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ПСИХОЛОГИЯ МАСС

Психосемантика экстремизма
а.а. Гайворонская

В настоящее время существует большое ко-
личество исследовании� , так или иначе 
связанных с психосемантикои�  и ее экспе-
риментальными методами. Основателем 

психосемантики является В.Ф. Петренко, которыи�  
один из первых проводил психосемантические ис-
следования обыденного сознания. Под обыденным 
сознанием понимают совокупность представле-
нии� , знании� , установок, стереотипов, основываю-
щихся на непосредственном повседневном опыте, 
так называемом донаучном знании1. Донаучное 
знание (наблюдение, опыт, представления) Дж. 
Брунер и Р. Тагиури обозначили как «имплицит-
ная» теория (модель) личности2.

1 Cловарь / Под ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический 
лексикон. Энциклопедический словарь в 6-ти т. / Ред.-сост. 
Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. Петровского. М.: ПЕР СЭ, 
2006. 176 с.
2 Bruner J.S., Tagiuri R. The perception of people // Handbook 
of Social Psychology. N.J., 1954.

Плюрализм истины, множественность раз-
личных культурно-исторических моделеи�  мира 
находят отражение в работах В.Ф. Петренко, это 
идеи конструктивизма — конструктивная приро-
да человеческого восприятия, роль индивидуаль-
ных конструктов в познании и понимании мира, 
языковая и культурно-историческая опосредован-
ность познавательных процессов, идеи множества 
способов описания событии�  и относительности 
истин3. Термин «психосемантика» принадлежит  
Ч. Парфетти и образован из двух частеи� : психо — об-
щая часть со словом психология (от греч.psyche — 
душа) и семантика (от греч. sēmaino — «указы-
ваю», «означаю»), где семантика — это раздел се-
миотики, изучающии�  знаковые системы как сред-
ства выражения смысла4. Психосемантика — это 

3 Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантиче-
ская парадигма. М.: Новый хронограф, 2009. 440 с.
4 Perffetti Ch. Psychosemantics: Some cognitive aspects of 
structural meaning // Psychol. Bull., 1972, v. 78, N 4, pp. 241–259.

Аннотация. В предлагаемой статье предпринята попытка теоретического обоснования психосемантики 
экстремизма. Психосемантика — это область психологической науки, которая изучает картину мира ин-
дивидуального или коллективного субъекта. Феномен экстремизма связан с изучением важнейших компо-
нентов ценностно-смысловых ориентаций, установок, стереотипов различных социальных, возрастных или 
этнических групп. Мы полагаем, что существует психологическая (семантическая) структура феномена экс-
тремизма, сформированная различными типами значений, категориальными структурами, «классифициру-
ющими» этот феномен, его виды на разных уровнях взаимодействия с субъектом или группой.
Психосемантические методы, изучающие феномен экстремизма, направлены на реконструкцию импли-
цитных теорий личности описывающих этот феномен (соединение исследуемого значения с другими зна-
чениями, системами значений, выделение и интерпретация среди этих связей наиболее существенных).
Научная новизна состоит в том, что было выдвинуто предположение о существовании психологической 
(семантической) структуры феномена экстремизма, которая может быть сформирована различными 
типами значений, категориальными структурами, «классифицирующими» этот феномен. Также была 
предложена имплицитная модель психосемантики экстремизма.
Выводы: психосемантика экстремизма способствует более тщательному изучению сущностных характе-
ристики феномена экстремизма, а именно, как системы значений выражаясь в различных контекстах, про-
являются на бессознательном и осознанном уровне применительно к феномену экстремизма и его видам.
Ключевые слова: психосемантика, экстремизм, картина мира, имплицитные теории личности, категори-
альные структуры, реконструирование, модели, системы значений, способы категоризации, семантиче-
ские пространства.
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Объектом психосемантики являются системы 
значений. 

