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Введение 

Предлагаемая в учебном пособии методика контент-анализа не-
законченных предложений Дж. Нюттена является вариантом в моди-
фикации Н.Н. Толстых разработанной Дж. Нюттеном вербальной ме-
тодики диагностики мотивационно-смысловой сферы личности. Дан-
ная методика позволяет исследовать мотивационно-смысловую сферу 
личности, а через нее и менталитет – с точки зрения его валентности – 
как принимаемых, так и отвергаемых элементов: в виде целей, образ-
цов, идеалов как позитивных интенций («к чему мы стремимся и кем 
бы мы хотели быть»), и негативных интенций (в виде позиций «кем 
бы мы не хотели быть и к чему бы не стремились»). 

Эта точка зрения позволяет исследовать мотивационно-
смысловую сферу личности не только как структуру восприятия ми-
ра, но и как структуру регуляции действия в контексте мотивационно-
смысловых интенций субъекта, в том числе и в контексте возрастной 
специфики развития личности, которая остается одной из наиболее 
важных тем практической психологии. Изучение особенностей моти-
вационно-смысловой сферы личности на разных возрастных этапах 
позволит определить механизмы становления личности, как специфи-
ческие для каждого возраста, так и обобщенные, устойчивые, сохра-
няющие основные особенности и в дальнейшем развитии. 

Это приобретает особую значимость в контексте исследования 
мотивационно-смысловой сферы в период становления и на началь-
ных этапах развития личности и становится возможным при исследо-
вании мотивационно-смысловой интенции личности как структурного 
компонента ее мотивационно-смысловой сферы и исходной модели 
мотивационно-смысловой сферы личности ребенка. Это позволяет 
разработать модели методов воспитания, обеспечивающих макси-
мальную реализацию возможностей и способностей человека. 

Пособие снабжено классификаторами мотивационно-смысловых 
интенций личности (МСИ) в виде 26 таблиц, отражающих структуру 
мотивационно-смысловой интенции личности, факторный анализ 
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объекта, эмоциональной и действенной составляющих локуса, кон-
троля и временного фактора мотивационно-смысловой интенции, 
структуру категорий, а также содержание составляющих их мотива-
ционно-смысловых единиц на примерах конкретных высказываний 
детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. 
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Тема 1. Философско-психологические подходы к 
рассмотрению проблемы интенциональности 

Представление об интенциональности как энтелехии в учении 
Аристотеля. Взгляды стоиков на природу интенциональности. Разви-
тие понятия интенциональности в неоплатонизме, в учениях Авгу-
стина Блаженного, Фомы Аквинского, Оккама. Развитие понятия ин-
тенциональности в Новое время в учении Лейбница, в 19-20 веках в 
функционализме Брентано, в феноменологии Гуссерля. Понятие ин-
тенциональности в экзистенциальной психологии Р. Мэя. 

Контрольные вопросы 

1. Какой смысл вкладывал Аристотель в понятия «энтелехия» и 
«энергиия»? 

2. Как связаны идея саморазвития и мировой огненный логос в 
учении стоицизма? 

3. В чем заключается новизна подхода к рассмотрению интен-
циональности в неоплатонизме? 

4. В чем различие взглядов Августина Блаженного и Фомы Ак-
винского на природу саморазвития? 

5. Что, согласно учению Фомы Аквинского, представляет собой 
интенция? Как Фома Аквинский рассматривает личность? 

6. Как рассматривается интенция в средневековой схоластике, в 
учении Оккама? 

7. В чем новизна подхода Лейбница к идее саморазвития, к рас-
смотрению аристотелевского понятия «энтелехия»? 

8. В чем различие взглядов Брентано и Гуссерля на природу ин-
тенциональности? 

9. Как содержание понятия «интенциональность» Р. Мэя позволя-
ет рассматривать его в прикладном аспекте исследования личности? 
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Интенциональность является основополагающей характеристикой 
сознания и его актов. Как понятие, изначально возникшее в лоне фило-
софии и обозначающее направленность сознания на предмет, оно во-
шло впоследствии в психологический тезаурус и своим содержанием 
обусловило специфичность подходов к рассмотрению личности. 

Понятие интенциональности в неявной форме содержится в ан-
тичной философии: в учении Аристотеля, в учении стоиков об огнен-
ном логосе, в неоплатонизме. 

Энтелехия – понятие, введенное Аристотелем наряду с энергией 
для обозначения актуальной действительности предмета, акта, в от-
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личие от его потенции, возможности бытия. В «Метафизике» энергия 
означает у Аристотеля действие, переход от возможности к действи-
тельности, а энтелехия – конечный результат этого перехода. Однако 
в большинстве случаев Аристотель не соблюдает этого различия и 
употребляет термины «энергия» и «энтелехия» как синонимы. Со-
гласно Аристотелю, поскольку материя есть чистая возможность, то 
энтелехия как противоположность потенциальности приближается к 
понятию формы, а поскольку конечный результат процесса актуали-
зации есть его цель, то энтелехия соответствует целевой причине. В 
трактате «О душе» Аристотель определяет душу как «первую энтеле-
хию естественного тела, потенциально обладающего жизнью». Имен-
но здесь Аристотель различает «первую» (простую) энтелехию и 
«вторую» (высшую) энтелехию. «Первая», простая энтелехия – это 
знание, она может осуществить себя далее в умозрении как энтелехия 
второго порядка. 

В учении стоицизма в основе идеи саморазвития мира лежит 
творческий процесс, который описывается как излияние из мирового 
логоса «осеменяющих логосов», определяющих природу отдельных 
тел. Логос пронизывает весь мир, является природой всеобъемлюще-
го тела-мира, его самопорождающей имманентной силой и природ-
ным законом, управляющим мировым развитием. Таким образом, ло-
гос является и промыслом, и судьбой, которая рассматривается как 
последовательность событий, цепь совокупностей всех причин. Судь-
бу отдельного человека определяет его природа, целесообразно вклю-
ченная во всеобщую природу. Творческий огонь в соединении с воз-
духом, пронизывая мир в виде огневидного дыхания, связывает все в 
одно непрерывное целое и создает «космическую симпатию» всех от-
дельных частей и тел. На основе этой космической симпатии как про-
явлении разумной направленности огненного логоса возможно пред-
сказание. Конечная цель человека, счастье определяется в стоицизме 
как жизнь согласно природе, логосу, и только такая жизнь является 
добродетельной. Этический идеал стоиков – мудрец, достигший доб-
родетели и бесстрастия, не зависящий от внешних обстоятельств. Он 
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действует в согласии с природным законом, то есть добровольно сле-
дует судьбе. Все его поступки правильны, они – «прямодеяние», так 
как исходят из постоянного добродетельного склада души, внутрен-
ней невозможности поступить иначе. В этих поступках важно не дос-
тижение внешней цели, часто не подвластное человеку, а только эти-
ческий характер действия и отношения человека к миру и другим лю-
дям, всецело зависящий от самого человека. Стоицизм оказал сильное 
влияние на складывающийся неоплатонизм и христианскую филосо-
фию. Этика стоицизма, в частности, его учение о внутренней духов-
ной свободе личности и о естественном законе, вновь привлекли к се-
бе внимание в 17-18 в.в. 

Плотиным и его учениками Амелием и Порфирием были разра-
ботаны основные понятия системы неоплатонизма: во главе иерархии 
бытия стоит сверхсущее единое-благо, постижимое только в сверхум-
ном экстазе и выразимое только средствами апофатической теологии; 
далее в порядке нисхождения из единого следовали бытие-ум (нус) с 
идеями в нем, душа (псюхе), обращенная к уму и чувственному кос-
мосу, вечному в своем временном бытии. Таким образом, в неоплато-
ническом представлении о «сущем, стремящемся к благу» выразилось 
дальнейшее развитие идеи интенциональности. 

Развитие понятия интенциональности подготавливалось учением 
Августина Блаженного о Боге как об абсолютном бытии. Онтология 
Августина следует неоплатонизму, но Августин пытался заново про-
думать идею помнящей, созерцающей и ожидающей души. Он исхо-
дил не из объекта, а из субъекта, из самодостоверности человеческого 
мышления, разработав учение о времени как корреляте личности. 

Дальнейшее развитие понятия интенциональности связано с име-
нем Фомы Аквинского. Он разработал учение о внутреннем целепо-
лагании души или интенциональности как направленности акта вос-
приятия и познания в целом. Фома Аквинский вводит понятие «ин-
тенция» – как намерение, цель, направленность сознания, внимание. 
В гносеологическом аспекте интенция выступает как характеристика 
умственного «образа», идеи или некоторого значения. В основе его 
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онтологии – восходящая к Аристотелю антитеза «потенциального» 
(возможного) – как колеблющейся, неустановившейся, открытой для 
перемен и потому несовершенной материи, и «актуального» (дейст-
вительного) – как реализованности, осуществленности, завершенно-
сти и, тем самым, совершенства. И энергию, и энтелехию Фома Ак-
винский рассматривал в понятии «акт». 

Фома Аквинский различал первую и вторую интенции. Первая 
интенция – понятие, первоначально сформированное умом на основе 
постижения реальности, данной человеческому разуму. Вторая ин-
тенция формируется через обращение к первым интенциям, путем их 
изучения и сравнения. Ее объект находится в самом разуме, представ-
ляя собой логический закон, форму самой мысли или какую-нибудь 
мысль вообще. Таким образом, Фома Аквинский рассматривает ин-
тенцию как понятие, проистекающее из деятельности интеллекта. Это 
обусловило его подход к рассмотрению личности: личность – это 
«самое благородное во всей разумной природе», интеллект – это все-
гда личный интеллект, это обеспечивает личностное соединение души 
и тела. 

