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Мотивационно-ценностные конструкты самоорганизации личности  

в семантическом пространстве образования 

С. И. Дьяков (Севастополь, Россия) 

Проблема и цель. Результаты данного психологического исследования отражают про-

блему мотивационно-ценностной самоорганизации личности педагога и учащихся в контек-

сте системы образования. Цель статьи – определить особенности мотивационно-ценност-

ной самоорганизации личности педагога и учащихся в постсоветском пространстве образо-

вания. 

Методология. Исследование проводилось на протяжении 2002–2020 годов на базе вузов и 

общеобразовательных школ Украины (Донбасс, Николаевская обл.) и Крыма: студенты гумани-

тарных, юридических, экономических, технических специальностей; педагоги и школьники об-

щеобразовательных школ; преподаватели вузов. Выборка включает 2128 чел.  

Исследованы конструкты мотивационно-ценностной самоорганизации личности педаго-

гов и учащихся в аспекте смысложизненной направленности. Использована оригинальная мето-

дика «мотивационно-ценностной самоорганизации», которая раскрывает уровни и типы цен-

ностей личности, а также факторы актуализации предполагаемых основных жизненных целей. 

Результаты. «Индивидуально-прагматический тип» мотивационно-ценностной самоор-

ганизации занимает главное место в направленности педагогов и учащихся (мое: образование, 

работа, счастье в личной жизни, жилье и материальное благосостояние, здоровье и т. п., 

а также моих родных и близких). Учителя и учащиеся не ориентированы на социальные (обще-

ственные достижения и проблемы) и духовные ценности (идеалы бытия и цивилизации). Педа-

гоги и студенты практически не ориентированы на социальные и духовные ценности. Моло-

дежь более оптимистична относительно самореализации и более интернальна в актуализации 

целей.  

Заключение. Так как мотивационно-ценностная самоорганизация является личностным 

образованием и формируется в социокультурной среде, полученные данные указывают на то, 

что основной причиной формирования мотивационно-ценностной самоорганизации является 

образовательное семантическое пространство, которое проецируется на личность в процессе 

развития и определяет ее идентичность.  

Ключевые слова: мотивационно-ценностная самоорганизация; образовательное семан-

тическое пространство; индивидуально-прагматическая направленность; смысложизненная 

направленность. 
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Постановка проблемы 

Разработка ФГОС РФ направлена на 

формирование устойчивой, соответствующей 

современным мировым стандартам, системы 

образования в подготовке граждан нового по-

коления. Центральное место в этой системе за-

нимает педагог, который ориентирует детей 

на усвоение социокультурных ценностей 

жизни [1–4] 1 . Поэтому мотивационно-цен-

ностная самоорганизация (МЦС) личности пе-

дагога является критерием его педагогической 

деятельности и образцом для личностной 

идентификации детей.  

Исследование МЦС личности акценти-

ровано современной общенаучной методоло-

гической парадигмой синергетики, изучаю-

щей саморазвивающиеся системы (личность, 

общество, система образования и т. д.: Г. Ха-

кен, И. Пригожин и др.), согласно которой мы 

рассматриваем психическую самоорганиза-

цию (ПСО) личности как сознательного субъ-

екта. Также это связано с парадигмой субъект-

ности в современной психологии, которая 

определяет самоорганизацию активности лич-

ности как субъекта жизни (С. Л. Рубинштейн), 

в самоактуализации (А. Маслоу)2. Данная по-

зиция важна в современных условиях поли-

тики рыночной экономики и демократизации 

общества.  

Задачи исследования и формирования 

ценностных ориентаций педагогов, учащихся 

и молодежи рассматривается в современной 

науке и практике образования в национальном 

и кросскультурном контексте [5–9]3. В таком 

                                                           
1 Дьяков С. И. Субектность педагога. Психосемантиче-

ские модели и технология исследования: учебное по-

собие; изд. 2-е переработанное и дополненное. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2015. – 528 с. 
2 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации чело-

века как субъекта жизни. Основы психологии субъ-

екта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 2016. – 

680 с. https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603  

контексте разрабатываются государственные 

программы образования [7] и определяются 

профессиональные компетенции [9]. Приня-

тая идеология (система смыслоопределяю-

щих и направляющих идей и ценностей) ры-

ночных отношений общественного устрой-

ства в постсоветских государствах опреде-

ляет ценностно-смысловую самоорганиза-

цию граждан. Какие психологические свой-

ства МЦС личности сложились в последние 

десятилетия и как они связаны с системой об-

разования?  

Проблема исследования ориентирована 

на смысловую (семантическую) МЦС лично-

сти педагога, определяющую направленность 

его активности как субъекта педагогической 

деятельности в формировании самостоятель-

ной ценностно-смысловой позиции самореа-

лизации учащихся (Л. И. Божович, В. Н. Дон-

цов, Н. В. Кузьмина, В. Д. Шадриков и др. 

