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Постановка проблемы

В. Хакер [9] считал, что основную
функцию в процессе регуляции действий
выполняют «системы оперативного отра)
жения», которые представлены в памяти и
определяют индивидуальный способ про)
изводственной деятельности. Системы
оперативного отражения включают: анти)
ципацию результата работы, знание усло)
вий работы (например, знание свойств сы)
рья и функционирования машин), гипоте)

зы о преобразованиях (операциях), кото)
рые необходимы для перехода от фактиче)
ского состояния к должному. В научной
литературе известно понятие образа буду)
щего действия как представления о …
В основном системы оперативного отра)
жения выполняют когнитивную функцию
формирования ожиданий и, таким обра)
зом, представляют собой поисковую мо)
дель, которая определяет действия.

Цепочка «сравнение — изменение —
обратная связь» объясняет характер тру)
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довой деятельности как взаимодействия
человека и ситуации (рабочей среды).
Ситуация порождает некие объективные
задания, о которых человек формирует
собственное субъективное представле)
ние в виде специфических систем опера)
тивного отражения, в процессе воплоще)
ния которых он влияет на ситуацию, из)
меняя ее.

В. Хакер [там же] выделял три уров)
ня регуляции: интеллектуальный, пер)
цептивно)понятийный и сенсомотор)
ный. Интеллектуальный уровень пред)
шествует двум другим, на нем человек
разрабатывает общий план выполнения
задания. На перцептивно)понятийном
регулирует отдельные действия, на сен)
сомоторном — процесс выполнения за)
даний.

Относительно качества деятельности
наиболее важным изменением психичес)
кой структуры В. Хакер [там же] считал
интеллектуальное проникновение в суть
структуры деятельности.

Психические процессы сенсабилиза)
ции, автоматизации, вербализации и ин)
теллектуальной обработки обусловлива)
ют качество деятельности. Так, увеличе)
ние вербализации проявляется в том,
что условия и элементы деятельности,
которые не имеют словесных эквивален)
тов (не вербализованы), в будущем вы)
ражены в словах и закреплены в особых
понятиях.

Таким образом, субъективное пред)
ставление в виде специфических систем
оперативного отражения (назовем это
концептом, или образом будущего дейст-
вия) является предиктором результата
деятельности. В связи с этим можно го)
ворить о качестве концепта: его функци)
ональности и продуктивности, возмож)
ности с его помощью описывать, объяс)

нять и прогнозировать изменения и пре)
образовывать реальность.

Концепт может иметь разную степень
сформированности, это особенно ярко
проявляется на стадии несформирован)
ного концепта, нового ценного концепта,
например, замысла будущей деятельнос)
ти. Замысел — это «ценностно)когнитив)
но)действенный» паттерн, который и
инициирует организационную деятель)
ность. Организационная деятельность
на этапе замысла задает четыре основ)
ных компонента: потребности (требова)
ния физического и психического благо)
получия), ценности (то, что инициатор
расценивает как хорошее или выгодное и
начинает действовать, чтобы получить
или удержать это), цели и намерения
(ситуационно)специфическая форма
ценностей, определенный объект или
цель действия), эмоции (форма, при ко)
торой человек чувствует изменение зна)
чения ресурсов) [1].

В связи с этим особый интерес вызы)
вает возможность проанализировать
траекторию существования концепта,
предусмотреть его референцию в дея)
тельности. Таким образом, возникает во)
прос, как можно изучать концепт дея)
тельности.

Поскольку коммуникация (вербали)
зация) — это способ формирования и осо)
знания концепта деятельности (по В. Ха)
керу), то вербальное отражение концепта
деятельности вполне показательно для
описания, изучения концепта деятельно)
сти и прогнозирования её самой.

