используется в общей психологии 
и психологии личности. Под аксиологическим потен-
циалом личности мы рассматриваем совокупность базо-
вых традиционных и личностных ценностей, значимых 
для успешного функционирования и решения жизненных 
задач личности. В качестве основного компонента аксио-
логического потенциала личности выделяем традици-
онные ценности. Как показывает анализ исследований, 
понятия «базовые традиционные ценности», «базовые на-
циональные ценности», «общенациональные ценности» 
представляют собой тождественные или близкие понятия 
[1]. Обратимся к некоторым подходам к определению ба-
зовых традиционных ценностей.

Базовые национальные ценности – это ценности, став-
шие элементами традиционного восприятия, мышления 
и поведения, они определяют общественную жизнь и не-
престанно воспроизводятся в процессе жизнедеятельно-
сти общества, передаваясь из поколения в поколение [2].

Базовые ценности представляют собой предельно 
обобщенные человеческие идеалы, они сопряжены с ос-
новными потребностями людей: витальными, социальны-
ми, смысложизненными [3].

Базовые национальные ценности – это совокупность 
духовных идеалов, присущих определенной этнической 
общности, которые отражают ее историческое своеобра-
зие и уникальную специфику [4].

Базовые национальные ценности внутренне заданы 
человеку через его природу, религию, культуру, прочно 
утвердились еще со второй половины XIX века [5].

Базовые национальные ценности представляют собой 
фундамент моральных установок и нравственных ценно-
стей, которые исторически присущи многонациональному 
народу Российской Федерации [6].

Введение 

Базовые  
национальные 
ценности
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Обобщая данные определения, выделим совокуп-
ность характерных признаков понятия «базовые тради-
ционные ценности»: фундаментальность, историчность, 
традиционность, воспроизводство, универсальность, 
приоритетность.

Анализ публикаций по аксиологическому потенциалу лич-
ности позволяет выделить следующие разделы:

• методологические проблемы (россиецентричный фокус 
научного поиска [7], проблема неопределенности понятийного 
аппарата [8], изучение базовых ценностей с позиций теории ре-
чевой деятельности [9]);

• акцент на дисциплинарный дискурс [10–16] (филосо-
фия, педагогика, психология, социология и др.);

• акцент на тех или иных факторах формирования аксио-
логического потенциала [17–21] (семья, образовательные орга-
низации, этнорегиональная специфика и др.);

• акцент на аспектах содержания аксиологического по-
тенциала (противоречивость и нелинейный характер ценно-
стей современной личности [22], взаимосвязь цифровой за-
висимости и базовых индивидуальных ценностей у молодого 
и старшего поколения россиян [23], патриотизм как отдельная 
ценность [24] и др.). Отметим, что С. В. Дрожжиной выделен 
феномен личностной ответственности в качестве «базовой 
ценности, способной обеспечить формирование коллективной 
ответственности, в парадигме которой сегодня обсуждается 
вопрос ответственности Человечества за свою биологическую 
и культурную сохранность» [3, с. 65];

• разработка диагностического инструментария [25], 
выявление диагностического материала для определения 
уровня осознанности и сформированности базовых нацио-
нальных ценностей [26], выделение ассоциативного экспе-
римента с целью диагностики субъективных смыслов слов 
и характера семантических связей слов внутри ассоциатив-
ного поля [27].

Переход от постиндустриальной фазы развития обще-
ства к кибернетической определяет кардинальные изменения 
в картине мира, меняются семиотические характеристики 
в обществе, обновляются жизненные установки, меняются 
форматы поведения, общения, формулируются новые цен-
ности, актуализируется поиск идентичности. Обращение 
к проблемам самоидентификации личности, выявление цен-
ностей и традиций, способных стать фундаментом общена-
циональной идентичности обусловливает необходимость 
изучения иерархии традиционных ценностей и их содер-
жательного наполнения [28]. Актуальность исследования 

Публикации 
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Ценности 
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аксиологического потенциала личности обоснована потреб-
ностями практики в расширении и обобщений знаний о сущ-
ностных характеристиках базовых традиционных ценностей 
в контексте государственной образовательной политики. 
С учетом национальных интересов сегодня формулируется 
идеология России – суверенитет и традиционализм. Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 204 
«О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» опре-
делена необходимость достижения цели – «создание усло-
вий для воспитания гармонично развитой, патриотичной 
и социально ответственной личности на основе традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей, культур-
но-исторических ценностей».