(см. Дьяков, 2015)1. Политика современного 

общества ориентирована на демократию, од-

нако в семантическом поле капиталистиче-

ской идеологии. Поэтому сложившиеся усло-

вия идеологической неопределенности и пра-

вовой нестабильности («аномии» по Э. Дюрк-

гейму) постсоветских государств (регионы 

Украины и Крыма) оказывают существенное 

влияние на людей, МЦС которых приобрела 

индивидуалистический характер. В связи с 

этим теряют интерес (смысл) коллективные и 

общественные ценности, снижается уровень 

духовности [1]. В данном ключе ориентиро-

3 Minakhmetova A. Z., Skutelnik O. A., Fedorchuk Y. M., 

Shulga T. I., Pavlushin A. A., Shagiev B. V. Motivational 

and valuable orientation of teachers as a condition to 

form students tolerant behavior // Man in India. – 2017.  – 

Vol. 97 (3). – P. 323–332.  
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вана «Национальная стратегия действий в ин-

тересах детей» 4 . По данным исследования, 

приоритетными для педагогов являются: фи-

нансовые мотивы – 42 %; общественное при-

знание – 22 %5. Широкомасштабное исследо-

вание Е. А. Алакаева [5] (1999–2015) показало 

динамику изменения ценностей молодежи от 

материальных к семейным и моральным. Та-

кая тенденция подтверждается в других пуб-

ликациях [7], а также во всемирном исследо-

вании ценностей [10]. Исследователи подтвер-

ждают приоритет материальных и индивидуа-

листических ценностей в современном обще-

стве [11–12]6. Культурная эволюция ведет к 

тому, что ценности и поведение людей меня-

ется в зависимости от безопасности жизни. 

Высокий уровень экзистенциальной безопас-

ности способствует открытости к изменениям, 

разнообразию и новизне идей. Экологическая 

безопасность и демократия улучшили атмо-

сферу нынешней жизни, но безработица и со-

циальное неравенство создают напряжение и 

ведут к прагматическим и индивидуалистиче-

ским тенденциям ценностей. Данные более 

100 стран показали, что ценности и мотивация 

людей отражают степень, в которой они вос-

принимают их выживание [13]. 

Представлены данные по исследованию 

ценностей подростков и их родителей7, ген-

дерных особенностей ценностей молодежи 

[14; 15]. Оценка коллективистских и индиви-

дуалистических ценностей у тайваньской мо-

лодежи [16] показала необходимость исполь-

зования западной модели развития ценностей 

                                                           
4 Матвиенко В. И. Вступительное слово к тематиче-

скому выпуску «Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы: наука, образова-

ние, практика» // Психологическая наука и образова-

ние. – 2016. – № 1. – С. 8–10.  
5 Нечаев М. А. Ценностные ориентации как фактор мо-

тивационной деятельности педагогов // Психология, 

социология и педагогика. – 2014. – № 12. – C. 47–54. 

в образовании. Подростки, которые самоиден-

тифицировались как коллективистские явля-

ются более зрелыми, по сравнению с подрост-

ками переходного возраста с индивидуалисти-

ческими ценностями [16]. Жизненные цели 

коррелируют с профессиональной идентифи-

кацией подростков [17], что определяет про-

блему желаний и востребованности профес-

сий на рынке труда. Отмечена роль семейного 

климата [18] и культурных стереотипов [19] в 

формировании ценностей подростков. Двуна-

правленные передачи «отец-ребенок», «ребе-

нок-отец» по принципу «работа-долг», а также 

«отец-мать» по «гедонизму». Семейный кли-

мат способствует передаче ценностей между 

поколениями. Ценностная социализация – это 

процесс взаимовлияния родителей на детей и 

детей на родителей [20]. 

Обширный статистический материал о 

социальных и политических ценностях в Ев-

ропе в сравнении с религиозной принадлежно-

стью, проживанием в городе или селе, уров-

нем образования был ориентирован на выяв-

ление ценностей: религиозно-светских, эконо-

мических, природоохранительных, либерта-

рианско-авторитарных, иммиграционных. 

Выявлена связь между ценностными ориента-

циями и социально-структурными перемен-

ными [20]. Рассматривается влияние социаль-

ной структуры и ценностей граждан на выбор 

при голосовании [21]. Произошел сдвиг от ре-

лигиозных к светским ценностям и от автори-

тарных к либеральным [21]. Политические ин-

тересы и активность молодежи связывают с 

6  Sawhney N., Ghumaan G. Materialistic values among 

secondary school students in relation to their gender and 

residential background // Vidyawarta. – 2016. – 

Vol.  6  (13). – P. 97–103. 
7 Bagga I., Saini S. A comparative analysis of the value 

system of adolescents and their parents // Indian Journal 

of Health & Wellbeing. – 2017. – Vol. 8 (4). – P. 268–

271.  
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психосоциальными факторами [21]. Также вы-

явлено, что ценности связаны с образом жизни 

общества. Так у жителей Центральной Аф-

рики выявлены ценности «дикой природы»: 

антропоцентрическая (использовать мясо жи-

вотных) и биоцентрическая (заботиться о при-

роде) [22]. Социальная активность молодежи 

связана с ценностной направленностью [21]. 