Вербальная реакция субъекта на объ)
ект отражает вербальный образ этого
объекта, а именно, систему знаний субъ)
екта (морфологию), отношение к объек)
ту (аксиологию) и инструментальное от)
ношение/действие (праксиологию) объ)
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екта [7]. Такая вербальная реакция — это
частичное или полное описание объекта.
Фактически описание, которое строит
человек, антропоцентрично, то есть не)
сет в себе «след» субъективного отноше)
ния человека к объекту.

Обычно вербальные реакции (текс)
ты) не рассматривают с таких позиций.
Например, в лингвистике текст/смысл в
основном линеен, то есть логически вы)
водим из значения языковых единиц
текста. В социологии значением объекта
считают наиболее частотные реакции
группы респондентов на объект, оно то)
же линейно (только с позиции респон)
дента). Мы же предлагаем рассматри)
вать вербальную реакцию на объект как
совокупный продукт культуры человека,
включающей его ценности, знания, дей)
ствия / инструменты. В такой реакции
проявляется и замысел субъекта по от)
ношению к объекту. Посредством своей
вербальной реакции человек интерпре)
тирует объект, как бы встраивает его в
свой субъективный контекст. Человек
создает свой индивидуальный дискурс
объекта, в котором проявляется его ин)
дивидуальная конструкция социального
мира. Посредством вербальной реакции
человек конструирует социальный мир,
включающий и данный объект.

С позиции системного подхода, вер)
бальная реакция — это элемент взаимо)
действия человека и объекта, а смысл та)
кой вербальной реакции — системный
эффект, который складывается одновре)
менно из особенностей объекта и осо)
бенностей субъекта. Таким образом, по
вербальной реакции мы одновременно
можем изучать и объект для определен)
ной группы субъектов, и делать выводы
о группе (ее системе ценностей, отноше)
ний, знаний, действий).

Таким образом, для анализа вербально-
го отражения концепта деятельности
нам необходима структура изоморфной
деятельности, с одной стороны, и человек,
с другой. Подобная структура отражает
динамику этих отношений, а также поз-
воляет прогнозировать деятельность.

За основу такой структуры мы взяли
иерархическую модель описания дея)
тельности Г.В. Суходольского. Она
включает:

— морфологию деятельности, кото)
рую определяют строение деятельности,
ее состав и структура;

— аксиологию деятельности, которую
определяет анализ социальных и инди)
видуальных потребностей, ценностей и
результатов деятельности и отражаю)
щие их оценки, мотивы и цели деятель)
ности;

— праксиологию деятельности, кото)
рая отражается в анализе динамики и
развития деятельности и

— онтологический аспект мира дея)
тельности [6], который выражается в вы)
делении отдельных видов деятельности
по разнообразным их характеристикам.

Метод исследования

Мы предлагаем подход и метод ком)
плексной реконструкции смысла. Совер)
шая декомпозицию вербальной реакции
субъекта, «раскладывая» ее на элементы,
мы предлагаем последовательно выде)
лить все субъективные элементы, «запе)
чатленные» в вербальной реакции рес)
пондента, реконструировать смысл объ)
екта и, соответственно, субъективный
замысел, конструкцию субъективного
социального мира, с помощью которого
человек приписывает значение объекту.
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Структура подхода заключается в
следующем.

Морфология деятельности — это со)
держание деятельности, ее соотнесен)
ность с конкретной реальностью и вклю)
ченными в нее объектами. Объекты
включены в вербальное описание, вы)
браны человеком для направленной дея)
тельности. Лингвистическим эквивален)
том морфологии деятельности являются
понятия, включенные в описание, их ко)
личество. Семантика понятий указывает
на содержание деятельности и ее направ)
ленность. Количество понятий говорит о
степени когнитивной сложности и диф)
ференцированности и, соответственно,
осознанности и доступности концепта и
управляемости деятельности.

Для реконструкции всего концепта
деятельности мы не можем воспользо)
ваться одним методом, поскольку нам не
удалось выявить его в литературе. По)
этому мы решили, что необходим ком)
плекс методов, которые позволят рекон)
струировать концепт деятельности.