В концепции Л.С. Выготского значение вы-
ступает внутреннеи�  структурои�  знаковои�  опе-
рации с динамическим, процессуальным харак-
тером9. Для А.Н. Леонтьева значение это то, «что 
открывается в предмете или явлении объектив-
но — в системе объективных связеи� , отношении� , 
взаимодеи� ствии� »10. Значение, личностныи�  смысл 
и чувственная ткань образуют сознание. А.Н. Ле-
онтьев подчеркивает двои� ственную природу зна-
чения. С однои�  стороны, значение выступает как 
единица общественного сознания, с другои�  — как 
образующая индивидуального сознания. В.Ф. Пе-
тренко дает определение значения с позиции�  кон-
структивисткои�  парадигмы, где ключевое слово — 
это модель. Нельзя не согласиться со А.Г. Шмеле-
вым, которыи�  считает, что значение является свя-
зующим звеном между психологиеи�  познаватель-
ных процессов и психологиеи�  личности и помогает 
одновременно раскрывать функциональныи�  (по-
веденческии� ) смысл явлении�  психического отра-
жения и психологическии�  (субъективныи� ) смысл 
явлении�  деятельности (см. табл. 1).

Предмет психосемантики — это способы ка-
тегоризации систем значении� , их моделирование. 
К способам категоризации относится обобщение, 
типизация опыта. Обобщается то, что субъект ви-
дит, делает, о чем размышляет. Осмысление деи� -
ствительности — это упорядочивание ее в своем 
представлении, установление отношении� , суще-
ствующих между вещами, явлениями, процессами. 
За категориями стоят повседневные понятия. Есть 
категории, которыми пользуются все субъекты, а 
есть специфические характерные только для от-
дельных субъектов. Обыденное сознание применя-
ет базовыи�  (среднии� ) уровень, которыи�  не требует 
специальных знании�  об объектах и легко усваива-
ется. Представляя собои�  систему, категории связа-
ны друг с другом, при этом категории имеют слож-
ную семантическую организацию. В частности,  
В.Ф. Петренко полагает, что категории выступают в 
качестве базисных структур человеческого созна-
ния и задают «концептуальную рамку» восприятия 
мира, в контексте которои�  строятся «имплицит-

9 Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 6. Науч-
ное наследство / Под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 
1984. C. 160.
10 Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведе-
ния: В 2-х т. Т. I. М.: Педагогика, 1983. С. 240.

область психологическои�  науки, которая изучает 
картину мира индивидуального или коллективно-
го субъекта. Экспериментальная психосемантика 
изучает генезис, строение и функционирование 
системы значений, опосредствующеи�  процессы 
восприятия, мышления, памяти, принятия реше-
нии� 5. В системы значении�  входят слова, знаки, сим-
волы, изображения, выразительные движения, 
формы ритуального поведения и т.д. А.Н. Леонтьев 
для описания систем значении�  субъекта предло-
жил понятие «образ мира»6. В системах значении�  
объединяются когнитивные и аффективно-моти-
вационные единицы деятельности, способствуя 
формированию образа мира. Д.А. Леонтьев пони-
мает под образом мира мировоззрение, в котором 
содержатся «структурированные представления 
об общих закономерностях, которым подчиня-
ется мир, общество и человек, а также о характе-
ристиках идеального, совершенного мира, обще-
ства и человека»7. Образ мира близок к понятию 
картина мира. Картина мира — это понятие, со-
единяющее в себе различные модели восприятия 
мира. В.П. Петренко полагает, что картина мира 
определяет поведение человека, соединяет ког-
нитивные, ценностные, эмоциональные аспекты. 
«Картина мира субъекта раскрывается через ста-
новление самого субъекта в широком контексте 
его смыслообразования»8. В задачи психосеман-
тики входит исследование различных форм суще-
ствования значении�  в индивидуальном и группо-
вом сознании (образы, символы, символические 
деи� ствия, а также знаковые, вербальные формы), 
а также изучение общепсихологических аспектов 
процесса категоризации. Таким образом, психосе-
мантика, раскрывая оценки тех или иных социаль-
ных явлении�  (способы категоризации) выявляет 
скрытые (неосознанные) процессы, оказывающие 
влияние на поведение субъекта(ов).

