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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЙОГЕ* 

 
О. В. Кожевникова, Л. И. Карпова (г. Ижевск, Россия) 

 
В последнее время ценности здоровья и здорового образа жизни все интенсивнее внед-

ряются в структуру коллективного сознания и бессознательного россиян: быть стройным, гиб-
ким и сильным становится не только модным, но и престижным, так как указанные качества ас-
социируются с активным долголетием и высоким уровнем социальной успешности. Именно 
поэтому ежегодно открываются как крупные, оснащенные по последнему слову техники фит-
нес-центры, предлагающие оздоровительные занятия по множеству направлений, так и неболь-
шие уютные студии, где возможно более глубокое погружение в такие практики как йога, меди-
тация, цигун и др. Будучи многоаспектным и многозначным по своей сути, понятие здоровья 
особым образом вплетается в индивидуальную картину мира субъекта, формируя определенные 
мировоззренческие установки. Категория «картины мира» традиционно используется для опи-
сания менталитета, так как «содержит целостную структуру знания человека о мире, включаю-
щую как осознаваемые (понятийно выраженные), так и неосознаваемые, и плохо осознаваемые 
(установки, стереотипы, психические состояние и т. п.) компоненты» [4, с. 336]. 

Реконструкция индивидуальной системы значений, а через нее и «картины мира» субъек-
та, отражающей специфику восприятия им действительности, возможна благодаря использова-
нию процедур экспериментальной психосемантики – перспективного и развивающегося направ-
ления современной психологической науки (Е. Ю. Артемьева, Дж. Келли, Ч. Осгуд, В. Ф. Пет-
ренко, А. Г. Шмелев и др.) [1; 2; 5; 8; 9 и др.]. В рамках обозначенной парадигмы возможно изу-
чение различных форм существования значений в индивидуальном и массовом сознании (обра-
зов, символов, коммуникативных и ритуальных действий, словесных понятий), на основании 
«субъектного» подхода к пониманию другого, так как содержательная интерпретация выделяе-
мых структур предсказуемо требует увидеть мир «глазами испытуемого», почувствовать его 
способы осмысления мира, значений и смыслов [5, с. 6]. 

Целью нашего исследования стало изучение специфики представлений о йоге как рели-
гиозно-философской и оздоровительной системе практик, приобретающей все большую популяр-
ность среди лиц, разделяющих ценности здорового образа жизни. Использование методологии пси-
хосемантического подхода предполагает многоэтапный процесс разработки исследовательского 
инструментария – специализированного семантического дифференциала (СД) [3].  

1. Составление списка объектов оценивания – один из важнейших этапов разработки СД, 
определяющийся целями и задачами исследования. Для определения исходного круга рассмат-
риваемых понятий чаще всего прибегают к процедурам экспертной оценки либо опросу на ос-
нове метода свободных ассоциаций. С целью составления первичного списка возможных объек-
тов оценивания мы привлекли к исследованию 65 респондентов (из них: 35 человек в возрасте 
от 17 до 63 лет, которые практикуют йогу на регулярной основе, и 30 человек в возрасте от 20 
до 60 лет, которые никогда ею не занимались), которым было предложено в течение 3 минут за-
писать на бланке любые ассоциации к слову «йога». В результате было получено 210 вербаль-
ных откликов в группе лиц, практикующих йогу (в среднем по 6 от одного респондента, мини-
мум – 3, максимум  35 от одного респондента); и 150 вербальных откликов в группе лиц, не 
практикующих йогу (в среднем по 5 от одного респондента, минимум – 3, максимум  15 от од-
ного респондента). Наиболее частотными стали следующие типы ассоциаций: (в группе лиц, 
практикующих йогу) внутренняя гармония / спокойствие / расслабление (частота  10); здоровое 

                                                            
* Исследование выполняется при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта  

№ 17-18-01610. 
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тело / здоровье (частота – 8); познание себя (частота – 6); красота тела / гибкость / растяжка (ча-
стота – 5); радость / сила /энергия / счастье (частота – 4); баланс (частота – 3); разум / мудрость 
(частота – 2); позитив (частота – 1); дыхание (частота – 1); медитация (частота – 1); (группе лиц, 
не практикующих йогу) спокойствие / умиротворение (частота – 12); растяжка / пластика (ча-
стота – 10); оздоровление организма / здоровье (частота – 9); релакс (частота – 8); философия 
жизни / гармония души и тела (частота – 6); упражнения / поза лотоса / медитация (частота – 4); 
радость / улыбка (частота – 2); долголетие (частота –1); вегетарианство (частота –1); вне мира / 
нахождение внутри себя (частота –1).  

Базовый список было решено расширить, обратившись к материалам специализирован-
ных интернет-ресурсов, публикующих статьи по интересующей нас тематике. Всего было изу-
чено 20 интернет-порталов (yogatrain.ru, portal-yoga.com, dayoga.ru, yogarossia.ru, rus-dao.ru, 
liveinternet.ru, yogamir.ru, yoga-8.ru, yoga-life.su, yoga.ru, v-yoga.ru, osoznanie.org, all-yoga.ru, vdu-
shu.ru, elhow.ru, evaveda.com, yogalib.ru, yogacenter.ru, samopoznanie.ru, meditation-portal.com).  
В результате анализа интернет-сайтов так же были выявлены наиболее часто встречающиеся ас-
социации со словом «йога»: практика (частота – 10); медитация / прана (энергия) (частота – 9); 
связь тела и разума / соединение / воссоединение (частота – 7); духовность / философия (ча-
стота – 6); гармония (частота –5); самосовершенствование / самоконтроль (частота – 4); религия / 
культ / магия (частота – 2); очищение (частота – 1); самоконтроль / регулярность (частота –1); 
высший разум / управление разумом (частота – 1). 