Лингвистическим эквивалентом ак-
сиологии и ценностей, участвующих в де)
ятельности, является вес (частота) поня)
тий и их эмоциональная оценка, то есть
акценты в морфологии. Частотная и оце)
ночная структуры формируют иерархи)
ческую структуру концепта деятельнос)
ти и говорят о приоритетах и отношении
человека к деятельности.

Праксиологию описания деятельнос-
ти формирует объяснительный паттерн,
раскрывающий, что стоит за данным
описанием (причина выбора именно
этих элементов деятельности в такой ие)
рархической и оценочной структуре).
Он раскрывает мотивы человека, кото)
рые приводят в действие концепт. Линг)
вистическим эквивалентом праксиоло)

гии могут быть явные и скрытые логико)
смысловые связи понятий, включенных
в описание. Они раскрывают интенцио)
нальную природу высказываний. Прак)
сиология раскрывает основной движу)
щий мотив, развитие и функционирова)
ние деятельности человека.

Ключевые понятия, формирующие
описание, и их иерархия служат парамет)
рическими критериями сравнения и поз)
воляют сравнивать разные концепты или
концепты разных людей между собой и
изучать их. Это формирует гносеологиче-
ский уровень описания деятельности.

Контекст, в котором становится воз)
можным существование и возникнове)
ние такого концепта деятельности, выра)
жает онтологический уровень её описа-
ния. Этот уровень не имеет прямых
лингвистических эквивалентов, то есть
тех, что имеют прямое отражение в текс)
те описания. Он отражается в базовых
пресуппозициях, делающих возможным
сам контекст описания деятельности.
Это может быть выражено в архетипах,
этнических стереотипах, объясняющих
происхождение и существование кон)
цепта.

Методически это выглядит последо)
вательностью следующих этапов рекон)
струкции смысла.

• Выбор содержательных реакций.
Необходимо отделить формальные вер)
бальные реакции от содержательных,
чтобы данные были непротиворечивыми
и информативными. Формальные реак)
ции не информативны, а выражают сте)
реотипное эмоциональное отношение, к
ним же относятся оценки и пожелания.

• Реконструкция морфологии объек-
та. Включает тематическую классифи)
кацию вербальных реакций с помощью
метода тема)рематического членения
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предложения [5]. В каждом высказыва)
нии мы выделяли тему (о чем говорится
в предложении) и рему (что именно го)
ворится об этом психологическом подле)
жащем). Применение метода основыва)
лось на структуралистской традиции о
дифференциальной организации знаков
[8, c. 253—291]. Ремы высказывания про)
тивопоставлены темам благодаря син)
таксической конструкции предложения.
Темы в «нормальной» структуре предло)
жения обычно занимают место подлежа)
щего, а ремы — сказуемого. При измене)
нии «нормальной» структуры предложе)
ния некий объект становится особенно
заметным, то есть занимает позицию ре)
мы. Результатом этого этапа является
тематическая, она же морфологическая
структура объекта.

• Аксиологическая структура объекта
— Включает классификацию вербаль)

ных реакций относительно их модально)
сти внутри тематических групп на пози)
тивные, негативные и нейтральные вы)
сказывания.

— Включает частотную классифика-
цию семантически близких рем. Семан)
тически близкие ремы объединяются в
классы, определяется частота их встре)
чаемости. Ремы с наибольшей частотой
и позитивной оценкой отражают цен)
ность элементов морфологии объектов.
Результатом является реконструкция
аксиологической структуры объекта.

• Реконструкция праксиологии
— Позитивный и негативный образ.