В средневековой философии интенциональность понимается как 
целесообразность, смысловая направленность чувственно-
воспринимающего и духовного познания, один из интеллектуальных 
принципов познания. В учении Уильяма Оккама рассматривается 
«интенция души» – как универсалия, т.е. всеобщее, результат акта по-
стижения предмета. Синонимом «интенции души» является «интен-
ция интеллекта», благодаря которой постигнутый объект отображает-
ся в разуме. 

Вместе с тем схоластическая философия развивает представление 
об «интенциональной чувственно-воспринимаемой форме», т.е. чув-
ственном образе идеи какого-либо объекта. 

В философии Нового времени аристотелевское понятие «энтеле-
хия» возрождается у Лейбница и приобретает смысл в виде монад, 
которые находятся между собой в отношении предустановленной 
гармонии. Согласно учению Лейбница, гармония как взаимно одно-
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значное соответствие между монадами была изначально установлена 
Богом, когда Он избрал для существования данный «наилучший из 
возможных миров». В силу этой гармонии, хотя ни одна монада не 
может влиять на другие, тем не менее, развитие каждой из них нахо-
дится в полном соответствии с развитием других и всего мира в це-
лом. Все действия монад полностью взаимосвязаны и предопределе-
ны. Монады образуют восходящую иерархию сообразно тому, на-
сколько ясно и отчетливо они представляют мир. В этой иерархии 
особое место занимают монады, которые способны не только к вос-
приятию, перцепции, но и к самосознанию, апперцепции. К этим мо-
надам Лейбниц относил души людей. Таким образом, идея интенцио-
нальности опосредуется Лейбницем в его учении о монадах и приоб-
ретает предметный смысл. 

Учение об интенции возрождается в 19-20 в.в., прежде всего у 
Франца Брентано, основателя европейского функционализма, и в фе-
номенологии Эдмунда Гуссерля. 

Согласно Брентано, характерным призаком всех психических фе-
номенов выступает их интенциональность – предметность, соотнесен-
ность с каким-нибудь объектом. В работе «Психология с эмпирической 
точки зрения» Брентано предложил программу психологии, противопо-
ложную программе Вундта, главной для которой он считал проблему 
сознания, его активность, его постоянную направленность на объект – 
интенцию сознания. Интенция сознания – это специальная духовная 
деятельность, благодаря которой осознается прежний образ. Исходя из 
типов отношения сознания к предмету, Брентано строит классифика-
цию психических феноменов (не представление, а представливание» 
(ср.: Филомен: «Мы не погибли, если бы не погибали»). Таким подхо-
дом Брентано утвердил принцип активности и предметности сознания, 
оказав влияние на различные направления западной психологической 
мысли. Учение об интенциональности было воспринято К. Штумпфом, 
Э. Гуссерлем, А. Мейнонгом, М. Шелером, М. Хайдеггером. 

Гуссерль рассматривал интенциональность, направленность на 
предмет, как чистую структуру сознания, свободную от индивидуаль-
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ных (психологических, социальных, расовых и других) характери-
стик. С помощью понятия интенциональности Гуссерль стремился 
решить главный теоретико-познавательный вопрос о связи субъекта и 
объекта – интенциональность является мостом между ними, она по-
зволяет быть одновременно представителем имманентного мира об-
щечеловеческого сознания и трансцендентного мира бытия, предмет-
ности. Интенциональность как одно из центральных понятий феноме-
нологии трактуется у Гуссерля как существенное свойство всех актов 
сознания, поскольку оно всегда направлено на что-нибудь, выступает 
сознанием чего-нибудь. Все предметные акты сознания – восприятие, 
воспоминания, фантазия, желание, формы мышления и рефлексии – 
определены соответствующим предметным содержанием. При этом, 
согласно Гуссерлю, интенциональность как бы конституирует созна-
ние, наполняя его значением и смыслом. Феноменология, по Гуссер-
лю, есть наука о чистом сознании как переживании интенциональных 
актов; Гуссерль называет это переживание «усмотрением сущностей». 

Взгляды Гуссерля оказали влияние на формирование идей экзи-
стенциализма. Ролло Мэй, представитель экзистенциальной психоло-
гии, рассматривал интенциональность как фундаментальную структу-
ру, которая придает переживаниям человека смысл и позволяет ему 
принимать решения относительно будущего, в которой человек ос-
мысливает свой прошлый опыт, представляет себе будущее, и которая 
обеспечивает ему выбор и его дальнейшую реализацию. Поступок 
подразумевает интенциональность, также как и интенциональность 
подразумевает поступок. При этом интенциональность не всегда бы-
вает осознанной полностью: она «лежит ниже уровня непосредствен-
ного осознания и включает в себя спонтанные, телесные элементы и 
другие характеристики, называемые обычно «бессознательными». 

Таким образом, проблема интенциональности в философско-
психологической литературе, начиная с античной традиции и до со-
временных психологических учений, рассматривается как в контексте 
представления об интенциональной чувственно-воспринимаемой фор-
ме, так и в контексте психологии сознания и психологии личности. 
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Тема 2. Мотивационно-смысловая интенция как 
структурный компонент мотивационно-смысловой 

сферы личности 

Особенности рассмотрения мотивационно-смысловой сферы 
личности в современной психологической литературе. Мотивацион-
но-смысловая интенция как структурный компонент мотивационно-
смысловой сферы личности. Компоненты мотивационно-смысловой 
интенции личности. Родо-видовая структура мотивационно-
смысловой интенции личности. 

Контрольные вопросы 

1. Какова тенденция рассмотрения внутренней реальности чело-
века в современной психологической литературе? 

2. Как рассматривается мотивационно-смысловая сфера лично-
сти в современной психологической литературе? 

3. Какое место занимает мотивационно-смысловая интенция в 
структуре мотивационно-смысловой сферы личности? 

4. Какими признаками описывается мотивационно-смысловая 
интенция личности? 

5. Чем определяется структура мотивационно-смысловой интен-
ции личности? 
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Проблема мотивации человека достаточно широко и многоас-
пектно представлена во многих отечественных и зарубежных теоре-
тических и эмпирических исследованиях. При этом, как отмечает 
Л.И. Божович, мотивационная сфера человека до сих пор очень мало 
изучена. Во многом это связано с тем, что едва ли найдется другая та-
кая же необозримая область психологических исследований, к кото-
рой можно было бы подойти со столь разных сторон, как к психоло-
гии мотивации. 

Анализ работ зарубежных и отечественных авторов по проблеме 
мотивационной и смысловой детерминации активности, поведения, 
деятельности позволяет объединить мотивы и смыслы в единую мо-
тивационно-смысловую сферу, где, по мнению Ю.М. Забродина, «мо-
тивы и смыслы находятся в единстве, не в тождестве», и рассматри-
вать ее как целостное, динамическое образование личности, детерми-
нирующее поведение и отношение человека к миру. 

В последнее время в психологической науке начинает преобла-
дать общая методологическая установка на рассмотрение внутренней 
реальности человека как многомерной, одновременно включенной в 
несколько систем отношений. В этой связи на первый план анализа 
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выдвигаются такие категории, как «образ мира» А.П. Стоценко 
(1987), «метаиндивидуальный мир» Л.Я. Дорфмана (1993), «экосфера 
и экониша индивидуального субъекта» Ю.М. Забродина (1997) «жиз-
ненный мир субъекта» Д.А. Леонтьева (1998), «мир человека» 
А.Г. Асмолова (2002). 

Одним из наиболее общих и существенных проявлений личности 
человека является его произвольная активность, обеспечивающая 
достижение принимаемых человеком целей. Именно целенаправлен-
ная произвольная активность реализует все множество действенных 
отношений с реальным миром вещей, людей, средовых условий, со-
циальных явлений. 

Целенаправленная активность личности сопровождается и под-
держивается как мотивационными, так и смысловыми процессами, 
составляющими содержание мотивационно-смысловой сферы лично-
сти. Мотивационно-смысловая сфера – это стержень личности, к ко-
торому «стягиваются» такие свойства личности, как направленность, 
ценностные установки, социальные ожидания, притязания и другие 
социально-психологические характеристики. Рассмотрению особен-
ностей мотивационно-смысловой сферы личности посвящены работы 
таких авторов как А.Г. Асмолов, Е.Н. Баканов, Д.Б. Богоявленская, 
Л.И. Божович, Б.С. Братусь, Ю.М. Забродин, Т.В. Корнилова, 
А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Дж. Нюттен, К. Обуховский, С.Л. Ру-
бинштейн, С.Д. Смирнов. 

Анализ работ этих авторов позволяет рассматривать мотивацион-
но-смысловую сферу как целостное, динамическое, иерархизирован-
ное образование личности, детерминирующее поведение и отношение 
человека к миру. Мотивационно-смысловая сфера личности является 
выражением ценностного отношения человека к миру и для выясне-
ния ее структурного строения исключительно важен вопрос о тех ка-
чественных формах, в которых выступает мотивационно-значимое 
отношение человека к действительности. 

Многими авторами отмечается, что мотивационно-смысловая 
реализация человека не ограничивается областью его актуальной ак-
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тивной деятельности, а выходит за ее пределы, охватывая сферу по-
тенциального ее приложения (В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Ю.М. За-
бродин, К. Халл, Е.П. Ильин, М.Ш. Магомед-Эминов, И.В. Имедадзе, 
и др.). Целесообразная активность человека сопровождается специ-
альной внутренней работой по осознанию «значимого» и определе-
нию своего способа жизни. Подобная внутренняя работа поддержива-
ется как мотивационными, так и смысловыми процессами, состав-
ляющими содержание мотивационно-смысловой сферы личности. 