Понимание «смысла жизни» определя-

ется людьми в терминах причин их деятельно-

сти [23]. Вместе с тем изучаются аспекты са-

морегуляции целеустремленности относи-

тельно смысла деятельности [24]. Модерниза-

ция общества ведет к культурным изменениям 

и влияет на сохранение традиционных ценно-

стей. Отмечена также проблема глобализации 

и стремление к экономическому благополу-

чию8, что приводит к появлению авторитар-

ных ценностей9, а также суицидальных склон-

ностей [25], в том числе, связанных с сексу-

альными ценностями [26–27]. 

Глобальная трансформация ценностей 

происходит в результате перехода на новую 

систему организации общества. Такие преоб-

разования произошли в странах бывшего 

СССР и происходят в Китае в связи с перехо-

дом к рыночной экономике [28].  

МЦС личности раскрывается в ее 

направленности и являются ведущей, систе-

мообразующей характеристикой личности 10 : 

                                                           
8 Maddison Project Database. URL: 

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddi-

son/releases/maddison-project-database-2018  

Milanovic, B. Shadows and lights of globalization. Glob-

alinequality Blog. URL: http://glineq.blogspot.com/   
9 Ballard-Rosa C., Jensen A., Scheve K. Economic De-

cline, Social Identity, and Authoritarian Values in the 

United States. 2018. URL: https://ces.fas.har-

vard.edu/uploads/files/events/Scheve_for_SC_2018.pdf   
10 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации че-

ловека как субъекта жизни. Основы психологии 

субъекта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 

«динамическая тенденция» (С. Л. Рубин-

штейн); «системообразующий мотив» 

(А. Н. Леонтьев); «доминирующее отноше-

ние» (В. М. Мясищев); «основная жизненная 

направленность» (Б. Г. Ананьев); «динамиче-

ская организация сущностных сил человека» 

(А. С. Прангишвили) и т. п. «Именно направ-

ленность определяет психологическое содер-

жание личности. Именно через это свойство 

определяются цели, во имя которых действует 

личность, ее мотивы, ее субъективное отноше-

ние к разным сторонам действительности – 

вся система ее характеристик», – отмечает 

Б. Ф. Ломов11, – Именно через систему идей и 

ценностей, определяющих сферу чувств, зна-

чений и «личностного смысла» (А. Н. Леон-

тьев) субъект определяет свои цели. О. К. Ти-

хомиров12 отмечал, что «главное в личности – 

это ее мотивы, побуждение, отношение к миру 

и самому себе». Л. С. Выготский считал лич-

ность – динамической смысловой системой. 

В. А. Роменец13 (опираясь на теорию поступка 

в философии М.М. Бахтина) указывает на при-

оритет идеологии (как психического фено-

мена интуитивного предчувствия, оформляе-

мого затем субъектом в личностный канон) в 

структуре поступка. По словам В. Штерна 

(Shtern), человек – это «целевая система», а 

«система целей создает систему средств» 14 . 

В целях отражается система потребностей, ко-

торая выполняет роль системообразующего 

2016. – 680 с. URL: 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603  
11 Активность и развитие личности / отв. ред. Б. Ф. Ло-

мов. – М.: Наука, 1989. – С. 7. 
12 Тихомиров О. К. Психология мышления. – М.: Изд. 

МГУ, 1984. – С. 194. 
13 Роменець В. А., Маноха И. П. Історія психології XX 

століття: навчальний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 

989  с. 
14 Stern W. Die menschliche Personlichkeit. – 3 Auflage. 

Leipzig. 1923. – P. 85–86. 
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фактора, обусловливающего весь ход разви-

тия системы (П. К. Анохин «акцептор дей-

ствия» и др.). Указанные положения раскры-

вают интегративное значение МЦС (как си-

стемы значений и смыслов (семантик), отра-

жающих ее личный опыт) в системе ПСО лич-

ности. Данная проблема актуализирована в 

психологии субъективной семантики и психо-

семантике (Дьяков, 2016)15, а также касается 

вопросов психосоциального развития уча-

щихся [29]. 

ПСО строится по семантическому прин-

ципу и имеет иерархическую структуру (со-

знательный и бессознательный опыт), которая 

на высшем уровне представляет ценностно-

смысловое ядро ее сознания (Дьяков, 2016)16. 