Все выделенные элементы морфологии
объекта с позитивной или негативной
аксиологией (наиболее частотные ремы
с позитивной или негативной оценкой)
позволяют реконструировать целостный
образ объекта. На этом этапе мы вос)
пользовались методом нарративной се)

миотики (структурной семантики) [там
же, c. 173]. Она подразумевает выделе)
ние поверхностной и глубинной струк)
тур на уровне синтаксиса. Поверхност)
ная структура — это непосредственно
мгновенно узнаваемые и легкодоступ)
ные формы текста, а глубинная структу)
ра — это фундаментальная система цен)
ностей, встроенная в текст (состоит из
норм, ценностей). Нарративная структу)
ра определяется основными ролями (ак)
тантами) и взаимосвязями и их движе)
нием по отношению друг к другу. Ре)
зультатом является нарративный пат)
терн, или целостный образ объекта, по)
казывающий элементы морфологии, их
аксиологию и связи между ними.

— Реконструкция интенций. Включа)
ет реконструкцию социальных намере)
ний, которые «приводят в движение» по)
лученный образ. Вербальная реакция от)
ражает и действенный компонент — на)
мерения и интенции группы респонден)
тов. На этом этапе используются методы
функциональной прагматики (К. Бюлер,
Ч. Моррис, Р. Карнап), основанные на
теории действия (Дж. Остин). Основной
инструмент на этом этапе — лингвисти-
ческий паттерн, реконструирующий
цель, для которой инициатор предприни-
мает действие. Для реконструкции ин)
тенции использовался вопрос: «Какие
потребности удовлетворяет и какие ожи)
дания имеет группа при взаимодействии
с этим объектом?». Положительный об)
раз отражает удовлетворенные ожида)
ния/интенции, а негативный — фруст)
рированные, неудовлетворенные ожида)
ния/ интенции.

• Реконструкция гносеологии
Смысловые шкалы и тезаурус описа-

ния объекта. Включает сопоставление
негативного, позитивного и нейтрально)
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го образов. Они содержат общие элемен)
ты морфологии, являются «сквозными»,
то есть образуют базовые шкалы описа)
ния объекта. На основе таких понятий
мы можем восстановить полную шкалу,
если предложим их антонимы. В резуль)
тате получили шкалы, по которым груп)
па респондентов «измеряет» объект,
проявляя к нему то или иное отношение.
Собственно, полученные обобщенные
шкалы, реконструированные интенции и
синтезированный образ можно считать
окончанием процедуры.

Участники исследования

Мы хотим проиллюстрировать это на
примере эмпирического исследования
значения образа социальной группы
предпринимателей, проведенного мето)
дом случайной выборки из 5000 респон)
дентов в 1995—1998 году в Украине, ко)
торое обнаружило выраженную много)
плановость значения категории «пред)
приниматель» [2]. В выборке респонден)
тов пропорционально представлены ос)
новные социальные и половозрастные
группы.

Цель исследования

Мы хотели определить тезаурус по)
нятий, описывающих отношения к соци)
альной группе предпринимателей, а так)
же хотели синтезировать включенные в
описание понятия в общий образ, то есть
определить связи, отношения между ни)
ми и модальность образа.

Объективная сложность исследова)
ния заключалась в том, что образ не име)
ет непосредственного выражения и

скрыт от прямого наблюдения. Для того
чтобы его исследовать, необходимо было
его эксплицировать.

Кроме того, новые социальные груп)
пы и институты еще находятся на стадии
формирования, а значит, отношение к
ним и их образ еще до конца не сложи)
лись и не имеют четко выраженного и за)
крепленного в социальном окружении
выражения. Эти ограничения нам необ)
ходимо было учитывать при планирова)
нии и проведении исследования.

Концепция исследования была пост)
роена на том, что отношение к социаль)
но)экономическому пространству скла)
дывается на основе образа мира и явля)
ется синтезом собственных, уже имею)
щихся знаний о мире и изменений в ок)
ружающем пространстве. Мы учитывали
склонность субъекта воспринимать объ)
ект целиком и назвали это целостнос)
тью образа. Образ имеет вербальное вы)
ражение, существует в виде высказыва)
ний, суждений, оценок и имеет понятий)
ное насыщение. Меру разнообразия по)
нятий, описывающих образ, мы назвали
его дифференцированностью.