Одной из форм проявления потенциально значимого является 
мотивационно-смысловая интенция (МСИ). Одним из структурных 
компонентов мотивационно-смысловой сферы личности является 
мотивационно-смысловая интенция, введенная Г.З. Сураевой. Моти-
вационно-смысловая интенция – это системное образование, опреде-
ляющее область «значимого» личности и задающее ориентиры как 
ближайшего ее поведения и развития (на ближайшем интервале жиз-
ненного пути), так и дальнего будущего (на более отдаленных отрез-
ках жизни). Актуальные мотивы реализуются в конкретных ситуаци-
ях настоящего личности, а мотивационно-смысловая интенция отно-
сится к целым классам ситуаций, которые могут наступить в буду-
щем. Тем самым происходит осознанное мотивационное предвосхи-
щение будущих ситуаций и подготовка к ним. Это, по мнению 
Ю.М. Забродина, позволяет определить «потенциальные возможности 
субъекта». 

К существенным для мотивационно-смысловой интенции отно-
сятся следующие ее аспекты: 

• она включена в мотивационно-смысловую сферу личности и 
обладает свойством побуждать и направлять активность личности на 
определенных интервалах жизненного пути; 

• имеет содержательную, эмоционально-отношенческую и дей-
ственную составляющие и контекст локуса контроля; 

• содержательная составляющая мотивационно-смысловой ин-
тенции личности характеризуется со стороны выделения значимых для 
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нее сторон действительности (объектов интенции) – предметов, субъ-
ектов или явлений (экзистенций) внешнего или внутреннего мира; 

• эмоционально-отношенческая составляющая характеризуется 
осознанностью личностью характера отношения к значимому, оцен-
кой личностного смысла жизненных ситуаций человека; 

• действенная составляющая характеризуется готовностью (на-
мерением) к проявлению различного рода целенаправленной актив-
ности; 

• локус контроля характеризуется приписыванием субъектом 
ответственности за результативность действий либо себе (интерналь-
ный локус контроля) либо усилиям других людей или стечению об-
стоятельств (экстернальный локус контроля). 

Таблица 1. Структура мотивационно-смысловой интенции личности 

Род МСИ Вид МСИ 
Предметная положительного отношения Предметная МСИ 

отношения Предметная отрицательного отношения 
Предметная действия экстернального локуса Предметная МСИ 

действия Предметная действия интернального локуса 
Субъектная положительного отношения Субъектная МСИ 

отношения Субъектная отрицательного отношения 
Субъектная действия экстернального локуса Субъектная МСИ 

действия Субъектная действия интернального локуса 
Экзистенциальная положительного отношенияЭкзистенциальная 

МСИ отношения Экзистенциальная отрицательного отношения
Экзистенциальная действия экстернального 
локуса 

Экзистенциальная 
МСИ действия 

Экзистенциальная действия интернального ло-
куса 

Мотивационно-смысловая интенция, являясь структурным ком-
понентом мотивационно-смысловой сферы личности, позволяет осу-
ществить анализ «истинной направленности человека во всех ее про-
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явлениях, в том числе и недеятельностных, но психологически суще-
ственных» (Ю.М. Забродин, Б.А. Сосновский). 

Родо-видовая структура мотивационно-смысловой интенции 
личности позволяет наиболее полно и дифференцированно осущест-
вить изучение мотивационно-смысловой сферы, динамику ее разви-
тия на любых интервалах жизненного пути, а также на общевозраст-
ных этапах, определить как «потенциальные возможности субъекта», 
так и «потенциал движения субъекта» (Ю.М. Забродин). 



 20

Тема 3. Организация и проведение диагностического 
исследования мотивационно-смысловой интенции 
методом контент-анализа ответов респондентов на 

незаконченные предложения Дж. Нюттена 

Семантическое пространство как операционная модель мотива-
ционно-смысловой сферы субъекта. Подход Дж. Нюттена к рассмот-
рению содержания мотивационно-смысловой сферы личности. Мето-
дика Дж. Нюттена на завершение незаконченных предложений. Ме-
тодика мотивационных предпочтений «Три желания» Л.И. Божович. 
Метод контент-анализа вербальных продуктов. Подход к изучению 
смысловых единиц письменных самоанализов испытуемых А. Ба-
рельсона и метод графов. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины сложности исследования мотивационно-
смысловых образований? 

2. Почему субъективное семантическое пространство может быть 
операционной моделью мотивационно-смысловой сферы субъекта? 

3. Чем представлена в сознании мотивационно-смысловая ин-
тенция? 

4. Как подход Дж. Нюттена к проблеме мотивации отражается в 
предложенном им тесте диагностики мотивационно-смысловой сферы 
личности? 

5. Почему методика мотивационных предпочтений «Три жела-
ния» позволяет определить особенности мотивационно-смысловой 
сферы детей дошкольного возраста? 

6. Какой алгоритм обработки данных, полученных в результате ис-
пользования теста незаконченных предложений, предложен Нюттеном? 

7. Почему контент-анализ позволяет составить представление о 
целостности суждения о предмете, который рассматривается в качест-
ве основания анализа? Как это отражается в его последовательности? 
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8. Какие стадии поведения анализа выделены в логике метода 
графов? 

9. В каких направлениях метод контент-анализа позволяет про-
анализировать каждое суждение, характеризующее мотивационно-
смысловую интенцию? 

10. Как устанавливается валидность отнесения высказываний к со-
ответствующим типам категорий, категориям, смысловым единицам? 
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Опыт теоретических и эмпирических исследований показывает, 
что мотивационно-смысловые образования с трудом поддаются непо-
средственному измерению. Фактически их можно измерить косвен-
ным путем, по затратам времени и средств на деятельность, связан-
ную с ее удовлетворением и по степени предпочтительности. Моти-
вационно-смысловое образование проявляется в предпочтении чело-
веком объектов, субъектов или видов активности. Поэтому операци-
онной моделью мотивационно-смысловой сферы субъекта может 
стать субъективное семантическое пространство, представленное ин-
дивидуальной системой значений, через призму которой происходит 
восприятие субъектом мира, других людей, самого себя. Чтобы как-то 
отнестись к собственным мотивам и смыслам, субъекту надо не толь-
ко почувствовать или пережить их, но и осмыслить. Оценка актуаль-
ной значимости для субъекта тех или иных альтернатив при выборах 
на уровне вербальных предпочтений, не отягощенных реальностью 
совершаемых поступков, может строиться посредством метода кон-
тент-анализа любых вербальных продуктов. И хотя в современной 
отечественной психодиагностике контент-анализ применяется крайне 
редко, он заслуживает большего внимания. Синтез психологического 
и филологического подходов открывает большие исследовательские 
возможности этого метода именно применительно к так называемым 
«продуктам вербального творчества». 

Мотивационно-смысловая интенция может быть операционализи-
рована в форме семантического пространства. Оно представлено моти-
вационно-смысловыми категориями, выявляемыми методом контент-
анализа речевой активности. Развитие речи ребенка, расширение у него 
словарного состава, овладение им языковыми формами приводит к 
расширению его семантического пространства. Это определяет особен-
ности мотивационно-смысловой интенции, в том числе на возрастном 
этапе от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. 

Для диагностики мотивационно-смысловой интенции личности 
предлагается использовать тест Джозефа Нюттена. Дж. Нюттен рас-
сматривает мотивацию как процесс интеллектуальной обработки по-
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требностей и воплощение их в планы, цели, способы действий с уче-
том средовых и личных возможностей, самооценок. Автор считает, 
что когда организм не располагает врожденными схемами, позво-
ляющими ему сразу осуществить направленную адекватную реакцию, 
мотивация помогает ему определить конкретное направление с по-
мощью ориентиров внешней среды. «Восприятие объекта часто ста-
новится приглашением, ожиданием начала релевантного поведения». 
Когда же в распоряжении индивида имеется несколько различно на-
правленных реакций, мотивационное состояние актуализирует одну 
из них в направлении соответствующего объекта. Ориентация на один 
и тот же тип ситуаций или объектов и создает единство и специфич-
ность потребности, несмотря на различные формы ее проявления. Та-
кое постоянство внутренней направленности потребностей организу-
ет многочисленные сегментарные реакции в целостное поведение. 
Поведение же в целом – это еще и поиск отсутствующих или еще не 
существующих ситуаций и предметов, а не простое реагирование на 
них. Это не «движение плюс когнитивный смысловой элемент», а 
смысл, инкорпорированный в двигательные реакции. 

Методика Дж. Нюттена относится к типу методик на завершение 
незаконченных предложений. Опросник состоит из тридцати неза-
конченных предложений, сформулированных в первом лице единст-
венного числа (модификация Н.Н. Толстых). 

Положительные индукты: 
1. я надеюсь…. 
2. я очень хочу…. 
3. я намереваюсь… 
4. я мечтаю…. 
5. я стремлюсь… 
6. я буду очень доволен (довольна), если… 
7. я хочу… 
8. я все делаю для того, чтобы…. 
9. у меня есть большое желание…. 
10. я бы хотел (хотела) быть способным (способной)… 
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11. я бы так хотел (хотела)… 
12. у меня есть цель… 
13. я решил (решила)… 
14. я буду очень рад (рада), если… 
15. я имею определенное намерение… 
16. я сделаю все возможное, чтобы … 
17. я буду очень рад (рада), если мне разрешат… 
18. я бы ничего не пожалел (не пожалела) для того, чтобы… 
19. я всем сердцем надеюсь… 
20. всеми своими силами я стремлюсь… 

Отрицательные индукты: 

1. больше всего я буду расстроен (расстроена), если… 
2. я не желаю… 
3. я буду протестовать, если… 
4. мне не понравится, если … 
5. я стараюсь избежать…. 
6. я боюсь, что… 
7. я буду очень жалеть, если…. 
8. я не хочу… 
9. мне не нравится думать о то, что… 
10. я бы не хотел (не хотела)… 

В бланках ответов необходимо завершить предъявляемую фразу 
таким образом, чтобы завершенная фраза приобретала вид мотиваци-
онного суждения. Исследование может проводиться как в индивиду-
альной, так и в групповой форме. Изучение мотивационно-смысловой 
сферы детей 6-7 лет осуществляется методом контент-анализа ответов 
на методику мотивационных предпочтений «Три желания» Л.И. Бо-
жович. Данная методика предназначена для детей 5-9 лет, у которых 
не сформированы навыки свободного письма, поэтому она позволяет 
определить особенности мотивационно-смысловой сферы, в том чис-
ле сформированность «внутренней позиции школьника» (Л.И. Божо-
вич), детей из разной социальной и культурной среды. Методика со-
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стоит из трех стимулов, актуализирующих собственные желания де-
тей. К ребенку обращаются со словами: «Ты знаешь, что под Новый 
год можно задумывать любые желания. Какие три самых заветных 
желания ты хотел бы задумать?». В процессе индивидуальной беседы 
с ребенком фиксируются все его ответы на предложенные стимулы, а 
также отказ от ответов и все вербальные объяснения отказов, а также 
невербальные сигналы и феномены. В последующем анализируются 
все вербальные ответы детей. 