В этой связи А. Н. Леонтьев говорил о меха-

низме «сдвига мотива на цель» в процессе 

иерархизации мотивов. А в синергетике – звено 

высшего уровня самоорганизации является 

управляющим по отношению к звеньям низ-

ших уровней (Синергетика17). Отсюда, МЦС 

личности являются главным фактором в ее 

субъектной ПСО в сознательном самоуправле-

нии и саморегуляции своей активности.  

Цель: определить особенности МЦС 

личности педагога и учащихся в постсовет-

ском пространстве образования в аспекте ори-

ентации построения образовательных про-

грамм. Гипотеза: в семантическом простран-

стве рыночной идеологии самоорганизации 

государства и общества формируется прагма-

тическая и индивидуалистическая система 

МЦС личности педагога, а, следовательно, и 

учащихся. Сложившиеся условия идеологиче-

ской перестройки в постсоветских государ-

                                                           
15 Дьяков С. И. Психосемантика самоорганизации че-

ловека как субъекта жизни. Основы психологии 

субъекта: монография. – СПб.: Проспект Науки, 

2016. – 680 с. 

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_1963603 

ствах (Украина и Крым) оказали существен-

ное влияние на МЦС учащихся и педагогов. 

Теряют смысл общественные ценности, сни-

жается уровень духовности. 

 

Методология исследования 

Организация исследования. Исследова-

ние проводилось на протяжении 2002–2020 гг. 

на базе вузов и ООШ Украины (Донбасс, Ни-

колаевская обл.) и Крыма: студенты гумани-

тарных, юридических, экономических, техни-

ческих специальностей; учителя и школьники 

ООШ; преподаватели вузов. Выборка состоит 

из отдельных групп и включает более 2000 

чел.  

Метод. Для сбора эмпирических данных 

использованы: оригинальная методика 

«МЦC» и модификация «Репертуарных реше-

ток» Дж. Келли (Kelli) «Репертуарные кон-

структы субъектности» ((«РКС»); «СЖО» 

Д. А. Леонтьева; ранжирование респонден-

тами членов своей группы по качествам «са-

мостоятельный, активный»; «Уровень субъек-

тивного контроля» («УСК») Е. Ф. Бажина; 

«Ситуации фрустрации в общении педагога» 

(СФОП) В. Н. Чернобровкина; Г. Айзенка 

(Ayzenk) «EPI». Также использован метод се-

мантического анализа и классификации в кон-

тент-анализе и метод экспертной оценки дан-

ных. Для обработки данных использован ча-

стотный и сравнительный (Т-Стьюдента и U-

Манна-Уитни) анализ (SPSS 14-24).  

Шкалы «МЦС» раскрывают уровни и 

типы мотивов-ценностей (устойчивые семан-

тические паттерны жизненных стремлений), а 

также особенности актуализации проектируе-

мых ею основных жизненных целей (табл. 1). 

16 Там же. 
17  Большой психологический словарь. Мещеряков Б. 

Г., Зинченко В. П. (ред.). – М.: Издательство: Прайм-

Еврознак, 2003. – 672 с. 
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Таблица 1 

Семантическая модель анализа и оценивания МЦС личности  

и особенностей самоактуализации  

Table 1 

Semantic model of analysis and evaluation of motivational-value self-organization (MМS)  

personality and features of self-actualization 

  Особенности актуализации  
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уровень 

2
. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

  
у

р
о

в
ен

ь
 

3
. 

Д
у

х
о

в
н

ы
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

Позиция  
актуализации 

Факторы зависимости 
актуализации 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
- 

П
р
аг

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 т

и
п

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
- 

п
р
аг

м
а-

ти
ч

ес
к
и

й
 т

и
п

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
о
-т

в
о

р
ч
е-

ск
и

й
 т

и
п

 

П
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

ая
 

О
тр

и
ц

ат
ел

ь
н

ая
 

Н
ео

п
р

ед
ел

ен
н

ая
 

И
н

те
р

н
ал

ь
н

ая
 

Э
к
ст

ер
н

ал
ь
н

ая
 

Н
ео

п
р

ед
ел

ен
н

ая
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«МЦC» построена как техника незакон-