Культурно-историческая психология и системно-дея-
тельностный подход, основываясь на теоретических положе-
ниях Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, 
П. Я. Гальперина и др., являются основаниями для понимания 
онтологии личности, раскрывают основные психологические 
закономерности функционирования личности. Культурно-
историческая концепция Л. С. Выготского постулирует зако-
номерности и механизмы развития человека, достижения че-
ловеком «вершинного» развития. Л. С. Выготский предлагал 
строить «вершинную», или акмеистическую, психологию, го-
ворил о том, что человеком двигают не «глубины», а «верши-
ны». Другими словами, концепция Л. С. Выготского сегодня 
обладает потенциалом ответов на вопросы о становлении лич-
ности, о создании условий обретения личностью «внутренней 
позиции личности» (В. С. Мухина), механизмов саморегуля-
ции и взаимодействия с другими.

Методологическими основами исследования выступает 
идея В. С. Мухиной: человек рассматривается в двух исто-
рически свойственных ему ипостасях – как социальная еди-
ница и как уникальная личность [29]. При анализе значений 
и смыслов ценностей мы придерживаемся идеи, что аксиоло-
гический потенциал личности проявляется через основные 
направления существования, употребления значений базовых 
ценностей в индивидуальном сознании: ценности уникально-
го внутреннего бытия личности и ценности общественного 
бытия. Исследования аксиологического потенциала личности 
предполагают под собой не только определение перечня на-
правляющих традиционных ценностей, функционирующих 
в индивидуальном и общественном сознании, но и изучение 
иерархии доминирующих ценностей, а также содержательно-
го ядра каждой из них.

Концепция 
Л. С. Выготского 
о становлении 
личности

Идея В. С. Мухиной: 
человек как социальная 
единица 
и как уникальная 
личность
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Цель исследования – анализ значений и смыслов цен-
ностей в индивидуальном сознании личности.

Предметом исследования является психосемантический 
анализ ценностей как синтетического комплекса базовых тра-
диционных и личностных ценностей – аксиологического по-
тенциала личности.

Для реконструкции различных форм существования, упо-
требления значений базовых ценностей используем психосе-
мантические методы: ассоциативный эксперимент, контент-
анализ, прототипический анализ. Психосемантический анализ 
направлен на «генезис, структуру и функционирование инди-
видуального и общественного сознания и его ведущей обра-
зующей – значения», – писал В. Ф. Петренко, основатель пси-
хосемантического подхода в психологии [30, с. 4]. Результаты 
психосемантического исследования можно рассматривать 
как форму когнитивного моделирования изучаемого феноме-
на, в данном случае аксиологического потенциала личности. 
Анализ значений и смыслов традиционных ценностей позво-
ляет реконструировать семантическое пространство как си-
стему атрибутивных признаков аксиологического потенциала 
личности.

Для проведения психосемантического исследования испы-
туемым предложен список традиционных ценностей: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответственность за его судь-
бу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидатель-
ный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России [31]. Исследование про-
ведено также на основе списка личностных ценностей (терми-
нальных и инструментальных): творчество, образование, лю-
бовь, дружба, здоровье, покой, безопасность, законность, мир, 
ответственность, уважение к родителям.

В исследовании приняли участие 266 респондентов. 
Исследование проведено в социальных сетях. Средний возраст 
респондентов M = 37,5 лет, стандартное отклонение SD = 1,78.

На первом этапе исследования аксиологического 
потенциа ла личности проведено ранжирование ценностей 
в соответствии со средними показателями по каждой катего-
рии. Согласно результатам ранжирования, первый квартиль 
отделяет совокупность ценностей, отражающих ипостась 
личности по отношению к своему уникальному Я: Жизнь, 
Здоровье, Безопасность, Любовь. Далее в иерархии ценностей 
проявляются ценности, характеризующие сущность личности 

