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В научной литературе ценностно-смы-

словая сфера (ЦСС) личности является в на-
стоящее время предметом пристального изу-
чения различного рода смежных дисциплин 
(психология, социология, философия, педа-
гогика, история и т. п.) и включает в себя два 
основных компонента-ценностные ориента-
ции (ЦО) и систему личностных смыслов. 
Оба компонента неразрывно связаны с поня-
тием личности, поскольку тесно соприкаса-
ются с изучением человеческого поведения.  

Психологическая наука уделяет особое 
внимание регулирующей функции ценност-
ных ориентаций для возможного прогнози-

рования поведения человека. В психологиче-
ских исследованиях рассматривается роль 
ценностных ориентаций в формировании по-
требностей, целей, мотивации и мировоззре-
ния личности как в очень широком смысле, 
так и в сводящих это понятие до одного из 
явлений мотивационного процесса. Понятию 
«ценностные ориентации», как составляю-
щей личности придается неодинаковое зна-
чение в различных психологических школах.  

Многие неофрейдисты, в частности  
Э. Фромм, вычленяют потребность в ценно-
стях, которые направляют поступки и чувст-
ва человека. Фромм делит их на две катего-
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рии: официально признанные, осознаваемые 
ценности; действительные, бессознательные. 

Типология социальных характеров аме-
риканского социолога психоаналитического 
направления Д. Рисмена построена на внеш-
нем или внутреннем происхождении ценно-
стных ориентаций личности. По его мнению, 
источником ориентаций личности на опреде-
ленную систему ценностей может являться 
собственное мировоззрение человека или со-
циальная среда, признающая, одобряющая 
или отвергающая те или иные ценности. От-
сюда возникает характеристики исторически 
обусловленных «ориентированных изнутри», 
определяемых интернальными в раннем воз-
расте нормами, и «ориентированных извне», 
определяемых внешними условиями, типами 
социального характера. 

Совершенно иной подход к проблеме 
ценностных ориентаций в структуре лично-
сти сложился в «понимающей психологии» 
Э. Шпрангера. Он считал, что основой лично-
сти является ценностная ориентация, посред-
ством которой она познает мир. Э. Шпрангер 
выделяет шесть типов личности, показы-
вающих их различие по ценностным ориен-
тациям человека: теоретический человек; 
экономический человек; эстетический чело-
век; социальный человек; политический че-
ловек; религиозный человек. 

Центральным звеном теории личности 
А. Маслоу [6] является потребность в само-
актуализации – стремление человека к более 
полному выявлению и развитию своих лич-
ностных возможностей, которое является 
высшей ступенью в иерархии потребностей. 
Исходя из этого, Маслоу выделяет две группы 
ценностей: Б-ценности (ценности бытия) – 
высшие ценности, присущие самоактуализи-
рующимся людям; Д-ценности (дефициент-
ные ценности) – низшие ценности, поскольку 
они ориентированы на удовлетворение ка-
кой-то потребности, которая не удовлетворе-
на или фрустрирована. Таким образом, цен-
ности у А. Маслоу являются частью мотива-
ционно-потребностной сферы, однако они 
рассматриваются без учета определяющей 
роли социальных и исторических факторов 
развития личности. 

В созданной В. Франклом теории лого-
терапии центральным звеном выступает по-
нятие «смысл жизни». Согласно В. Франклу, 
смысл жизни можно обнаружить тремя пу-
тями: 1) совершая дело (подвиг); 2) пережи-
вая ценности; 3) путем страдания. 

Исходя из этого, им выделяются три 
группы ценностей: ценности творчества – 
наиболее естественные и важные, но не не-
обходимые; ценности переживания – бога-
тым ценностным потенциалом обладает лю-
бовь, которая не есть необходимое условие 
для осмысленности жизни; ценности отно-
шения как наиболее значимые. 