ченных предложений, что позволяет сделать 

процедуру ответов открытой. Для сравнения, 

методика «СЖО» Д. А. Леонтьева направлена 

на изучение наличия или отсутствия цели в 

жизни, в том числе локус контроля, но не рас-

крывает содержание целей, что определяет 

направление нашего исследования. Подобно 

«СЖО» многие методики диагностики МЦО 

имеют характер опросников или процедур вы-

бора предложенных стимулов. Однако важно 

определить не субъективный выбор из набора 

стимулов, а то, какие устойчивые паттерны се-

мантической категоризации составляют осо-

знанные концепты чувств и намерений. Для 

изучения МЦС мы использовали шаблон-

фразу: «Смысл жизни...», которую нужно за-

кончить. 1. Респонденты записывали 3 значи-

мые для них цели жизни. 2. Возможно ли осу-

ществление ваших целей? Ответ: «да», «нет», 

«не знаю» и т. п. 3. От чего (кого) зависит воз-

можность осуществления целей? Определяем 

локус контроля. Результаты методики обраба-

тывались путем процедуры семантического 

анализа и классификации в контент-анализе, а 

также экспертной оценки данных при стандар-

тизации «МЦС» (эксперты: студенты (n=50) и 

педагоги вуза (n=10)) (табл. 1). Процедура об-

работки результатов «МЦС». 1. Три указан-

ные респондентом смысложизненные цели 

распределяются по трем уровням МЦС: 1) ин-

дивидуальный уровень, который в свою оче-

редь включает индивидуально-прагматиче-

ский, социально-прагматический и творче-

ский типы МЦС; 2) социальный; 3) духовный. 

Каждый из трех выборов оценивался 1 баллом. 

Затем оцениваются позиция и факторы актуа-

лизации целей (также по 3 балла) [4]. Индиви-

дуальный уровень отражает ценности личного 

благополучия и развития, социальный – обще-

ственные достижения и проблемы и духов-

ный  – аспекты мира (бытия) и цивилизации. 
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Результаты исследования 

Исследование проводилось на отдельных 

выборках на протяжении 18 лет. Результаты 

средних значений по методике «МЦС» по ука-

занным выборкам представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты средних значений по методике «МЦС» (N = 2128) 

Table 2 

Results of average values according to "MVS" method (N = 2128) 

Примечание. Обозначение шкал представлено в табл. 1. 

Note. The designation of the scales is shown in Table 1. 

 

Указанные в табл. 1 показатели сведены 

на рисунке 1, в диаграмму. Максимальный по-

казатель по всем выборкам относится к шкале 

6. «Положительная позиция актуализации» 

смысложизненных целей. Также высокие по-

казатели по шкалам: 9. «Интернальная зависи-

мость актуализации» и 1. «Индивидуально-

прагматическая МЦС». 

Образовател. 

учреждение 

Год ис-

след. 

Выборка Шкалы МЦС (сред. значения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ООШ  

г. Краматорск 

2002-

2006 

Педа-

гоги 140 
2,0 0,46 0,5 0,02 0,02 2,45 0,03 0,52 1,4 1,59 0,01 

ООШ  

г. Краматорск 

2002-

2006 

Учащи-

еся ст. 

класс 90 

1,6 0,4 1,0 0 0 2,5 0,04 0,46 2,3 0,7 0 

ДГМА г.  

Краматорск 

2002-

2006 

Сту-

денты 

540 

1,7 0,4 0,9 0 0 2,6 0,02 0,38 2,3 0,7 0 

СГПУ  

г. Славянск 

2006-

2007 

Сту-

денты 

118 

1,7 0,5 0,8 0 0 2,7 0,03 0,27 1,8 1,2 0 

НГУ  

г. Николаев  

2007-

2009 

Сту-

денты 

120 

1,85 0,32 0,8 0,02 0,01 2,6 0,05 0,35 2,1 0,9 0 

Универ. 

«Украина»  

г. Николаев 

2007-

2009 

Сту-

денты 

315 

1,8 0,3 0,9 0 0 2,55 0,04 0,41 1,8 1,2 0 

Филиал МГУ 

Севастополь 

2009-

2016 

Сту-

денты 

260 

1,55 0,4 1,05 0 0 2,5 0,09 0,41 2,1 0,9 0 

СевГУ 2016-

2020 

Сту-

денты 

310 

1,8 0,4 0,8 0 0 2,6 0,01 0,39 1,9 1,1 0 

Вузы общ.  2007-

2019 

Педа-

гоги 50 
2,0 0,3 0,65 0,02 0,03 2,5 0,15 0,35 1,5 1,5 0 

Другие вузы 2007-

2019 

Сту-

денты 

180 

1,75 0,32 0,9 0,02 0,01 2,65 0,3 0,05 2,15 0,9 0,05 

Другие ООШ 2007-

2020 

Учащ. 

ст. класс 

50 

1,7 0,4 0,9 0 0 2,75 0,1 0,15 1,85 1,1 0,05 

Другие ООШ 2007-

2020 

Педа-

гоги 50 
2,0 0,3 0,7 0,02 0,02 2,4 0,35 0,25 1,7 1,3 0 

  Общ. 