Понятия в образе находятся в опреде)
ленной связи между собой (причина)
следствие, род)вид, часть)целое, атрибу)
ция), что было названо связностью об)
раза. Сложившийся образ социальных
групп в той или иной мере соответствует
действительности, то есть обладает
адекватностью, реальностью. Образ
имеет эмоционально)оценочную состав)
ляющую, то есть модальность: положи)
тельную, отрицательную и нейтральную.
В этом случае проявляется негативное,
позитивное или нейтральное отношение
к социальной группе.

Поэтому для сбора данных мы ис)
пользовали метод неоконченных пред)
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ложений, так как он позволял участни)
кам обследования свободно высказывать
свои суждения независимо от того, что
социальная группа предпринимателей
была для них новым и незнакомым явле)
нием. Для обработки суждений мы вос)
пользовались методом реконструкции
смысла, представленным выше.

Для опроса же мы воспользовались
методом интервьюирования респонден)
тов. Участников обследования просили
продолжить предложение: «Что Вы мо)
жете сказать о ...?». Ответы интервьюе)
ров фиксировались дословно.

Результаты эмпирического
исследования и их обсуждение

Полученные в результате суждения
мы проанализировали относительно
критерия реальности и обнаружили, что
большинство из них (73 %) не было свя)
зано с реальным поведением компании
на рынке: «Я не знаю, чем она занимает)
ся, знаю, что выманивает деньги у довер)
чивых граждан», «Это просто перекачка
денег», «Фирмы открываются для того,
чтобы нажиться за счет людей, и не наде)
ются работать вечно, поэтому существу)
ют за счет обмана», «Нужны нормаль)
ные законы, будут нормальные компа)
нии». Это свидетельствует, с одной сто)
роны, о недостаточной информирован)
ности участников обследования, а с дру)
гой — об их активности в высказывании
суждений. Наличие суждений при от)
сутствии информации свидетельствует,
что они стереотипны и нереальны. Сле)
довательно, сложившийся образ «пред)
принимателей» также нереален и выра)
жает стереотипное отношение к этой со)
циальной группе. Поскольку сложив)

шийся образ нереален, то и включенные
в него понятия могут быть нерепрезента)
тивными для описания данной социаль)
ной группы.

Мы также проанализировали модаль)
ность суждений и в результате получили:

• что 25 % суждений содержат поло)
жительную оценку, например: «Думаю,
что компания богатая, если бы она выпу)
стила акции, можно было бы их брать»,
«Наверное, у компании есть деньги, зна)
чит — работают хорошо», «Главное рабо)
тать для людей, если она работает для
них, значит хорошо»;

• 60 % суждений имеют отрицатель)
ную оценку, как, например: «Могут
обанкротиться в любой момент», «Шар)
латаны, которые врут и воруют», «Пыта)
ются, как и все компании, делать деньги
из воздуха»;

• 9 % суждений имеют нейтральный
характер: «Отношусь терпимо к любым
формам деятельности», «Ничего не
имею против, пусть процветает, но без
меня», «С ними не взаимодействовал,
отношение спокойное»;

• 6 % суждений не содержат никакого
отношения в связи с отсутствием инфор)
мации.

То есть стереотипные суждения фик)
сируют в основном негативное отноше)
ние социального окружения к рассмат)
риваемой группе.

После этого мы выбрали наиболее ча)
стотные суждения и получили положи)
тельную и отрицательную лингвистиче)
скую атрибуцию социальной группы
«предприниматели». Был выделен теза)
урус, описывающий образ этой социаль)
ной группы, и определили, что включен)
ные в стереотипы понятия располагают)
ся в зависимости от модальности на по)
люсах следующих шкал (таблица):
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Т а б л и ц а
Шкалы понятий, формирующих

стереотипный образ
«предпринимателей»

Следовательно, в настоящий момент
образ социальной группы предпринима)
телей дифференцирован относительно
данных понятийных шкал, с помощью
которых социальное окружение описы)
вает, структурирует и оценивает прояв)
ления этой социальной группы.