Аксиологический 
потенциал личности 
как синтетический 
комплекс

Методы исследования
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по отношению к обществу : Права и свободы человека, Мир, 
Ответственность, Дружба, Крепкая семья. Второй и третий квар-
тиль ценностей представлены частично традиционными, боль-
шей частью инструментальными и терминальными ценностя-
ми: Достоинство, Образование, Уважение к родителям, Покой, 
Милосердие, Справедливость, Высокие нравственные идеалы,  
Взаимопомощь и взаимоуважение, Гуманизм, Творчество. 
Четвертый квартиль в иерархии ценностей определяют тради-
ционные ценности: Созидательный труд, Приоритет духовного 
над материальным, Гражданственность, Историческая память 
и преемственность поколений, Коллективизм, Патриотизм, 
Служение Отечеству, Единство народов России. Как мы видим, 
аксиологический потенциал личности представляет собой мно-
жество вариантов развития в пространстве ипостасей уникаль-
ной личности и социальной единицы, где преобладают инди-
видуальные линии развития над общественными. Испытуемые 
наделяют ценности уникального внутреннего бытия личности 
особой значимостью и смыслом по сравнению с ценностями 
общественного бытия. При этом психосемантический код пред-
ставленных квартилей позволяет говорить об аксиологическом 
потенциале личности и реконструировать семантическое про-
странство иерархии ценностей как систему атрибутивных при-
знаков аксиологического потенциала личности.

Психосемантический анализ аксиологического потенциа-
ла личности проведен на основе ассоциативного эксперимента, 
что позволило выявить многоуровневость (значимость, смысл, 
переживание) и внутреннюю противоречивость/амбивалент-
ность ценностей личности. Мы используем прототипический 
анализ в психосемантическом исследовании для изучения 
структуры содержания традиционных ценностей, способов ка-
тегоризации систем значений в режиме их употребления [32]. 
В прототипическом анализе необходимо анализировать семан-
тическое ядро, взаимосвязь и динамику развития ассоциаций, 
характер отношений между ними.

На втором этапе исследования при рассмотрении семанти-
ческого ядра анализа ассоциаций выделены три категории цен-
ностей. В первой категории ценностей, наиболее близких по се-
мантике, находятся: Жизнь, Здоровье, Покой, Безопасность, 
Патриотизм, Служение Отечеству, Созидательный труд, 
Приоритет духовного над материальным, Уважение к родите-
лям, Творчество, Ответственность, Достоинство, Коллективизм 
(выраженная амбивалентность).

Ко второй категории относятся ценности, семантическое 
ядро которых имеет выраженные различия (более 50%). К та-
ким ценностям относятся: Образование, Любовь, Высокие 
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нравственные идеалы, Дружба, Мир, Гражданственность, 
Милосердие, Взаимоуважение и взаимопомощь, Гуманизм, 
Справедливость, Единство народов России.

В третьей категории ценностей находятся ценности с вы-
раженным различием семантического ядра: Права и свободы 
человека, Крепкая семья, Историческая память и преемствен-
ность поколений.

Обратимся к примерам, иллюстрирующим выраженность 
степени семантического ядра той или иной ценности по каж-
дой категории.

Семантическое ядро ценности «Жизнь» определяют слова: 
свобода, счастье, главная ценность, смысл, любовь, рождение, 
радость, опыт, цветок, воздух, смерть, атмосфера, ответствен-
ность. Психосемантика ассоциатов указывает на феноменоло-
гию проявления личности в двух ипостасях – как социальной 
единицы и как уникальной личности. Другими словами, цен-
ность «Жизнь» воплощает собой ценности уникального внут-
реннего бытия личности и ценности общественного бытия.

Рассмотрим результаты ассоциативного эксперимента 
на словосочетание «Крепкая семья»: дом, опора, цель, вер-
ность, забота, труд, радость, уют, мир, взаимопонимание, 
фундамент, редкость, тыл, мечта, дети, гармония, работа. 
Психосемантика ядра традиционной ценности «Крепкая се-
мья» указывает на интенциональность (отражение как эмоцио-
нальной составляющей, так и нравственно-волевых усилий), 
значимость ценности и аспект переживания. Смысл ценности 
«Крепкая семья» заключается в осознавании ее положительной 
значимости, понимании трудностей ее реализации, подразуме-
вает неоднозначное восприятие ценности.

Семантическое поле ценности «Патриотизм» определяют 
слова: любовь к родине, страна, гордость, война, уважение, 
Россия, верность, манипуляция, важно, выбор, глупость, лю-
бить народ, пропаганда, сердце Родины, любить Родину, геро-
изм, странность, уроки о важном, флаг, государство, семья, вер-
ность, коллективизм, всегда готов, дух. Ценность «Патриотизм» 
воплощает собой феномен переживания уникальности своего 
Я и социальной единицы. Психосемантика традиционной цен-
ности «Патриотизм» заключается в выраженности многоуров-
невости (значимость, смысл, переживание) и внутренней про-
тиворечивости (позитивная/негативная оценка, интуитивное/
осознанное действие).