Согласно принципу обработки данных, предложенному Дж. 
Нюттеном, их анализ и классификация производится в двух направ-
лениях: относительно объекта мотивации и относительно специфики 
связи (или активности), устанавливаемой в отношении этого объекта. 

Поэтому при анализе высказываний отмечается как природа того 
объекта, к которому стремится субъект, так и характер активности 
или связи субъекта и объекта. 

Дж. Нюттен выделяет 4 категории объекта: 
1. «Я», сам человек, завершающий неоконченные предложения; 
2. другие люди; 
3. объекты природы и материального мира; 
4. идеальные объекты (наука, идеология, свобода, независимость, 

этика). 
Он же выделил десять основных форм активности, характери-

зующих содержательную сторону мотивации: 
1. тот или иной аспект личности самого субъекта; 
2. активность, связанная с саморазвитием, самореализацией, раз-

витием всей личности или отдельных ее сторон; 
3. активность, направленная на то, чтобы что-то сделать (актив-

ность вообще, профессиональная деятельность, учеба); 
4. контакты с другими людьми, общение; 
5. познание, получение информации; 
6. отношения с трансцендирующими объектами; 
7. стремление к обладанию материальными ценностями; 
8. отдых, развлечения; 
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9. все, что касается процедуры и ситуации тестирования; 
10. неклассифицируемые ответы. 
Следует отметить, что помимо основных категорий Дж. Нютте-

ном вводится огромное количество дополнительных параметров, 
принципиально позволяющих оценить мельчайшие подробности мо-
тивации, а также определить представленность мотивов поведения в 
различных периодах жизни. При этом Дж. Нюттен постоянно отмеча-
ет, что в зависимости от целей и задач исследования какие-то из осо-
бенностей мотивации могут анализироваться предельно подробно, а 
какие-то наоборот – предельно обобщенно. 

Данная версия методики Нюттена позволяет ограничиться анали-
зом тех мотивоционно-смысловых суждений, которые вербализует 
сам субъект, при этом вся сложная иерархия мотивов и смыслов, ко-
торая может лежать за каждым отдельным высказыванием, может не 
рассматриваться. 

В связи с этим на основе классической схемы предлагается мо-
дифицированная схема анализа ответов, которая решает задачу ре-
конструкции наиболее предпочитаемых личностью направлений раз-
вертывания тех или иных форм активности. При этом в основе данной 
модификации был положен подход к изучению смысловых единиц 
письменных самоанализов испытуемых А. Барельсона и метод гра-
фов, основанный на структурно-морфологическом анализе. 

Важнейшим условием контент-анализа служит понятие целост-
ности суждения о предмете, который рассматривается в качестве ос-
нования анализа. 

Последовательность контент-анализа. 

1. Выявление характеристик ответов, выступающих как индика-
торы категорий; категориями анализа являются обобщающие смысло-
вые понятия, в соответствии с которыми сортируются элементы ана-
лиза; 

2. подсчет категорий: с помощью контент-анализа определяется 
вес, который приписывает субъект тому или иному явлению, с учетом 
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того, как он оценивает силу связей между отдельными элементами 
действительности. 

Стадии проведения анализа в логике метода графов. 

1. Структуризация и первичная обработка ответов: выделение 
максимально возможного числа однородных элементов информаци-
онного материала, их упорядоченная фиксация. Первичными элемен-
тами анализа выступают не отдельные термины или выражения, а 
смысловые блоки: на этой стадии необходимо познакомиться с вы-
сказываниями в полном объеме и выделить главные тематические ус-
тановки информационного массива; затем производится выделение 
более мелких содержательных элементов и осуществляется их груп-
пировка. Таким образом, формируются верхние уровни графа, и уста-
навливается множество элементов для каждого из этих уровней. По-
строение более низких уровней графа осуществляется аналогичным 
образом и зависит от степени детализации и конкретизации описания 
упоминаемых субъектом явлений. 

Это позволяет выделить на первом этапе: 
• содержательно-установочный уровень (название типов кате-

горий), 
• тематический уровень (основные темы информационного мас-

сива: название категорий и подкатегорий), 
• атрибутивный уровень (выделение признаков смыслового бло-

ка в виде смысловых единиц анализа). 
2. Обработка информационного массива при помощи матричных 

таблиц, построение классификатора элементов исследуемого объекта 
и соотнесение с ним установленного множества единиц анализа. 

3. Квантификация информационного материала в виде подсчета 
элементов тестового материала. 

Таким образом, каждое суждение анализируется в трех основных 
направлениях, отражающих содержательную (субъекты, предметы, 
экзистенции), эмоционально-отношенческую (положительное отно-
шение, отрицательное отношение) и действенную (избегание, стрем-
ление, созидание, разрушение, а также экстернальный/интернальный 
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локус контроля) характеристики мотивационно-смысловой интенции. 
Экстернальность/интернальность как характеристика действенного 
компонента МСИ изучается методом контент-анализа используемых 
детьми пассивных и активных речевых форм. 

Дополнительным является анализ разработанного Дж. Нюттеном 
временного фактора (школа, открытое настоящее, профессиональная 
подготовка, профессиональная реализация, историческое будущее, 
личное будущее). Валидность отнесения высказываний к соответст-
вующим типам категорий, категориям, смысловым единицам устанав-
ливается с помощью повторного кодирования другими экспертами. 
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Тема 4. Количественно-качественный анализ 
мотивационно-смысловых предпочтений на примере 
высказываний старших дошкольников и младших 
школьников. Таблицы мотивационно-смысловых 
единиц и примеров конкретных высказываний 
старших дошкольников и младших школьников 

Особенности становления мотивационно-смысловой сферы лич-
ности в дошкольном детстве. Структура мотивационно-смысловой 
интенции личности: содержательная, эмоционально-отношенческая, 
действенная составляющие. Локус контроля и временной фактор. 
Факторный анализ объекта мотивационно-смысловой интенции, эмо-
циональной и действенной составляющих мотивационно-смысловой 
интенции, локуса контроля и временного фактора. Основные законо-
мерности развития мотивационно-смысловой интенции на этапе от 
старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. Половые 
особенности мотивационно-смысловой интенции старших дошколь-
ников и младших школьников. 

Контрольные вопросы 

1. Как рассматривается проблема становления мотивационно-
смысловой сферы личности в дошкольном возрасте в психологиче-
ской литературе? 

2. Что включает в себя содержательная составляющая мотиваци-
онно-смысловой интенции личности? 

3. Что включает в себя эмоционально-отношенческая состав-
ляющая мотивационно-смысловой интенции личности? 

4. Что включает в себя действенная составляющая мотивацион-
но-смысловой интенции личности? 

5. Какую роль играет временной фактор в структуре мотиваци-
онно-смысловой интенции личности? 

6. Какие смысловые категории, подкатегории, единицы составля-
ют содержание категорий «Субъекты», «Предметы», «Экзистенции»? 
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7. Какие смысловые категории, подкатегории, единицы составля-
ют содержание категорий «Субъекты», «Предметы», «Экзистенции»? 

8. Какие смысловые категории, подкатегории, единицы состав-
ляют содержание категории «Я»? категории «Другие»? категории 
«Объекты материального мира»? категории «Природные объекты»? 
категории «Формы организации жизнедеятельности»? категории 
«Идеальное»? категории «Я»? 

9. Каковы закономерности развития мотивационно-смысловой 
интенции от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту? 

10. Какими половыми различиями характеризуется содержа-
ние мотивационно-смысловой интенции у старших дошкольников и 
младших школьников? 
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Возможность исследования мотивационно-смысловой сферы 
имеет особенное значение для дошкольного возраста, когда системы 
категорий и их структурные связи находятся в стадии формирования 
(Л.С. Выготский), в том числе для исследования динамики преобразо-
ваний мотивационно-смысловой сферы личности в контексте поло-
возрастных изменений. 
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Проблема возрастной специфики мотивационно-смысловой сфе-
ры личности остается одной из наиболее важных в психологии лич-
ности и в психологии развития. 