5 Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. 
Минск: Харвест; 1998. 800 с.
6 Леонтьев А.Н. Образ мира // Леонтьев А.Н. Избранные 
психологические произведения: В 2-х т. М., 1983. С. 251–261.
7 Леонтьев Д.А. Мировоззрение как миф и мировоззрение 
как деятельность // Менталитет и коммуникативная среда в 
транзитивном обществе / Под ред. В.И. Кабрина и О.И. Му-
равьевой. Томск: Томский государственный университет, 
2004. С. 11–29.
8 Петренко В.Ф. Психосемантические аспекты картины 
мира субъекта // Психология. Журнал Высшей школы эко-
номики, 2005. Т. 2. № 2. С. 3–23.
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ям, явлениям мира и … к понятиям, существующим 
в естественном языке»13.

В основе психосемантических методов лежит 
процедура оценивания (шкалирование), в резуль-
тате которои�  респондент выносит свое мнение о 
сходстве или различии анализируемых объектов 
(феноменов). Далее строятся массивы данных отра-
жающие опыт, знания, представления в конкретнои�  
содержательнои�  области, которые затем объеди-
нятся в общегрупповые матрицы и обрабатывают-
ся при помощи различных математических мето-
дов. Основнои�  метод психосемантики, выявляющии�  
скрытые (неосознаваемые) процессы — это метод 
построения семантических пространств (модель-
ное представление) категориальных структур из-
учаемого феномена. Семантические пространства 
представляют собои�  операциональную модель ка-
тегориальнои�  структуры сознания. Эта модель изо-
бражается в виде математического пространства, 
где координатные оси выражают основания кате-
горизации, координатные точки — это значения 
описываемои�  содержательнои�  области. В семан-
тическом пространстве реконструируется система 
значении�  описываемого явления, феномена.

13 Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семан-
тики / Под ред. И.Б. Ханиной. М.: Наука; Смысл, 1999. 410 с.

ные теории»11. Моделирование систем значении�  
предполагает создание системы, которая, описы-
вает или воспроизводит объект исследования (со-
циально-психологическии�  феномен), например 
феномен экстремизма. Данное моделирование по-
могает реконструировать качественную специфи-
ку феномена, получить количественные характе-
ристики, проинтерпретировать и прогнозировать 
возможные изменения.

Психосемантические методы реконструируют 
имплицитные теории личности и решают следу-
ющие задачи: соединение исследуемого значения 
данного явления с другими значениями, система-
ми значении� , выделение и интерпретация среди 
этих связеи�  наиболее существенных, значимых и 
реконструирование модели данного явления12. Под 
реконструированием понимают воспроизведение 
социально психологических феноменов, происхо-
дивших в прошлом, на основе некоторои�  модели. 
Как пишет Е.Ю. Артемьева психосемантические 
методы «апеллируют к способности человека реф-
лексировать свое отношение к объектам, ситуаци-

11 Петренко В.Ф. Многомерное сознание: психосемантиче-
ская парадигма. М.: Новый хронограф, 2009. 440 с.
12 Серкин В.П. Методы психологии субъективной семанти-
ки и психосемантики. М.: Аспект Пресс, 2004. 207 с.

Таблица 1. 
Эволюция взглядов раскрывающих сущность понятия «значения»

Авторы Значение

Л.С. Выготский Значение — есть устойчивая система обобщений, стоящая за словом, одинаковая для всех людей, 
причем эта система может иметь разные глубину, обобщенность, широту охвата обозначаемых им 
предметов, но обязательно сохраняет неизменное «ядро» — определенный набор связей*.

А.Н. Леонтьев Значение — обобщенное отражение действительности, выработанное человечеством и зафикси-
рованное в форме понятия, знания или даже умения как обобщенного «образа действия», нормы 
поведения и т. д.»**.

В.Ф. Петренко Значение — обобщенная идеальная модель объекта в сознании субъекта, в которой зафиксированы 
существенные свойства объекта, выделенные в совокупной общественной деятельности***.

А.Г. Шмелев 1) Значение — репрезентативная единица; системная организация значений репрезентирует субъекту 
тройственный морфизм предметов, операций и аффективно-мотивационных компонентов деятель-
ности. 2) Значение само по себе выполняет в познавательной деятельности функцию эталонизиро-
ванной операции, или, лучше сказать, «алгоритма категоризации»****.