Таким образом, ценностные ориентации 
как предмет психологического исследования 
занимают место на пересечении двух боль-
ших предметных областей: мотивации и ми-
ровоззренческих структур сознания. По мне-
нию Рокича, ценности характеризуются сле-
дующими признаками: 1) общее число цен-
ностей, являющихся достоянием человека, 
сравнительно невелико; 2) все люди облада-
ют одними и теми же ценностями, хотя и в 
различной степени; 3) ценности организова-
ны в системы; 4) истоки ценностей просле-
живаются в культуре, обществе и его инсти-
тутах и личности; 5) влияние ценностей про-
слеживается практически во всех социаль-
ных феноменах, заслуживающих изучения. 

М. Рокич выделяет два класса ценно-
стей: терминальные ценности – убеждения в 
том, что конечная цель индивидуального су-
ществования с личной или общественной то-
чек зрения стоит того, чтобы к ней стремить-
ся; инструментальные ценности – убеждения 
в том, что какой-то образ действий является с 
личной и общественной точек зрения пред-
почтительным в любых ситуациях. 

В отечественной психологии сложился 
целый ряд школ и направлений, в которых 
аналогичные подходы к пониманию ценно-
стей рассматриваются в различных аспектах 
изучения свойств личности. В одних школах 
личность рассматривается в связи с анализом 
ее деятельности (А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн), в других центральное место за-
нимает изучение психологических отноше-
ний личности (В. Н. Мясищев), в третьих 
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личность исследуется в связи с общением 
(К. А. Абульханова-Славская, А. А. Бодалев, 
Б. Ф. Ломов) или в связи с установками  
(Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангишвили). Несмот-
ря на различие трактовок личности в отече-
ственной психологии, в качестве ведущей 
личностной характеристики выделяется на-
правленность, понимаемая как «основная жиз-
ненная направленность» (Б. Г. Ананьев), «ди-
намическая тенденция» (С. Л. Рубинштейн), 
«смыслообразующий мотив» (А. Н. Леонть-
ев), «доминирующие отношения» (В. Н. Мя-
сищев).  

Ценностные ориентации оказывают 
влияние на формирование потребностей ин-
дивида. По мнению В. Ф. Анурина, потреб-
ности возникают как продукт противоречия 
между субъектом с его целостной системой 
восприятия мира (возрастные, физиологиче-
ские особенности личности, ее жизненный и 
социальный опыт, этические и эстетические 
воззрения и т. п.) и объективными условиями 
его существования. Внешние условия могут 
в зависимости от ценностных ориентаций 
вызывать неодинаковые потребности у раз-
личных субъектов. Личность соотносит воз-
никающую потребность с общественными 
потребностями. Степень и характер этого со-
поставления зависят от ценностных ориента-
ций. Кроме того, ценностная ориентация вы-
являет у субъекта представление о месте дан-
ной потребности в системе его потребностей, 
т. е. субъект избирает такой способ удовле-
творения данной потребности, который со-
гласуется с другими его потребностями 
(нравственными, эстетическими и т. д.). Та-
ким образом, ценностная ориентация, играя 
роль обратной связи между личностью и об-
ществом, определяет характер возникшей 
потребности, социально опосредует ее и од-
новременно определяет место этой потреб-
ности в общей системе потребностей лично-
сти [3]. 

Ценностные ориентации, определяю-
щие жизненные цели человека, выражают, 
соответственно, то, что является для него 
наиболее важным и обладает для него лич-
ностным смыслом. К. А. Альбуханова-Слав-
ская и А. В. Брушлинский описывают роль 

смысловых представлений в организации 
системы ценностных ориентаций, которая 
проявляется в следующих функциях: приня-
тии (или отрицании) и реализации опреде-
ленных ценностей; усилении (или снижении) 
их значимости; удержании (или потере) этих 
ценностей во времени [1].  