Поскольку нас интересовали не толь)
ко понятия, но и структура и связи меж)
ду ними, а также целостный образ, мы
синтезировали их и построили образ
группы, пользующейся положительным
и отрицательным отношениями у соци)
ального окружения.

В настоящий момент существует сле)
дующий положительный образ.

Рачительный и рациональный хозяин,
который умеет правильно распорядить-
ся финансами, делает вклады в базовые
отрасли промышленности, производство.
Работает с размахом и мощью. Его дея-
тельность направлена на пользу государ-
ству и людей. Она открыта, честна, до-
ступна; во взаимодействие с ним могут
вступать все. Именно поэтому организа-
ция надежна и долговечна.

Отрицательный образ. Организация
занимается непрестижным и простым
делом типа перепродажи (коммерческая
деятельность), «перемывания» денег
(финансовая деятельность). Поскольку
она проста и нерациональна, у нее нет
размаха, и если есть успех, то только за
счет обмана, жульничества, шарлатан-
ства, обдуривания остальных. Такая
компания не нацелена на присоединение
окружающих, поэтому она недоступна,
замкнута и обособлена, органично не
включена в то, что происходит в общест-
ве и в целом ему чужеродна. Поскольку
проста, без размаха, на себя у нее ограни-
чен финансовый ресурс. То есть ненадеж-
на, недолговечна, временна, и все равно в
конце концов разорится. Такая компания
практически ничего не может сделать
для окружающих, а если всё же делает,
то лишь в целях саморекламы или чтобы
легче было обмануть людей и и скрыть
свои подлинные интересы.

Важно отметить, что отрицательный
образ более насыщен и дифференциро)
ван, по сравнению с положительным.
Следовательно, социальное окружение
готово воспринимать проявления дан)
ной группы скорее негативно, чем пози)
тивно. Сейчас в экономической культуре
положительное отношение закрепилось
к такой форме предпринимательства,
как ремесла, которые являются прототи)
пом производства, а отрицательное от)
ношение — к ростовщичеству и торгов-
ле. К тому же, отрицательный образ в
значительно большей степени основан
на ценностных убеждениях, чем положи)
тельный. Поэтому отрицательный образ
предпринимателей и предприниматель)
ских организаций значительно консер)
вативней. В этом случае опять становит)
ся очевидна причинная роль ценностей,

Бесцельность Наличие цели
Простота Сложность
Ориентация на круг Ориентация на со)

циальную общность
Нестабильность Стабильность
Отсутствие мощи Финансовая мощь
Нечестность Честность
Недоступность Доступность
Отсутствие размаха Размах
Закрытость Открытость
Неискренность Искренность
Неумение вести дела Умение вести дела
Недолговечность Долговечность
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которая проявляется в действиях через
убеждения — ценности отрицательного
образа значительно быстрее, чем поло)

жительного, активизируют действия по
отношению к предпринимателям и их
организациям.
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The paper focuses on a person's verbal reaction to an object as a combined cultural
product of the individual that involves his/her values, knowledge and actions/tools.
The empirical research was aimed at analyzing the attitudes that exist in Russian soci-
ety towards the social group of businesspersons, and to explore the modality of this
image. For these purposes, a method of meaning reconstruction was employed in the
form of unfinished sentences and topic-focus articulation. The research outcomes show
that the majority of judgments made by the subjects were by no means based on reali-
ty, thus proving the stereotypical character of individuals' attitudes towards the social
group of businesspersons. These judgments mostly represent a negative image of the
businessperson based, in contrast to the positive one, on logical reasoning and particu-
larly differentiated in terms of concepts. Furthermore, this negative image proved to be
much more rooted in personal values than the positive one. The paper clearly demon-
strates that consistent regulation and classification of verbal reactions allow for the
reconstruction of the verbal image and of the meaning of the object for the subject.

Keywords: verbal image, reconstruction of meaning of object, morphology, prax-
eology, axiology of object.
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