В.П. Серкин Значение — образующая сознания, являющаяся субъективной формой отражения индивидуального 
и общественно-исторического опыта, приобретенного в процессе личной истории индивидуальных и 
совместных деятельностей*****.

***** Выготский Л.С. Собр. соч. В 6-ти т. Т. 6. Научное наследство / Под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1984. С. 52.
***** Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. М.: Педагогика, 1983. Т. 1. С. 290.
***** Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.: ИМ Ун-та, 1988, С. 10–11.
***** Шмелев А.Г. Концепция систем значений в экспериментальной психосемантике // Вопросы психологии. 1983. № 4. С. 21.
***** Серкин В.П. Виды. Формы и новое определение понятия «значение» // Ученые записки кафедры психологии СВГУ. Ма-
гадан: Изд-во СВГУ, 2009. Вып. 7. С. 85–100.
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в практическои�  деятельности), А.О. Прохоров 
(Психосемантика психических состоянии� ) и др.

Мы полагаем, что существует необходимость 
проведения исследовании�  психосемантическими 
методами феномена экстремизма, так как в психо-
логическои�  науке в целом существует противоре-
чивая ситуация вокруг дефиниции «экстремизм». 
Большое количество исследователеи�  предлагает 
объяснение этого феномена с разных точек зрения. 
Например, Л.Н. Аксеновская считает, что экстре-
мизм — это психосоциокультурный феномен, объ-
ективная оценка которого осуществляется на базе 
критерия социальных и социопсихологических по-
следствии� , вызываемых экстремистскими деи� стви-
ями социальных групп, группировок и индивидов14. 
Для С.Б. Целиковского экстремизм — это стилевая 
характеристика личности, которая определяет 
высокую вероятность выбора краи� них точек зре-
ния, способов достижения выбранных целеи� 15. Су-

14 Аксеновская Л.Н. Экстремизм: смысл и результат 
(ордерный аспект) // Экстремизм и средства массовой 
информации. Материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции / Под ред. В.Е. Семенова. СПб.: Асте-
рион, 2006.
15 Целиковский С.Б. О психологических и идеологических 
предпосылках радикализма, экстремизма, терроризма // 

В психосемантике проявляются междисци-
плинарные связи с другими науками, отраслями 
психологии — это и философия (категориальная 
структура сознания В.С. Степин), и культурология 
(категории средневековои�  культуры А.Я. Гуревич), 
языкознание (модель Смысл-текст И.А. Мельчук, 
лексическая семантика Ю.Д. Апресяна), социо-
логия (работы Т.С. Барановои� ), синергетика и др.  
А также психосемантика взаимосвязана с общеи�  
психологиеи� , психологиеи�  восприятия, мышления, 
психических состоянии� , социальнои�  психологи-
еи� , этническои� , гендернои� , возрастнои�  и др. Эти 
взаимосвязи нашли отражение в исследованиях  
О.В. Митинои�  и В.В. Кучеренко (процессы категори-
зации в измененных состояниях сознания).

В психологических исследованиях выделяется 
ряд направлении� , в которых используется психо-
семантика или психосемантическии�  инструмента-
рии�  (см. рис. 2).

Например, исследования А.Г. Шмелев (Пси-
хосемантика и психодиагностика личности),  
П.В. Яньшина (Психосемантическии�  анализ кате-
горизации цвета в структуре сознания субъекта), 
О.В. Митина (Психосемантическии�  анализ полити-
ческого сознания), В.В. Кучеренко (Процессы ка-
тегоризации в измененных состояниях сознания), 
В.П. Серкин (Структура и функции образа мира  

Рис. 1. Направления психосемантических исследовании�

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПСИХОСЕМАНТИКА

А.Г. Шмелев

ПСИХОСЕМАНТИКА
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

А.О. Прохоров 

ПСИХОСЕМАНТИКА
ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 

СОЗНАНИЯ
В.В. Кучеренко

ПСИХОСЕМАНТИКА
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

О.В. Митина

ПСИХОСЕМАНТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА

А.А. Гайворонская

ПСИХОСЕМАНТИКА 
СОЗНАНИЯ

В.Ф. Петренко
ПСИХОСЕМАНТИКА

ОБРАЗА МИРА
В.П. Серкин

ПСИХОСЕМАНТИКА
ЦВЕТА

П.В. Яньшин



Психология и психотехника 4(67) • 2014

374

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070–8955.2014.4.11392

стики феномена экстремизма, его проявления в 
сознании субъектов. Предметом психосемантики 
экстремизма является моделирование систем зна-
чении�  описывающих этническии� , религиозныи� , 
политическии�  экстремизм, а также реконструиро-
вание семантических пространств, представляю-
щих данныи�  феномен.