Система ценностных ориентаций опре-
деляет жизненную перспективу, «вектор» 
развития личности, являясь важнейшим его 
источником и механизмом, и является пси-
хологическим органом, связывающим в еди-
ное целое личность и социальную среду, вы-
полняющим одновременно функции регуля-
ции поведения и определения его цели. Цен-
ности приобретают качества реально дейст-
вующих мотивов и источников осмысленно-
сти бытия, ведущих к росту и совершенство-
ванию личности в процессе собственного по-
следовательного развития. Ценностные ори-
ентации, являясь, таким образом, психологи-
ческим органом, механизмом личностного 
роста и саморазвития, сами постоянно разви-
ваются и представляют собой динамическую 
систему. Система ценностных ориентаций 
личности, выполняющая одновременно функ-
ции регуляции поведения и определения его 
цели, связывающая в единое целое личность 
и социальную среду, является именно таким 
психологическим образованием. 

Понятие «личностный смысл», так же 
как и ценностные ориентации, чрезвычайно 
объемное понятие, которое занимает немало-
важное место во многих гуманитарных науках. 
Это понятие можно встретить у Ф. Ницше,  
Ж-П. Сартра, М. Хайдеггера (в философии), 
у Р. Ингардена, М. М. Бахтина (в эстетике),  
у М. Вебера, Дж. Г. Мида (в социологии),  
а также в лингвистике и других связанных  
с ней дисциплинах. 

В психологии понятие «смысл» нераз-
рывно связано с гармонично развивающейся 
личностью. Личностный смысл принято оп-
ределять как индивидуализированное отра-
жение действительного отношения личности 
к тем объектам, ради которых развертывает-
ся ее деятельность. Выделяется ряд состав-
ляющих смысловых систем: побуждающие 
человека к деятельности смыслообразующие 
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мотивы; реализуемое деятельностью отно-
шение человека к действительности, приоб-
ретшей для него субъективную ценность 
(значимость); выражающие личностный 
смысл смысловые установки; регулируемые 
смысловыми установками поступки и деяния 
личности. Личностный смысл обладает ря-
дом важных особенностей, центральная из 
которых – производность личностного смыс-
ла от места человека в системе обществен-
ных отношений и от его социальной пози-
ции. Таким образом, смысл – это выражение 
отношения субъекта к явлениям объективной 
действительности, изменениям окружающего 
мира, собственной деятельности и поступкам 
других, к результатам творчества, к красоте 
окружающего мира. Стремление человека к 
смыслу выступает одной из важнейших по-
требностей человека, удовлетворение кото-
рой определяется способностью взять на себя 
ответственность, верой в собственную спо-
собность осуществлять контроль над своей 
судьбой. Ключевым показателем наличия 
личностного смысла является осмысленность 
жизни. Осмысленность жизни определяется 
как осмысленность прошлого, настоящего и 
будущего, как наличие цели в жизни, как пе-
реживание индивидом онтологической зна-
чимости жизни. Осмысленность жизни явля-
ется необходимым и достаточным условием 
развития гармоничного человека, непрерыв-
но и творчески развивающейся личности. 

Основные достижения в разработке по-
нятия смысла до Второй мировой войны бы-
ли связаны с именем А. Адлера. Наиболее 
естественной тенденцией развития человека 
А. Адлер считал развитие «социального ин-
тереса», который развивается в трех основ-
ных сферах жизни: в деятельности, любви, в 
отношении Я – ТЫ. Именно в этом типе от-
ношений человек обнаруживает смысл в ос-
новании собственного бытия [2]. 

Резкое повышение интереса к проблеме 
смысла в западной психологии личности и 
психотерапии приходится на 1950–1960-е гг. 
По словам Д. А. Леонтьева, послевоенный 
мир «...стал более динамичным, более разви-
тым, более богатым, если не считать первых 
послевоенных лет, у людей в этом мире стало 

больше выбора, больше возможностей и пер-
спектив, но – парадоксальным образом – лю-
ди стали ощущать дефицит осмысленности 
своего существования» [5]. Он разделяет тео-
ретические подходы к понятию смысл на два 
течения: одно представляет «смысл» как ин-
тегральное образование, другое – как произ-
водный структурный элемент. 