2128 
1,8 0,4 0,8 0,008 0,007 2,6 0,1 0,3 1,9 1,09 0,009 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2021-1
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2021, том 11, № 1                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2021 Science for Education Today   Все права защищены 
 

82 

 

Рис. 1. Результаты средних значений по методике «МЦС» (N = 2128) 

Fig. 1. Results of average values on a technique of "MVS" (N = 2128) 

 

 

В данной статье мы раскрываем данные 

методики «МЦС». Показатели других методик 

служили для подтверждения валидности 

«МЦС». Непосредственные характеристики 

семантических смысложизненных конструк-

тов «МЦС» можно рассмотреть на одной из 

выборок (2006 г., 97 чел., данные по всем ме-

тодикам): студенты-выпускники физмата 

СГПУ (г. Славянск) (40 чел.) и учителя-прак-

тики ООШ г. Краматорска (57 чел., большин-

ство имеет первую и высшую аттестационные 

категории и педстаж свыше 20-ти лет). Резуль-

таты контент анализа по «МЦС» представ-

лены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сравнительные данные МЦС учителей (n = 57) и студентов (n = 40). 

Fig. 2. Comparative ISS data of teachers (n = 57) and students (n = 40) 

Прим.: нумерация горизонтальной оси – уровни МЦС: 1) индивидуально-прагматический; 2) социально-праг-

матический; 3) личностно-творческий; 4) социальный; 5) духовный. Формы реализации целей: 6) положитель-

ная; 7) отрицательная; 8) неопределенная. Зависимость реализации смысложизненных целей: 9) интерналь-

ная; 10) экстернальная; 11) неопределенная. 

Note: the numbering of the horizontal axis – the levels of the MCC: 1) individual-pragmatic; 2) social-pragmatic; 

3)  personal-creative; 4) social; 5) spiritual. Forms of realization of the goals: 6) positive; 7) negative; 8) uncertain. 

The dependence of the realization of the meaning loginning goals: 9) internal; 10) external; 11) indefinite. 

 

Сравнительный анализ результатов 

«МЦС» на выборке (N = 97, U-критерий Мана-

Уитни) показал статистическую достовер-

ность различий по переменным: неопределен-

ность позиции реализации желаний (шк. 8 – 

0,03), интернальной зависимости в реализации 

желаний (шк. 9 – 0,00) и неопределенности по-

зиции в аспектах зависимости реализации же-

ланий (шк. 11 – 0,00). Подобная тенденция 

МЦC отмечена в других выборках (N = 2128) 

разной профессиональной, половой и возраст-

ной (15–70 лет) категорий. Это объясняет про-

екцию единых социокультурных факторов на 

личностную идентификацию и МЦС.  

Результаты других методик рассмот-

рены в корреляционном анализе (r Pirson). 

Корреляция «МЦC» с данными методики «Ре-

пертуарные конструкты субъектности» 

(«РКС») [3; 4] для измерения семантических 

характеристик социально-ролевой идентифи-

кации и определения характеристик субъект-

ности [4; 7] показал статистически значимые 

связи (N = 97). 

1. По данным студентов отмечена поло-

жительная связь фактора субъектности по 

«РКС» с «личностно-творческим типом» 

«МЦC» («ЛТТ» = 0,34) (шк. 3, табл. 1). Так же 

«ЛТТ» имеет положительную корреляцию с 

«волевыми» конструктами (0,28) и отрица-

тельную с «эмоциональными» (- 0,34) «РКС». 

Из этого следует, что творческие ориентации 

студентов (самораскрытие индивидуальности, 

самореализация, творческая активность) свя-

занны с их волевыми качествами и наоборот 

блокируются эмоциональных аспектами, вы-

зывающими тревогу, стресс и т. п. 
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2. Духовный уровень (ДУ) мотивации 

совсем не отмечается студентами. Потому по-

казатель этого фактора мотивации имеет отри-

цательную корреляцию с «волевыми» (- 0,28) 

и «эмоциональными» (- 0,34) аспектами 

«РКС», что указывает на отсутствие ориента-

ций на духовную сферу жизни.  

3. Вне интересов находится также и «со-

циальный уровень» (СУ) МЦС данной 

группы. Отрицательная корреляция СУ (шк. 4, 

табл. 1) с «моральными позициями» (- 0,29) и 

положительная с «эстетическими позициями» 

(0,38) по «РКС», указывает на идеалистич-

ность представлений студентов о социальных 

аспектах ценностей. 

4. Корреляции показателей шкалы 

«ЛТТ» «МЦC» (шк. 3, табл. 1) со шкалами 

«РКС»: отрицательная связь с «эмоциональ-

ными» конструктами (- 0,34) и положительная 

связь с конструктами «общей субъектности» 

(0,29) и с конструктами «интросубъектности» 

(0,34) «РКС». Указывает на творческий харак-

тер мотивации респондентов, но эти факторы 

не имеют связи с практической, действенной 

стороной активности – «экстрасубъектно-

стью», что говорит о потенциальности, не ак-

туализированности субъектности.  

Связь отмеченных показателей «РКС» и 

«МЦC» подтверждает соотношение семанти-

ческих характеристик мотивации и ролевой 

идентификации (значимых отношений инди-

видуального опыта) личности, а также указы-

вает на то, что творческие аспекты направлен-

ности личности в ее субъектной самореализа-

ции являются факторами семантической при-

роды.  