Расширенный список был предложен двум экспертам, связанным с преподаванием йоги, 
для содержательного и лингвистического анализа с целью укрупнения и упорядочивания 
используемых смысловых категорий. Согласованный по итогам обсуждения вариант содержал 
14 объектов: гармония, здоровье, познание, красота, активность, гибкость, сила, принуждение, 
контроль, опасность, отрешенность, напряжение, духовность, принятие. Для реализации задач 
исследования к данному списку было добавлено понятие «йога».  

Итоговый список был проанализирован на предмет соответствия основным требованиям 
к выбору объектов (элементов оценивания): оптимальное количество объектов; оптимальное 
разнообразие объектов; понимание респондентом объектов; однородность объектов [3, с. 3536]. 
Список объектов был признан релевантным целям и задачам осуществляемого исследования, и 
соответствующим всем требованиям, предъявляемым к его разработке.  

2. Выявление шкал оценивания – этом один из самых сложных моментов при составле-
нии специализированного семантического дифференциала. Наиболее надежным способом мы 
сочли использование метода триад (методология Дж. Келли) [6; 7], реализуемого нами в форма-
те письменного опроса. Респондентам предлагался бланк, содержащий подробную инструкцию 
(«В каждой строке представлено по три понятия. Пожалуйста, сопоставьте их между собой, вы-
делив из тройки два понятия, на ваш взгляд, чем-то связанные, и одно, отличающееся от двух 
предыдущих. Запишите в пустой строке, по какому именно принципу (существенному призна-
ку) вы их сопоставили (принцип может быть любой, от объективного до абсолютно субъектив-
ного). Например: 1. яблоко, 2. груша, 3. помидор (1 и 3 – люблю есть на завтрак, 2  люблю есть 
на ужин ИЛИ 1 и 2 – фрукты, 3 – овощ; ЛИБО 1. любовь, 2. дружба, 3. ненависть (1 и 3 – прояв-
ляется только при определенных условиях, 2 – стабильно во времени; ИЛИ 1 и 2 – ресурс для 
личностного развития, 3 – проявляется только при определенных условиях). От вас ожидаются 
содержательные и сознательные ответы») и 40 комбинаций выделенных нами объектов оцени-
вания, объединенных в неповторяющиеся тройки, представленные в случайном порядке. 

В соответствии с инструкцией испытуемым предлагалось сопоставить между собой пред-
ставленные в каждой тройке понятия и описать то существенное, что объединяет два понятия и 
отличает от них третье. На данном этапе разработки исследовательского инструментария было 
привлечено 45 респондентов. Полученные вербальные отклики (1400, в среднем – 32, мини- 
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мум – 20, максимум  40). В результате частотного и содержательного анализа был выделен 
список из 85 возможных шкал оценивания, предъявленный для коррекции специалисту в обла-
сти психосемантики. Итоговый вариант содержит 50 шкал-дескрипторов, например, «ассоции-
руется с самопознанием», «безгранично», «больше свойственно женщинам», «дает ощущение 
внутренней свободы», «может вызывать зависимость», «нельзя достичь в полной мере», «ресурс 
для духовного развития», «утрачивается с возрастом» и др. Представленные дескрипторы явля-
ются однополюсными и также соответствуют базовым требованиям, предъявляемым к шкалам 
оценивания семантического дифференциала. 

3. Разработка бланка специализированного семантического дифференциала. В рамках ис-
следования использовались два вида бланков – в бумажном и в электронном (MS Excel) форма-
тах – идентичные по содержанию. Семантический дифференциал представляет собой пример 
градуированной шкалы. В качестве способа шкалирования мы выбрали монополярную шкалу 
Лайкерта от 1 до 5. Была разработана следующая инструкция: «Оцените, пожалуйста, в баллах 
от 1 до 5, насколько, с Вашей точки зрения, характеристики, перечисленные в первом столбце, 
присущи каждому из понятий, представленных в верхней строке предлагаемой таблицы. Оценка 
«1» будет соответствовать Вашей убежденности в полном отсутствии рассматриваемого каче-
ства в оцениваемом объекте; оценка «5»  в максимальной степени выраженности конкретной 
характеристики для конкретного понятия. Для указания промежуточной степени выраженности 
используйте баллы от 2 до 4, где: 2 – характеристика слабо выражена, 3 – средняя степень вы-
раженности, 4 – довольно выражена. Нужный балл поставьте в ячейке на пересечении соответ-
ствующей строки и столбца». 

В настоящий момент реализуется сбор данных с применением разработанного инстру-
ментария на выборках лиц, практикующих и не практикующих йогу, с целью изучения кон-
структов сознания, отражающих специфику восприятия данного феномена.  
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