Задача психосемантики экстремизма — это ре-
конструкция системы категории� , которыми поль-
зуется общественное сознание при восприятии 
феномена экстремизма. Иными словами для ре-
конструкции имплицитнои�  модели феномена экс-
тремизма необходимо:
1. Объяснение категориальных структур, опос-

редующих восприятие респондентами фено-
мена экстремизма;

2. Анализ конкретных установок, стереотипов о 
феномене экстремизма;

3. Метод исследования и форма репрезентации 
выделенных когнитивных структур выступа-
ет психосемантика (см. табл. 2).
Методы психосемантики, а именно, метод мно-

жественнои�  идентификации, микросемантичсекии�  
анализ, семантическии�  дифференциал и др. спо-
собствуют объяснению тех категориальных струк-
тур, которые опосредуют восприятие и осознание 
феномена экстремизма. Количество полученных 
факторов показывает когнитивную сложность ре-
спондентов принявших участие в исследовании, 
содержание и мощность выделяемых факторов 
(вклад фактора в общую дисперсию) представ-
ляет присущие субъекту (респонденту) формы 
категоризации и их субъективную значимость. 

ществует и другая точка зрения на этот феномен. 
По мнению Э. Стахельски, можно сформировать 
экстремисткое сознание. Для этого надо выпол-
нить деплюрализацию (лишение всех групповых 
идентичностеи� ), деиндивидуацию себя (лишение 
личнои�  идентичности), деиндивидуацию других 
(лишение врагов их личных идентичностеи� ), де-
гуманизацию (идентифицирование врагов как не-
дочеловеков или нелюдеи� ) и демонизацию (иден-
тифицирование врагов как зла)16. На наш взгляд 
рассмотрение феномена экстремизма связано с 
изучением важнеи� ших компонентов ценностно-
смысловых ориентации� , установок, стереотипов 
различных социальных, возрастных или этниче-
ских групп. Изучение психосемантики экстремизма 
поможет реконструировать имплицитные картины 
феномена экстремизма. Мы полагаем что, можно 
сформулировать следующее, пока еще предвари-
тельное, утверждение: существует психологиче-
ская (семантическая) структура феномена экс-
тремизма, сформированная различными типами 
значений, категориальными структурами, «класси-
фицирующими» этот феномен, его виды на разных 
уровнях взаимодействия с субъектом или группой. 

Объект психосемантики экстремизма — это 
системы значении� , описывающие данныи�  фено-
мен. Эти системы значении�  выражают характери-

Научные ведомости БелГУ. Сер. Гуманитарные науки. 2009.  
№ 14. Вып. 4/1. С. 123–129.
16 Stahelski A. Terrorists Are Made, Not Born: Creating 
Terrorists Using Social Psychological Conditioning. Journal of 
Homeland Security. March, 2004.

ИМПЛИЦИТНАЯ
МОДЕЛЬ ФЕНОМЕНА 

ЭКСТРЕМИЗМА

категориальные структуры, 
опосредующие восприятие 

респондентами феномена экстремизма

исследование формы репрезентации
выделенных когнитивных структур

(психосемантика)

конкретные установки, 
стереотипы о феномене 

экстремизма

Таблица 2. Имплицитная модель феномена экстремизма на основе психосемантики
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тщательному изучению сущностных характеристики 
феномена экстремизма, а именно, как системы значе-
нии�  выражаясь в различных контекстах, проявляют-
ся на бессознательном и осознанном уровне приме-
нительно к феномену экстремизма и его видам.

Семантические пространства выступают операци-
ональными моделями данных структур сознания 
описывающих феномен экстремизма.

На основании всего выше сказанного, считаем, 
что, психосемантика экстремизма способствует более 
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