Также найдены корреляции между шка-

лами «МЦC» и ранжированием респонден-

тами выделенных ими ролевых конструктов 

«РКС». Отмечается повышение коэффициента 

корреляции «МЦC» и шкалы субъектности в 

сравнении с результатами предыдущей проце-

дуры исследования с помощью «РКС». Этим 

подчеркивается акцентирование внимания ре-

спондентов на фактор собственного выбора 

аспектов активности, на что указывает пре-

имущество в их выборе субъектных конструк-

тов. Так же по показателям ранжирования ро-

левых конструктов, подтверждается отрица-

тельная связь «ЛТТ» «МЦC» с «эмоциональ-

ными» конструктами (- 0,25). Вместе с тем 

есть положительная связь со шкалой «творче-

ские способности» «РКС» (0,33).  

По результатам теста Е. Ф. Бажина 

«УСК» выявлены достоверные корреляции 

шкалы «общей интернальности» с показате-

лями «МЦC»: 1) положительная связь с пока-

зателями по шкале положительной актуализа-

ции (0,41) (шк. 6, табл. 1) и по шкале интер-

нальной зависимости в реализации целей 

(0,26) (шк. 9, табл. 1); 2) отрицательную кор-

реляцию с отрицательной мотивацией (- 0,55) 

(шк. 7, табл. 1) и с экстернальной зависимо-

стью в реализации целей (- 0,28) (шк. 10, 

табл.  1). Данные показатели также соответ-

ствуют свойствам шкал разработанной мето-

дики. Корреляции шкал «СЖО» Д. А. Леонть-

ева подтверждают показатели локус контроля 

по «МЦС». 

По результатам методики оценивания 

субъектного поведения педагога в смоделиро-

ванных педагогических ситуациях фрустра-

ции («СФОП» В. Н. Чернобровкина) полу-

чены значимые корреляции между показате-

лями «МЦC» и показателями «разрешающего 

типа» «экстрапунитивного направления» ре-

акции: 1) отрицательную с показателями «ин-

тернальной» мотивации (- 0,32) (шк. 9, табл. 

1); 2) положительную с показателями «экстер-

нальной» мотивации (0,36) (шк. 10, табл. 1), 

что подтверждает валидность «МЦC» в ас-

пекте субъектности. Это указывает на то, что 
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аспект субъектности остается на потенциаль-

ном уровне (даже интернального локуса кон-

троля, т. е. понимания позиции, но не реализа-

ции), в связи с чем, личность как субъект вы-

ступает в самореализации как агент социо-

культурной конвенции. Также получена поло-

жительная связь «МЦC» по шкале положи-

тельной мотивации (шк. 6, табл. 1) с фактором 

«экстраверсия» (0,28) и отрицательная с фак-

тором «нейротизм» (- 0,36) по результатам те-

ста Г. Айзенка (G. Ayzenk) «EPI». Этим под-

тверждается экстернальная зависимость в ак-

туализации мотивов респондентов и отмеча-

ется отрицательное влияние эмоциональной 

нестабильности на характеристики субъектно-

сти. 

Корреляции «МЦC» с показателями ран-

жирования респондентами членов своей 

группы по качествам «самостоятельный, актив-

ный»: положительная со шкалой «интерналь-

ной зависимости актуализации целей» (0,3) 

(шк. 9, табл. 1); отрицательная с фактором «экс-

тернальной зависимости» (- 0,27) (шк. 9, табл. 

1). То есть отмечена связь субъектности со 

свойствами «интернальности» (свойство «ин-

тернальности» считают основным фактором 

субъектности (В. А. Татенко и др.)). 

Отмеченные корреляции подтверждают 

валидность показателей «МЦC». Результаты, 

полученные на разных выборках Украины и 

Крыма (N = 2128) разной профессиональной, 

половой и возрастной (15–70 лет) категорий, 

2006–2018 гг.), отмечают указанные тенден-

ции МЦС (табл. 2). Корреляции повышаются, 

если выделить респондентов с низким и высо-

ким уровнем субъектности, что связано с лич-

ностно-творческим типом (ЛТТ) МЦС. 

 

Обсуждение 

Индивидуально-прагматический тип 

(ИПТ) занимает главное место в идеологии 

МЦС и педагогов, и учащихся. Это указывает 

на наличие единой переменной, независимой 

от возраста, пола и профессионального опыта, 

влияющей на МЦС личности в обществе – со-

циокультурной семантической среды иденти-

фикации, определяющей «идеологию образо-

вания». 