В теории личности В. Франкла смысл 
представлен как жизненная задача, в качест-
ве ведущей движущей задачи поведения вы-
ступает стремление человека найти и испол-
нить свой смысл жизни. Смысл, по мнению 
Франкла, тесно связан с конкретными ситуа-
циями. Каждая отдельно взятая ситуация не-
сет в себе свой смысл, различный для людей, 
но одновременно истинный для каждого. 
Смысл объективен, человек не изобретает 
его, а находит в мире, в реальной действи-
тельности, именно поэтому он выступает для 
человека как данность, требующая своей 
реализации. Правильной постановкой вопро-
са, однако, является не вопрос о смысле жиз-
ни вообще, а вопрос о конкретном смысле 
жизни данной личности в данный момент. 
Нахождение смысла – это вопрос не позна-
ния, а призвания.  

Обретение и реализация смысла высту-
пают как встающая перед человеком задача, 
на решение которой он направляет все свои 
усилия, смысл жизни каждого человека уни-
кален и неповторим. Чтобы молодые люди 
ориентировались на духовные, высоконрав-
ственные ценности во благо всего общества, 
необходимо с детства закладывать эти цен-
ности, обладающие высоким жизнеутвер-
ждающим и смыслообразующим потенциа-
лом, в их сознании.  

В отечественной психологии понятие 
смысла наиболее полно освещено в трудах 
А. Г. Асмолова, А. Н. Леонтьева, Д. А. Леон-
тьева, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, 
Б. С. Братуся. При этом взгляды отечествен-
ных психологов на систему личностных смы-
слов, как и представления о системе ценно-
стей человека, часто перекликаются с идеями 
представителей экзистенциально-гуманисти-
ческого направления. Проблема смысла как 
конкретно психологического понятия была 
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раскрыта в результате анализа явлений, при-
надлежащих не сознанию, а жизни и дея-
тельности субъекта, явлений его реального 
взаимодействия с окружающим миром. Ана-
лизируя структуру человеческой деятельно-
сти, устанавливая объективные отношения 
между ее компонентами, А. Н. Леонтьев по-
казал, что смысл создается в результате от-
ражения субъектом отношений, существую-
щих между ним и тем, на что его действия 
направлены как на свой непосредственный 
результат (цель). Именно отношение мотива 
к цели порождает личностный смысл, при 
этом смыслообразующая функция в этом от-
ношении принадлежит мотиву. 

Предметная направленность человека, 
творящего самого себя в процессе свободной 
деятельности, является связующей нитью ме-
жду субъектом и миром. По словам А. Н. Ле-
онтьева, «личностные смыслы, как и чувствен-
ная ткань сознания, не имеют своего “индиви-
дуального”, своего “не психического” сущест-
вования. Если внешняя чувствительность свя-
зывает в сознании субъекта значения с реаль-
ностью объективного мира, то личностный 
смысл связывает с реальностью самой его 
жизни в этом мире, с его мотивами. Личност-
ный смысл и создает пристрастность человече-
ского сознания» [4]. То есть личностные смыс-
лы всегда носят субъективный характер. 

Смысл как целостная совокупность жиз-
ненных отношений у Ф. Е. Василюка являет-
ся своего рода продуктом мотивационно-
ценностной системы личности. Функцией 
мотива является смыслообразование и тем 
самым направление и побуждение поведения 
человека. Ф. Е. Василюк полагает, что в ходе 
развития личности ценности претерпевают 
определенную эволюцию. Первоначально 
они существуют только в виде эмоциональ-
ных реакций на их утверждение или наруше-
ние. Впоследствии ценности последователь-
но приобретают форму «знаемых» мотивов, 
мотивов смыслообразующих и, наконец, од-
новременно смыслообразующих и реально 
действующих. Таким образом, ценность, став 
реальным мотивом и являясь источником 
осмысленности бытия, ведет к личностному 
росту и совершенствованию. 