Анализ теоретических подходов к становлению и развитию лич-
ности позволяет рассматривать старший дошкольный возраст как он-
тогенетический период, в котором происходит становление и первич-
ное структурирование мотивационно-смысловой сферы личности как 
системы мотивационно-смысловых образований, интегрированных 
временной перспективой. Об этом свидетельствуют особенности раз-
вития детской личности в онтогенезе, соединенные с развитием внут-
ренней позиции (Л.С. Выготский, В.С. Мухина), «возрастающая, про-
являющаяся в разных областях и интегрирующаяся избирательность» 
отношений (В.Н. Мясищев); рождение социального Я в виде сознания 
себя как существа социального и своего места в системе доступных ему 
общественных отношений, порождающего потребность занять новое ме-
сто в жизни и выполнять новую общественно значимую деятельность 
(Л.И. Божович). У детей старшего дошкольного возраста появляется 
соподчинение мотивов, являющееся самым важным новообразованием 
в развитии личности дошкольника (А.Н. Леонтьев), как результат 
складывающейся к 7 годам индивидуальной мотивационной сферы 
(Л.И. Божович, Е.П. Ильин, Д.Б. Эльконин). Возникает личное созна-
ние как осознание возможностей своих действий, личных качеств, мес-
та в системе общественных отношений (Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин). 
Развитие нравственной и волевой сферы через развитие целенаправ-
ленности действий, установление взаимозависимости между целью 
действий и их мотивом, возрастание регулирующей и планирующей 
роли речи в выполнении действий (И.В. Дубровина) способствует по-
явлению «упорядоченного семантического пространства», регуляции 
поведения (Ю.М. Забродин). Развитие рефлективного и формального 
мышления (В.В. Давыдов, Ж. Пиаже, Г.А. Цукерман) и воображения 
как целенаправленной деятельности, (А.М. Лобок, В.С. Мухина) обес-
печивает развитие произвольности поведения, возрастающей способ-
ности ребенка к самодисциплине (Э. Эриксон). Именно с этого момен-
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та ребенок начинает становиться личностью – точкой средоточения 
различных общностей в социокультурной реальности и обособления от 
них (В.И. Слободчиков), ребенок ориентируется на свое мировоззре-
ние и активно действует на его основе (В.С. Мухина). Наблюдается от-
четливый рост самосознания (Д.И. Фельдштейн), обогащение, изменение 
ведущих, доминирующих потребностей, своеобразная их иерархизация 
(А.Н. Леонтьев, В.И. Ковалев). В этом возрасте происходит вариатив-
ный диалог ребенка с культурой (А.М. Лобок), развитие самоидентифи-
кации, самоуважения, образа Я, расширение своей личности, формиро-
вание мировоззрения и активной воли, понимание себя через видение 
своих способностей, своего статуса и своей роли в настоящий момент, 
оценка своих стремлений и будущих целей (Г. Оллпорт). Становление 
отношений равенства, взаимности, формирование стереотипов и уста-
новок (Г. Салливан), персонализация как результат превращения раз-
личных деятельностных структур субъектности в содержание его 
представлений о себе (В.И. Слободчиков) позволяют говорить о струк-
турной организации мотивационно-смысловой сферы. Исследования 
подтверждают это предположение: наблюдается построение связной 
системы личностных смыслов в связи со значениями «Я-образа», са-
мооценкой и самосознанием, ориентацией на свой пол как важнейший 
компонент самосознания (Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон, В.С. Му-
хина, М.В. Осорина), ориентацией во времени (В.С. Мухина). 

Содержательная составляющая мотивационно-смысловой 
интенции личности 

Содержательная составляющая мотивационно-смысловой ин-
тенции личности представлена объектом мотивационно-смысловой 
интенции, в частности, тремя вида объектов: субъекты, предметы и 
экзистенции и тремя типами категорий соответственно («Субъекты», 
«Предметы», «Экзистенции»). Более подробная разбивка содержа-
тельной составляющей интенции представлена в таблице 2. Так, тип 
категорий «Субъекты» представлен категориями «Я» и «Другие». В 



 33

категорию «Другие», в свою очередь, входят подкатегории «Люди», 
«Семья», «Товарищи». 

Таблица 2. 
Факторный анализ объекта мотивационно-смысловой интенции 

Типы  
категорий 

Категории Подкатегории 

Я - 
Люди 
Семья 

Субъекты 
Другие 

Товарищи 
Растения 
Животные Природные 
Явления природы 
Техника 
Деньги 

Объекты 

Материальные
Иное 
Учеба 
Развлечения, досуг, спорт Формы 

организации 
жизнедея-
тельности 

Профессиональная реализация 

Наука 
Познание 
Ирреальное 
Религия 
творчество 
Альтруизм 
Здоровье 
Смерть 
Счастье, успех 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
ая

 с
ос
та
вл
яю

щ
ая

 

Экзистенции 

Идеальное 

Политика 
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Пример: 
Высказывание «Чтобы была веселая семья; чтобы папа и мама 

радовались» относится к типу категорий «Субъекты», категории 
«Другие», подкатегории «Семья»; 

высказывание «Давали мне денег всегда» относится к типу ка-
тегорий «Объекты», категории «Материальные», подкатегории 
«Деньги»; 

высказывание «Я надеюсь закончить школу и поступить в ин-
ститут» относится к типу категорий «Экзистенции», категории 
«Формы организации жизнедеятельности», подкатегории «Учеба». 

Эмоционально-отношенческая и действенная составляющие 
мотивационно-смысловой интенции личности. Локус 

контроля и временной фактор 

Эмоциональная составляющая мотивационно-смысловой интен-
ции личности представлена положительным и отрицательным отно-
шением к объекту интенции. Отношение к объекту интенции может 
быть не проявлено. В этом случае оно классифицируется как непро-
явленное. 

Действенная составляющая представлена стремлением к объек-
ту, избеганием объекта, созиданием объекта, разрушением объекта. 
Данная составляющая характеризуется дополнительно экстернальным 
и интернальным локусом контроля. Так, если цель субъекта может 
быть достигнута субъектом благодаря усилиям других людей или 
стечению обстоятельств, выявляется мотивационно-смысловая ин-
тенция экстернального локуса контроля, а если субъект выражает го-
товность к самостоятельному достижению цели – мотивационно-
смысловая интенция интернального локуса контроля. 

Временной фактор позволяет отнести высказывание к определен-
ному этапу жизни. Этапы жизни могут выделяться исследователем 
произвольно, в зависимости от целей исследования, например, «шко-
ла», «открытое настоящее», «профессиональная подготовка», «профес-
сиональная реализация», «историческое будущее», «личное будущее». 
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Таблица 3. 
Факторный анализ эмоциональной и действенной составляющих  

мотивационно-смысловой интенции, локуса контроля и временного 
фактора 
положительное отношение Эмоциональная  

составляющая отрицательное отношение 
избегание 
стремление, получение 
созидание 

Действенная составляющая 

разрушение 
интернальный 

Локус контроля 
экстернальный 
школа 
открытое настоящее 
профессиональное обучение 
работа 
личное будущее 

Временной фактор 

историческое будущее 

Пример: 
Высказывание «Чтобы была веселая семья; чтобы папа и мама 

радовались» анализируется следующим образом: положительное 
эмоциональное отношение, действенная составляющая характеризу-
ется «стремлением, получением», локус контроля – экстернальный, 
временной фактор – «открытое настоящее»; 

высказывание «Давали мне денег» анализируется следующим об-
разом: эмоциональное отношение не проявлено, действенная состав-
ляющая характеризуется «стремлением, получением», локус контро-
ля – экстернальный, временной фактор – «открытое настоящее»; 

высказывание «Я надеюсь закончить школу и поступить в инсти-
тут» анализируется следующим образом: эмоциональная составляющая 
не проявлена, действенная составляющая характеризуется «стремле-
нием, получением», локус контроля – интернальный, временной фактор 
– «школа», «профессиональное обучение», «личное будущее». 
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Отнесение каждого из высказываний респондента, завершающего 
незаконченное предложение опросника Дж. Нюттена, к содержатель-
ной, эмоциональной и действенной составляющим мотивационно-
смысловой интенции, а также к локусу контроля и временному фак-
тору позволяет составить самое общее представление о характере мо-
тивационно-смысловой направленности индивидуума или группы. 
Для проведения более подробного качественного анализа и выявле-
ния специфики мотивационно-смысловой организации индивидуума 
или группы необходимо отнесение высказываний респондентов к ка-
тегориям, подкатегориям и конечным единицам анализа – к смысло-
вым единицам (таблицы 4 – 7). 

Для сравнительного анализа мотивационно-смысловых профилей 
выделяются такие количественные показатели, как общее количество 
высказываний; количество содержательных единиц (категорий и тем), 
используемых респондентами. В случае применения метода для груп-
пового исследования значимость мотивационно-смыслового образова-
ния измеряется через количество упоминаний данного образования от 
общего количества высказываний детей. Для количественных оценок 
степени развития данного образования его значимость представлялась 
в баллах, процентах, рангах, коэффициентах значимости. Сравнение 
показателей производится через сравнение относительной частоты 
употребления смысловых единиц по группе. Измерение значимости 
мотивационно-смыслового образования через количество упоминаний 
данного образования от общего количества высказываний детей. Для 
количественных оценок степени развития данного мотивационно-
смыслового образования его значимость представляется в баллах, ран-
гах, коэффициентах значимости. Средний балл высчитывается по вы-
борке: средний балл рода мотивационно-смысловой интенции как 
сумма средних баллов ее видов; средний балл вида мотивационно-
смысловой интенции как сумма средних баллов ее мотивационно-
смысловых категорий; средний балл мотивационно-смысловых катего-
рий как сумма средних баллов ее мотивационно-смысловых единиц. 
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Таблица 4. 
Категория «Субъекты» 

Категории Подкатегории Смысловые единицы 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
желание быть красивым 
желание быть сильным 
желание быть добрым 
желание быть умным 
желание быть хорошим 
желание быть умелым 
желание быть взрослым 

Я  

желание быть послушным 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремлюсь к другим 
избегаю плохих 
стремлюсь не причинять вред 
стремлюсь оказывать помощь 
забочусь о других 

Я – другие люди 

хочу встретить знаменитостей 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
боюсь потерять 
стремлюсь быть вместе 
соперничаю с другими членами 
стремлюсь помогать 