По личностно-творческому типу (ЛТТ) у 

студентов показатели выше, чем у учителей-

практиков. То есть студенты имеют открытые 

перспективы (планы) самореализации, тогда 

как зрелые, опытные педагоги ограничены в 

таких ориентациях. Данные характеристики, 

очевидно, связаны с возрастными особенно-

стями респондентов, их жизненным и, в част-

ности, профессиональным опытом, и указы-

вают на то, что жизненный опыт зрелых педа-

гогов наполнен проблемами, сдерживающими 

мотивы самореализации. Однако это не указы-

вает на профессиональную состоятельность, 

так как выборка в целом акцентирована в цен-

ностях на ИПТ. Результаты показателей воз-

можности осуществления целей и локуса кон-

троля в их актуализации, доказывают следую-

щую тенденцию. Учителя реже отвечают 

«да», относительно осуществления намечен-

ных целей, отражая, по-видимому, рациона-

листическое либо пессимистическое располо-

жение духа, и также, меньше надеются на 

себя, а больше связывают возможности реа-

лизации с обстоятельствами. Студенты, 

наоборот, оптимистичны в реализации жела-

ний и интернальны в отношении способов их 

достижения. 

На социальный уровень (СУ) МЦС, сту-

денты практически не ориентированы, а по ду-

ховному (ДУ) – имеют нулевой показатель. 

У школьных учителей, также очень слабо вы-

явленная ориентация на данные ценности. 

Этот показатель может говорить об ограни-

ченности МЦС в данных регионах ИПТ цен-

ностей. Очевидно, это связано с социально-

экономической и политической ситуацией в 
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Украине и в Крыму в последние десятилетия 

и отсутствием социально и духовно сплачи-

вающей идеологии.  

По результатам «МЦС» учителей вос-

питание подрастающего поколения не явля-

ется их ведущим мотивом (хотя актуально 

беспокойство за собственных детей). Это 

свойственно и будущим педагогам. Следова-

тельно, учитель не идентифицирован данной 

ценностью и как образец общественных цен-

ностей озабочен сугубо личными пробле-

мами. «Любовь к детям» не становится кано-

ном (вершиной убеждений, определяющей 

поступок, в терминологии В.  А. Роменца18) 

МЦС педагога. Выявлена экстернальная за-

висимость актуализации мотивов опытными 

педагогами (42 %). Им присуща ориентация 

на внешние факторы социальной организа-

ции и обстоятельства жизни, которые опреде-

ляют и регулируют их активность, а не на 

личные детерминанты активности и самоор-

ганизации. Студенты более интернальны 

(62  %) в реализации планов.   

 

Заключение 

Современная личность, в контексте по-

зиции самоактуализации (по Маслоу), не ори-

ентирована на социальные (общественные 

достижения и проблемы) и духовные (идеалы 

бытия и цивилизации) ценности. МЦС имеет 

индивидуально-прагматическую направлен-

ность на свое благополучие и своих близких. 

Такие позиции определяют общественное со-

знание народа. Присоединение Крыма к Рос-

сии (2014 г.) не внесло изменений в смысло-

жизненную идеологию жителей, а также пе-

дагогов и молодежи исследованных регио-

нов. Так как МЦС является личностным обра-

зованием и формируется в обществе, массо-

вый показатель ИПТ ценностей указывает на 

основную причину – социокультурное обра-

зовательное семантическое поле, которое 

проецируется на личность в процессе разви-

тия и определяет ее идентификацию. В разра-

ботке ФГОС РФ необходимо учитывать сло-

жившееся семантическое поле, в котором 

формируется личность и социальные группы, 

актуализируют себя педагоги и учащиеся. 
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Motivational and value constructs of personal self-organization  

in the semantic space of education 

Abstract 

Introduction. This psychological research addresses the problem of motivational-value self-

organization of teachers and students in education. The purpose of the article is to determine the 

features of motivational and value self-organization of teachers and students in the post-Soviet 

educational environment. 

Materials and Methods. The research was conducted from 2002 to 2020 on the basis of higher 

education institutions and secondary schools in Ukraine (Donbass, the Nikolaev Region) and the 

Crimea. The sample consisted of 2128 people including students doing degrees in the fields of 

Humanities, Law, Economics, and Engineering; secondary school teachers and students; academic staff 

of higher education institutions. The study has investigated the constructs of motivational-value self-

organization of teachers and students in terms of meaning of life orientations. The author developed 

and used ‘motivational-value self-organization inventory’ in order to disclose levels and types of 

personal values as well as factors determining personal life goals. 

Results. The main research findings are that (1) ‘Individual pragmatic type’ of motivational-

value self-organization predominates among value orientations of teachers and students (education, 

work, happiness in private life, housing and material well-being, health, etc.); (2) teachers and students 

are not focused on social (public achievements and problems), cultural (existence and civilization) or  

moral values. (3) Students are more optimistic about self-fulfillment and more internal in clarifying their 

life goals. 

Conclusions. The article concludes that motivational-value self-organization being a personal 

quality is developed within the sociocultural environment (educational semantic space) which 

determines personal identity. 

Keywords 

Motivational-value self-organization; Educational semantic space; Individual pragmatic 

orientation; Meaning of life orientation. 
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