Обратимся к результатам ассоциативного эксперимента 
на ценность «Образование»: знание, развитие, база, будущее, 
фундамент, школа, успех, интеллект, возможность, учеба, все, 
диплом, качественное, книга, необязательно, путь, обучение, 
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понадобится, профессия, свобода, университет, учитель, эру-
дированность, милосердие, необходимость, труд, обязательно, 
важно приобретение новых, всегда, вуз, должно, желание, ка-
рьера, много, новое, опыт, совершенствование, интерес, зара-
боток, разум, мучение, база, культура, наука, багаж, учитель. 
Внутренняя структура семантического пространства ценности 
«Образование» представляет собой устремление/интенцио-
нальность личности к самореализации, динамику осмысления 
и наполнения важнейшей ценности, при этом неоднозначность 
восприятия данной ценности.

Ядро семантического поля ценности «Созидательный 
труд» определяют слова: польза, творчество, работа, благо, 
общество, польза обществу, будущий, развитие, призвание, лю-
бовь, поле, реализация, создавать, радость, помощь, желание, 
результат, сумасшествие, счастье, мышление, иллюзия, волон-
терство, служение, школа. Психосемантика ядра традиционной 
ценности «Созидательный труд» воплощает в себе продвиже-
ние смысложизненных поисков личности, последовательно 
ценностно наполняющих индивидуальное бытие по отноше-
нию к ценностям общественного бытия. Ценность, получив 
нормативный статус, остается глубоко «вещью в себе», сохра-
няя уникальность своего содержания, связанную с жизненным 
опытом, личностной и эмоциональной зрелостью.

Семантическое поле ценности «Коллективизм» формиру-
ют слова: братство, вместе, толпа, СССР, общество, дружба, 
труд/работа, стадо, общность, команда, колхоз, работа, сплоче-
ние, зло, группа, всегда, сила, супер, прошлое, общение, коллек-
тив, социум, был, объединение, нужен, муравейник, возможно, 
общее, мы. В семантическом ядре ценности «Коллективизм» 
отражены тенденции глубинных изменений массового созна-
ния и культурной нормы. Существование в коллективе, меха-
низмы идентификации и обособления, опосредующие процессы 
социализации (уподобление другим людям через присвоение 
всесторонней человеческой и социальной сущности) и инди-
видуализации (развитие собственного Я, стремление к отста-
иванию своей уникальности) являются неотъемлемым усло-
вием развития личности [29]. Между тем сегодня очевидны 
тенденции нарастающего отчуждения в отношениях с други-
ми людьми и в отношении самого себя в условиях трансфор-
мации социальных норм, когда «притязания на формирование 
новой морали становятся мощным аттрактором для общества 
и для медийного пространства» [33, с. 18]. Ядро ценности 
«Коллективизм» отражает неоднозначность, противоречивость 
значений, смыслы обладают широким спектром коннотаций, 
от негативных до восторженных.
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Исследование аксиологического потенциала личности 
на основе выделения основного компонента – ценностей – 
позволило сделать вывод об интегративном существовании 
базовых традиционных ценностей и уникальных личност-
ных ценностей. Степень выраженности базовых традицион-
ных ценностей и уникальных личностных (терминальных 
и инструментальных) ценностей, их соотношение в самых 
разных вариациях может зависеть от множества факторов. 
Испытуемые наделяют ценности уникального внутреннего 
бытия личности особой значимостью и смыслом по сравне-
нию с ценностями общественного бытия. Ценности, харак-
теризующие сущность личности по отношению к обществу, 
в большей степени зависят от коллективной памяти, имеют 
неоднозначные восприятие и интерпретацию, то есть базовые 
национальные ценности должны стать основным содержани-
ем духовно-нравственного воспитания и развития личности.  
Психосемантический код выделенных квартилей и категорий 
следует рассматривать как совокупность количественно-каче-
ственных атрибутивных признаков аксиологического потен-
циала личности. Реконструкция семантического пространства 
ценностей, являющегося аналогом индивидуального созна-
ния, подтверждает уникальность личностного развития и по-
тенциал возможностей для самореализации на пути к соци-
ально ответственной личности.
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