Я – семья 

стремлюсь заботиться 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
боюсь потерять 

Другие 

Я – товарищи 

стремлюсь к дружбе 
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избегаю плохих 
стремлюсь заботиться 

 

стремлюсь помогать 
относятся ко мне хорошо 
относятся ко мне плохо Люди – Я 
хотят причинить мне вред 
относятся ко мне хорошо 
относятся ко мне плохо 
заботятся обо мне 
запрещают делать то, что хочется 

Семья – Я 

заставляют делать то, чего не хо-
чется 
относятся ко мне хорошо 
относятся ко мне плохо 

 

Товарищи – Я 
стремятся к дружбе со мной 

Таблица 5.  
Категория «Объекты» 

Категория Подкатегория Смысловые единицы 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление получить 

техника 

стремление создавать 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление получить 
стремление выиграть 

деньги 

стремление иметь много 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление получить 
страх потерять 

Объекты материаль-
ного мира 

иные материальные 
объекты 

стремление сохранить 
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хорошо отношусь 
плохо отношусь 
желание иметь живот-
ное 

Животные 

страх потерять живот-
ное 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление заботиться 

Растения 

стремление иметь рас-
тение 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 

Природные объекты 

Явления природы 

страх катастроф 

Таблица 6. 
Категория «Экзистенции» 

Категории Подкатегории Смысловые единицы 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
страх, что не поставят хорошую 
отметку 
страх, что поставят плохую отметку
стремление к хорошим отметкам 
стремление учиться лучше 
страх плохо сделать задание 
стремление к учебному процессу 
избегание учебного процесса 
желание получить хорошее обра-
зование 
стремление к достижениям 

Формы ор-
ганизации 
жизнедея-
тельности 

Учеба  

желание поступить в ВУЗ, тех-
никум 
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хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление к занятиям спортом 
стремление к достижениям в спорте
стремление к занятиям танцами 
стремлениек туризму и путеше-
ствиям 
стремление к музыкальным заня-
тиям 
стремление к отдыху 
стремление гулять 

Развлечения, досуг

стремление ходить на концерты 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
желание иметь хорошую работу 
стремление к конкретной про-
фессии 

 

Профессио-
нальная реализа-
ция 

стремление к профессиональным 
достижениям 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление к здоровью 
избегание вреда здоровью 
страх за здоровье других 

Здоровье 

страх за свое здоровье 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
страх собственной смерти 
страх смерти других людей 
страх смерти членов семьи 
страх смерти животных 

Идеальное 

Смерть 

стремление к жизни 
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хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление к успеху в жизни 
стремление стать знаменитым 
стремление добиться своих це-
лей 

Счастье, успех 

стремление к счастью в жизни 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление к занятиям наукой 

Наука, познание 

стремление к познанию 
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
стремление к ирреальному 

Бог, ирреальное 

стремление к Богу 
хорошо отношусь 
плохо отношусь Творчество 
стремление к творчеству 
хорошо отношусь 
плохо отношусь Альтруизм 
стремление улучшить жизнь всех
хорошо отношусь 
плохо отношусь 
желание жить в своей стране 
нежелание жить в своей стране 
желание разрушить власть 
стремление властвовать 
страх правонарушения 
страх войны 

 

Политика 

стремление к социальной спра-
ведливости 

 



 42

Пример: 
Высказывание «Чтобы была веселая семья; чтобы папа и мама 

радовались» отнесено к типу категорий «Субъекты», категории 
«Другие», подкатегории «Семья». Отнесение данного высказывания к 
смысловым единицам анализа: это «Стремлюсь быть вместе», 
«Стремлюсь заботиться»; 

высказывание «Давали мне денег всегда» относено к типу кате-
горий «Объекты», категории «Материальные», подкатегории «День-
ги». Отнесение данного высказывания к смысловым единицам анали-
за: это «Получить деньги»; 

высказывание «Я надеюсь закончить школу и поступить в ин-
ститут» отнесено к типу категорий «Экзистенции», категории 
«Формы организации жизнедеятельности», подкатегории «Учеба». 
Отнесение данного высказывания к смысловым единицам анализа: 
это «Стремление к учебному процессу» и «Желание поступить в 
ВУЗ, техникум». 

Данные сравнительного анализа как результат применения кон-
тент-анализа ответов детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возрастов дают представление об основных закономерно-
стях развития мотивационно-смысловой интенции (получены Г.З. Су-
раевой и М.С. Мышкиной). 

1) Содержание МСИ характеризуется возрастными изменениями 
от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту: увеличи-
вается количество мотивационно-смысловых единиц, категорий, вре-
менных факторов (таблица 7). 

Таблица 7. 

старшие дошкольники младшие школьники 
51 мотивационно-смысловой 
единица (в их число входят те 
мотивационно-смысловые еди-
ницы, которые отсутствуют у 
школьников) 

79 мотивационно-смысловых еди-
ниц (исчезают 4 и появляются 34 
новые мотивационно-смысловые 
единицы) 
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16 мотивационно-смысловых 
категорий 

17 мотивационно-смысловых ка-
тегорий (за счет появления новой 
категории «Счастье, успех») 

4 временных фактора («откры-
тое настоящее», «личное буду-
щее», «школа», «работа») 

6 временных факторов (к имею-
щимся у дошкольников добавля-
ются «профессиональное образо-
вание» и «историческое буду-
щее») 

2) У старших дошкольников и младших различная иерархия мо-
тивационно-смысловых предпочтений (таблица 8): 

Таблица 8. 

№ ранга старшие дошкольники младшие школьники 
1 субъекты экзистенции 
2 экзистенции субъекты 
3 предметы предметы 

3) Содержание МСИ характеризуется половыми различиями: 
• у девочек обеих возрастных групп больше общее количество 

мотивационно-смысловых единиц, чем у мальчиков; 
• у девочек обеих возрастных больше мотивационно-смысловых 

единиц субъектных категорий, у мальчиков – больше мотивационно-
смысловых единиц экзистенциальных категорий; 

• у мальчиков-дошкольников показатели всех временных факто-
ров существенно больше, чем у девочек; 

• у девочек-школьниц существенно больше показатели времен-
ных факторов «открытое настоящее», «школа», чем у мальчиков. 

Конечные смысловые единицы анализа, а также примеры кон-
кретных высказываний детей, отнесенных к данным единицам анали-
за, приведены в таблицах 9–26. 
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Темы контрольных работ 

1. Представление об интенциональности в философии античного 
периода (в учении Аристотеля, стоиков). 

2. Представление об интенциональности в философии неоплато-
низма, в учении Фомы Аквинского, Уильяма Оккама. 

3. Развитие понятия интенциональности в функционализме 
Брентано. 

4. Понятие интенциональности в феноменологии Гуссерля. 
5. Понятие интенциональности в экзистенциальной психологии 

Р. Мэя. 
6. Особенности рассмотрения мотивационно-смысловой сферы 

личности в современной психологической литературе. 
7. Мотивационно-смысловая интенция как структурный компо-

нент мотивационно-смысловой сферы личности. 
8. Подход Дж. Нюттена к рассмотрению содержания мотиваци-

онно-смысловой сферы личности. 
9. Метод контент-анализа вербальных продуктов. 
10. Подход к изучению смысловых единиц письменных самоана-

лизов испытуемых А. Барельсона и метод графов. 
11. Особенности становления мотивационно-смысловой сферы 

личности в дошкольном детстве. 
12. Основные закономерности развития мотивационно-

смысловой интенции на этапе от старшего дошкольного к младшему 
школьному возрасту. 

13. Половые особенности мотивационно-смысловой интенции 
старших дошкольников и младших школьников. 
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Таблицы мотивационно-смысловых единиц  
и примеров конкретных высказываний старших 

дошкольников и младших школьников 

Таблица 9. 
Категория «Я» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Желание быть 
красивым 

принцессой быть; чтобы 
волосы были блестящие 

быть красивой как 
Бритни Спирс; отращи-
вать волосы; чтобы бы-
ли длинные ноги; чтобы 
не была толстой 

Желание быть 
сильным 

стать рейнджером, чтобы 
защищать город от воров; 
быть сильнее всех 

быть сильным; быстро 
бегать; быть качком; 
тоже носить тяжести 

Желание быть 
добрым 

хочу относиться ко всем с 
добротой; стать добрым 

быть очень добрым; не 
хочу быть злым; не быть 
жестоким; не делать зло 

Желание быть 
умным 

все знать и быть умным; 
чтобы рос умным 

быть внимательной на 
уроках; быть умным для 
своей умности; быть 
способным 

Желание быть 
хорошим 

хочу быть хорошим; не 
хочу быть плохим, чтобы 
меня ругали 

стать лучше; быть хо-
рошей во всем; быть хо-
рошим человеком; ни-
кому не врать 

Желание быть 
умелым 

хочу научиться писать; 
уметь делать все 

водить машину с ранних 
лет, к телепатии, к со-
вершенству, делать мно-
го трюков 
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Желание быть 
взрослым 

хочу вырасти большим, 
чтобы выгнать бандитов 
из дома; стать взрослым; 
взрослой быть; стать су-
пер-героем, чтобы защи-
щать всех 

Скорей подрасти; хо-
дить одной в гости; де-
лать все без напомина-
ний родителей 

Желание быть 
послушным 

быть всегда послушной; 
хочу всех слушаться; 
быть хорошей девочкой 

- 

Таблица 10.  
Категория «Я – Другие» 

Высказывания Мотивационно-
смысловые 
единицы 

старших дошкольников младших школьников 

Хорошо  
отношусь 

чтобы все жили долго и 
счастливо; чтобы у де-
тишек была хорошая, 
крепкая семья, чтобы 
Света не болела 

чтобы наша Елена Ген-
надьевна не расстраива-
лась, когда мы уйдем в 
5-й класс; чтобы учи-
тельница жила долго; 
чтобы все были счаст-
ливы 

Плохо  
отношусь 

убить всех, кто не сбав-
ляет скорости, он может 
задавить 

отомщу неприятелю; не 
будет дураков; много 
плохих людей 

Стремлюсь  
к другим 

- никогда не остаться од-
ной и больной; встре-
чать в жизни хороших 
людей 

Избегаю  
плохих 

не дружить с ребятами, 
которые балуются; не 
уважаю, кто книжки 
рвет 

обходить людей при 
разговоре, избегать вра-
га; не общаться с незна-
комцами 
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Стремлюсь не 
причинять вред

не драться ни с кем не желать другим зла; 
не причинять кому-то 
боль; не обижать других

Стремлюсь 
оказывать по-
мощь, заботу 

чтобы все жили долго и 
счастливо; чтобы у де-
тишек была хорошая, 
крепкая семья 

построить все для лю-
бителей кактусов; по-
мочь людям, которым 
очень плохо; делать, 
чтобы другому человеку 
было хорошо 

Страх за здоро-
вье других 

- боюсь, что люди все за-
болеют СПИДОМ 

Хочу встретить 
знаменитостей 

встретить солистов из 
группы «Руки вверх!» 