Общие смысловые образования, являю-
щиеся, по мнению Б. С. Братуся, основными 
«конституирующими», образующими еди-
ницами сознания личности, определяют глав-
ные и относительно постоянные отношения 
человека к основным сферам жизни – к миру, 
к другим людям, к самому себе. Человек 
имеет дело не с одним смыслом, а со слож-
ной иерархией динамических смысловых 
систем. Нулевой уровень – это собственно 
прагматические, ситуационные смыслы, оп-
ределяемые самой предметной логикой дос-
тижения цели в данных конкретных условиях 
(его вряд ли можно назвать личностным, на-
столько он привязан к ситуации, выполняя 
служебную регулятивную роль в ее осозна-
нии); первый уровень личностно-смысловой 
сферы – эгоцентрический уровень, в котором 
исходным моментом являются удобство, 
личная выгода, престижность и т. п.; второй 
уровень – группоцентрический (определяю-
щим смысловым моментом отношения к 
действительности на этом уровне становится 
близкое окружение человека, группа, кото-
рую он либо отождествляет с собой, либо 
ставит ее выше себя в своих интересах и уст-
ремлениях); третий уровень – коллективист-
ская, общественная, общечеловеческая смы-
словая ориентация.  

В результате смыслового отношения вы-
рабатывается ценностная направленность 
личности к определенным явлениям объек-
тивной реальности, переживаемая на субъек-
тивном уровне, т. е. ценностная ориентация 
личности, сущность которой заключается в 
избирательном отношении человека к матери-
альным и духовным ценностям. Ценностная 
ориентация выполняет функцию ориентиро-
вочной реакции в поведении личности, отра-
жает смысловую сторону ее направленности. 

Каждый человек сталкивается с необхо-
димостью менять смыслы и ценности. Ино-
гда это происходит под воздействием очень 
жестких обстоятельств, но описанный выше 
механизм позволяет ему меняться, оставаясь 
самим собой. Именно череда актуальных 
смысловых состояний, переживаемых вре-
менно и носящих статус фаз развития, вы-
полняет функцию генерализации отдельных 
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смыслов различных уровней индивидуаль-
ной смысловой системы в высший, смысло-
жизненный уровень, который, в свою оче-
редь, выражается в степени осмысленности 
всей жизни. 

Исходя из проведенного теоретического 
анализа изучения ценностно-смысловой сфе-
ры личности, в наших исследованиях мы 
придерживаемся точки зрения на данную 
проблему А. А. Асмолова и Д. А. Леонтьева. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ 6–8 ЛЕТ  
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Цель работы – исследование самооценки первоклассников с различным вос-
приятием эмоциональной информации. Мы предположили, что специфика ее 
восприятия будет оказывать влияние на формирование самооценки младших 
школьников. Анализ результатов выявил ряд особенностей, в том числе наличие 
сильной дифференциации частной и общей самооценок у детей с сильным ис-
кажением восприятия эмоциональной информации. 

Ключевые слова: самооценка, искажение эмоциональной информации, 
младшие школьники. 
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SPECIFIC CHARACTERISTICS OF SELF-APPRAISAL OF 6–8-YEAR-OLD  

CHILDREN WITH DIFFERENT PERCEPTION OF EMOTIONAL SITUATION 
 

The aim of the research is to analyse self-appraisal of first-form children in relation 
to how they perceive and handle emotional stimuli. The results reveal that the children’s 
ability to perceive emotional information has an effect on the development of their self-
appraisal. The author reveals the significant difference between personal and general self-
appraisals of children with the distortion of emotion information perceiving. 

Key words: self-appraisal, distorted perception of emotional information, pri-
mary school children. 

 
Введение. В последнее время (после 

подписания Конвенции о правах ребенка) 
стало возможно говорить о том, как влияют 
различные эмоциональные воздействия на 