увидеть «Иванушек Ин-
тернешенал»; пожать 
руку солисту группы 
«Back street boys»; уви-
деть Майкла Макмануса 

Таблица 11.  
Категория «Я – Семья» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольни-

ков 
младших школьников 

Хорошо от-
ношусь 

у моей мамы было все 
хорошо; чтобы мы с 
сестрой никогда не 
ссорились; вся семья 
была счастлива; что-
бы у меня была креп-
кая семья; чтобы 
старший брат хорошо 
учился; чтобы мама с 
папой не ссорились; 
мама с папой никогда 

у моей мамы было все хо-
рошо; чтобы мы с сестрой 
никогда не ссорились; вся 
семья была счастлива 



 48

не болели; чтобы ма-
ма была красивая; 
чтобы была веселая 
семья; чтобы папа и 
мама радовались 

Плохо отно-
шусь 

чтобы бабушка к нам 
не приходила 

мне не дают спокойно жить 
родители; сломаю руку се-
стре; чтобы брат не заходил 
в мою комнату 

Боюсь поте-
рять 

чтобы не обижать 
маму; чтобы брат не 
уезжал 

обидеть маму; что родители 
будут жить отдельно; что-
бы бабушка и дедушка жи-
ли с нами 

Стремлюсь 
быть вместе 

чтобы мой брат прие-
хал, скучно без него; 
чтобы папа к нам ча-
ще приходил, скучно 
одной, он со мной иг-
рал всегда; жить в 
двухэтажном доме с 
мамой и папой; жить 
всей семьей в боль-
шом доме, чтобы у 
каждого была своя 
комната 

брат приехал на каникулы; 
играть с моими братьями 
каждый день; поехать к ба-
бушке 

Соперничаю с 
другими чле-

нами 

чтобы у меня тоже 
был велосипед, как у 
брата; чтобы мне ку-
пили джинсы, а то все 
Ленке 

родители хвалят мою сест-
ру, а не меня; сестру любят 
больше; у брата есть роли-
ки, а меня – нет 
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Стремлюсь 
помогать, за-
ботиться 

чтобы убирать в кух-
не, подметать полы; 
мыть посуду; стирать 
хорошо 

делаю все, чтобы мама ра-
довалась мною; чтобы мама 
переживала; помогать папе 
с машиной 

Деньги, рабо-
та, одежда для 

родных 

чтобы у мамы были 
новые туфли; чтобы у 
моей сестренки тоже 
было много кукол; в 
нашей семье было 
много-много денег; у 
мамы с папой был 
подарок; у мамы с 
папой была настоя-
щая машина; папа 
стал богатым; сестра 
поскорее купила дом 

- 

Желание но-
вого члена 
семьи 

чтобы у мамы был 
муж; чтобы у меня 
была сестренка или 
братик 

- 
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Таблица 12.  
Категория «Я -Товарищи» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Боюсь поте-
рять 

- не хочу уходить в другой 
класс; поссорюсь с Таней 
Дмитриевой; останусь со 
своим любимым классом 

Стремлюсь к 
дружбе 

быть всегда рядом со 
своим другом; хочу 
иметь много друзей; 
играть с друзьями; что-
бы с девочками крепче 
дружить; чтобы Катя 
стала хорошей девоч-
кой 

познакомиться с девочкой; 
чтобы не потерять друга; 
хочу дружить по-
настоящему; дружить со 
всеми, даже с теми, с кем 
не хочу 

Избегаю пло-
хих 

не хочу с Женькой иг-
рать, он говорит мат-
ные слова; чтобы Лень-
ка перестал быть жад-
ным 

дружить с идиотами; не 
было в нашем классе Гав-
рилина; дружбы с плохим 
человеком 

Стремлюсь 
заботиться, 
помогать 

- хочу сдружить наш класс; 
чтобы защищать малень-
ких; помочь Денису; по-
могать другим учиться 

Плохо отно-
шусь к това-
рищам 

- чтобы Машка двойку по 
русскому получила, чтобы 
не вображала про себя 
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Таблица 13.  
Категория «Другие – Я» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Относятся хо-
рошо 

чтобы все со мной дру-
жили; чтобы все любили 
меня 

пусть тот, кого я люблю, 
заботится обо мне; были 
довольны мной; все бу-
дут любить меня 

Относятся 
плохо 

чтобы учительница не 
ругала меня; чтобы не 
обижалась на меня 

могут напасть; меня по-
ругают; меня будут об-
зывать; будут обижать 

Хотят причи-
нить вред 

чтобы не ломали мой 
штаб; чтобы сестра не 
кусалась и не дралась 

меня убьют; будут ме-
шать мне делать уроки; 
накроют открытый коло-
дец картоном – и я упаду 
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Таблица 14.  
Категория «Семья – Я» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Относятся хо-
рошо 

чтобы папа подарил набор 
украшений; чтобы дедуля 
построил карусели; чтобы 
меня любила моя сестра; 
чтобы крестная купила 
щенка; дедуля с Севера 
приехал; чтобы папа купил 
поезд; чтобы за мной мама 
поскорее приехала; чтобы 
бабуля купила шоколадку 

чтобы всегда любили и 
уважали родители; слу-
шали, что я говорю; 
всегда давали денег 

Относятся 
плохо 

чтобы дома на меня не 
сердились; чтобы мама не 
ругала; чтобы сестра со 
мной не дралась; чтобы 
папа и мама были умными 
(потому что деньги мне не 
дают); чтобы родители от-
пускали на улицу 

сестра будет драться; 
чтобы мама меня не 
била; меня будут ру-
гать за оценки и за 
правильность 

Заботятся чтобы мне купили дублен-
ку, мама обещала; чтобы 
записали в бассейн как в 
прошлом году 

покупали одежду и 
сладости; папа чинил 
мой велик 

Запрещают 
делать то, что 

хочется 

чтобы отпускали гулять 
одного 

родители будут запре-
щать мне ходить к Пе-
терсонам; чтобы мама 
не пускала во двор; 
скажут, чтобы я не хо-
дил на улицу 
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Заставляют 
делать то, че-
го не хочется 

- кормить цветной ка-
пустой; мыть голову; 
убирать в своей комна-
те и комнате брата 

Таблица 15.  
Категория «Товарищи – Я» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Относятся хо-
рошо 

чтобы со мной дружили; 
чтобы со мной дружил Де-
нис 

мой друг не предаст 
меня; подруга не бро-
сит в беде; уважали 
меня 

Относятся 
плохо 

друзья не обижали меня; 
чтобы ребята со мной не 
ссорились; чтобы друзья 
во дворе не били меня; 
чтобы дети не дрались со 
мной 

будут драться; обзы-
ваться; захотят унизить

Стремятся к 
дружбе 

чтобы меня всегда прини-
мали играть во дворе 

у меня будет много 
друзей; Аня тоже будет 
дружить с нами; все 
друзья придут на день 
рождения 
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Таблица 16.  
Категория «Материальные предметы» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Получить тех-
нику 

джип настоящий; много 
больших и настоящих ма-
шин; пожарную машину; 
полицейскую машину; 
танк; самолет; быстроход-
ную машину; КАМАЗ на-
стоящий, чтобы груз во-
зить; машину «Милицию» 
– возить буду; мотоцикл; 
автобус 

мне купили велосипед, 
купить компьютер; в 
старших классах иметь 
свою машину 

Создавать 
технику и 
другие мате-
риальные 
предметы 

- помогать строить дом 
на даче; сделать дом 
своими руками; по-
строить вертолет 

Получить 
деньги 

давали мне денег всегда если мне дадут денег 
на карманные расходы; 
мама всегда будет да-
вать, сколько нужно 

Выиграть, за-
работать день-
ги 

- заработать 50 рублей; 
получить приз два 
миллиона долларов; 
выиграть в лотерею 

Иметь много 
денег 

иметь много – денег; бога-
тым быть; иметь много бо-
гатства; хочу иметь много 
золота 

быть богатым; иметь 
все деньги мира 
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Получить 
иные матери-
альные пред-
меты 

арбуз; ягоды и фрукты; 
сладостей много; хочу сок 
с трубочкой; мороженое 
клубничное; мороженое 
«Лакомка»; конфеты; ана-
нас; поесть печенья; чтобы 
было много еды дома и в 
садике. Платье; юбку; 
туфли; корону; лаковые 
туфли; шляпу; кофту. Мя-
чик футбольный – играть 
летом; вертолетик; сумку с 
косметикой; куклу Барби; 
аквариум с рыбками; зай-
чика игрушечного, чтобы 
он стоял на подставке в 
квартире; игрушку – 
львенка большого; золо-
тые украшения; набор ме-
бели для кукол, коляску; 
книгу; кассету; двухэтаж-
ный дом; шампунь «Ма-
ленькая фея»; мне подари-
ли конфет и доску, на ко-
торой рисуют 

есть мороженое каж-
дый день, получить ро-
лики, иметь свою квар-
тиру; иметь большую 
коллекцию старых мо-
нет 

Стремление 
сохранить ма-
териальные 
предметы 

- хочу, чтобы велосипед 
не ломался 

Страх потери 
материальных 
предметов 

- боюсь, что мяч попадет 
на дорогу и лопнет 
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Таблица 17. 
Категория «Объекты природного мира» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Желание 
иметь живот-
ное, растение 

хочу, чтобы у меня были 
рыбки в аквариуме; собаку 
большую, настоящую, что-
бы лаяла; чтобы дерево вы-
росло большое-пребольшое 
– выше дома; цветок-васи-
лек; настоящую далматин-
ца-собаку; лошадку на-
стоящую; настоящих змеек 
завести; котенка Ваську; 
чтобы дома жили все звери; 
попугай; настоящего миш-
ку; попугая говорящего; 
чтобы дома было много 
цветов; кошечку; белку; ки-
та большого; черепаху; ба-
бочки летали; кролика; жи-
вую обезьянку; щенка; жи-
вотных завести 

чтобы была сиамская 
кошка; у меня будет 
питомец; развести мно-
го кактусов 

Страх поте-
рять животное 

- у нас будут отбирать 
кота 

Стремление 
заботиться о 
животном, 
растении 

хочу котенка, чтобы самой 
ухаживать за ним 

посадить яблоню и вы-
растить ее; не загрязнять 
природу; вырастить де-
рево, которое очень 
большое; вылечить кота 

Страх катаст-
роф 

- чтобы не было конца 
света; мир исчезнет; 
боюсь катастроф 
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Таблица 18. 
Категория «Учеба» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Страх, что по-
ставят плохую 

отметку 

- боюсь двоек и троек; 
боюсь, что кончу год 
троечником; остаться 
на второй год 

Стремление к 
хорошим от-

меткам 

быть отличницей; учиться 
на 5; хочу получать пятерки

учиться на одни пятер-
ки; хорошо сдать зачет; 
учиться без троек 

Стремление 
учиться луч-

ше 

- лучше учиться по рус-
скому языку; очень 
сильно стараться 
учиться; выучить анг-
лийский алфавит 

Страх плохо 
сделать зада-

ние 

- не смогу ровно начер-
тить; плохо выучу сти-
хотворение 

Стремление к 
учебному про-

цессу 

хорошо учиться в школе; 
хочу быстрее в школу пой-
ти; мне нравится учиться; 
пойти в 9-ю школу; учите-
ля чаще вызывали к доске; 
никогда не опаздывать в 
школу; хочу хорошо рисо-
вать в школе; чтобы в 
школе все у меня получа-
лось 

- 
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Избегание 
учебного про-

цесса 

- не хочу учиться летом, 
не хочу делать домаш-
них заданий; хочу взо-
рвать школу 

Стремление к 
достижениям 

- чтобы я окончила шко-
лу на золотую медаль, 
стать лучшим учени-
ком в школе; получить 
диплом за доклад 

Желание по-
ступить в ВУЗ 

- поступлю в МГПИ 

Стремление к 
знаниям 

узнать в школе все про 
рыб; про звезды и инопла-
нетян 

- 

Обладание 
«школьными» 
материальны-
ми предметами 

чтобы мне купили порт-
фель и новые фломастеры 

- 

Таблица 19.  
Категория «Досуг» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Стремление к 
занятиям 
спортом 

- заниматься легкой атле-
тикой; научиться играть 
в бейсбол; записаться в 
команду футбола 

Стремление к 
достижениям 
в спорте 

- попасть на олимпиаду, 
поднять штангу, нау-
читься хорошо плавать, 
участвовать в областном 
шахматном турнире 
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Стремление к 
занятиям тан-

цами 

научиться танцевать; тан-
цевать красиво 

получить приз на тан-
цевальном конкурсе, 
по ритмике; хорошо 
танцевать 

Стремление к 
туризму и пу-
тешествиям 

хочу летом поехать в Са-
мару, на Волгу; поехать в 
Сочи; поехать в Макдо-
нальдс; хочу съездить в 
Крым; хочу поехать в гос-
ти в Кинель-Черкассы 

поехать на Черное мо-
ре; побывать во Фран-
ции, Англии, Герма-
нии; поехать на рыбал-
ку 

Стремление к 
музыкальным 
занятиям 

чтобы песни петь; нау-
читься играть на пианино; 
участвовать в группе 
«Дискотека Авария» 

сделать концерт 
«Здравствуй лето», за-
кончить программу по 
музыке за 3-4 года, за-
ниматься по музыке на 
4 и 5 

Стремление к 
отдыху 

смотреть ужастики и 
«Приключения Тома Сой-
ера»; поехать на рыбалку; 
искупаться в реке; поры-
бачить; хочу встать во 
время тихого часа; купать-
ся в бассейне 

хорошо отдохнуть, по-
дольше поспать, не 
вставать рано 

Стремление 
гулять 

погулять летом на приро-
де; каждый день гулять на 
улице 

гулять допоздна; гу-
лять до утра; успеть 
погулять; гулять по 24 
часа в сутки 

Стремление 
ходить на 
концерты; в 

кино 

- пойду на концерт Ива-
нушек; увидеть фильм 
«Лекс» 
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Таблица 20.  
Категория «Профессия» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Желание 
иметь хоро-
шую работу 

- получить хорошую ра-
боту 

Стремление к 
конкретной 
профессии 

стать директором банка; 
бизнесменом; переводчи-
ком; банкиром; работать 
таксистом, на лимузине 
ездить; строителем; кос-
монавтом; полицейским; 
директором школы; докто-
ром, лечить, как бабушка; 
машинистом; танкистом; 
художником; учителем; 
фотомоделью, летчиком 

чтобы в будущем стать 
директором своего ка-
фе, стать шофером, 
стать генетиком 

Стремление к 
проф. дости-
жениям 

- стать лучшим поваром, 
быть хорошим юри-
стом 
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Таблица 21.  
Категория «Здоровье» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Стремление к 
здоровью 

хочу выздороветь; чтоб я 
не болела; быть всегда 
здоровой 

каждый день ходить на 
стадион 

Избегание 
вреда здоро-

вью 

- буду огорчен, если я 
буду курить 

Страх за здо-
ровье других 

чтобы никто не болел ни-
когда; чтобы все были 
здоровыми 

чтобы бабушка хорошо 
видела; мама не болела; 
не хочу, чтобы папа ку-
рил 

Страх за свое 
здоровье 

- боюсь клещей; придет-
ся ходить на иглоука-
лывание; боюсь страш-
ной болезни; я лягу в 
больницу 
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Таблица 22.  
Категория «Смерть» 

Высказывания Мотивацион-
но-сысловые 
единицы 

старших дошкольников младших школьников 

Страх перед 
собственной 
смертью 

не умирать никогда рано умереть и поже-
ниться 

Страх смерти 
других людей 

- мы все умрем, чтобы лю-
ди умирали 

Страх смерти 
членов семьи 

- умрут родители 

Страх смерти 
животных 

- - 

Стремление к 
жизни 

жить долго пожить подольше; жить; 
долго прожить; стрем-
люсь к жизни; научиться 
радоваться жизни 
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Таблица 23.  
Категория «Счастье, успех» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Успех в жизни - надеюсь на успех в жиз-
ни; осуществились мои 
мечты; мои желания ис-
полнятся; надеюсь на 
лучшее 

Стремление 
стать знаме-

нитым 

- стать знаменитой как 
Алла Пугачева; стать 
знаменитой фотомоде-
лью; попасть в телевизор 

Стремление 
добиться сво-
их целей 

- преодолевать препятст-
вия; стремлюсь к лучше-
му; достичь своей цели 

Счастье в жиз-
ни 

- жить счастливо, избегать 
неприятностей 
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Таблица 24.  
Категория «Идеальное» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Стремление к 
занятиям нау-

кой 

- учить все языки мира; 
быть ученым 

Стремление к 
познанию 

узнать больше о живот-
ных из книги энцикло-
педии 

иметь все диски мировой 
библиотеки на компью-
тере, стремлюсь к знани-
ям 

Стремление к 
ирреальному 

стать человеком-
пауком; быть как фо-
кусник или волшебник; 
встретить Буратино с 
ключиком, чтобы он по-
казал мне свой город; 
чтобы звезды летали; 
чтобы волшебная па-
лочка показала, как она 
красиво рисует 

получить крылья и нау-
читься летать, получить 
колдовскую книгу, вол-
шебствовать 

Стремление к 
Богу 

 попасть на небеса, верить 
в Бога 

Стремление к 
творчеству 

красиво рисовать составлять компьютер-
ные игры 

Стремление 
улучшить 
жизнь всех 

не хочу, чтобы ребята 
дрались; чтобы все ин-
валиды выздоровели; 
чтобы все жили долго и 
счастливо 

чтобы во всем мире на-
стала дружба; мир станет 
добрее 
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Таблица 25.  
Категория «Политика» 

Высказывания Мотивацион-
но-смысловые 

единицы 
старших дошкольников младших школьников 

Желание жить 
в своей стране 

- никуда не уезжать из на-
шей России 

Нежелание 
жить в своей 
стране 

- уеду в Канаду или Аме-
рику; жить в Англии, где 
мой дядя 

Желание раз-
рушить власть 

- взорву самолет президен-
та, не было бы Лукошен-
ко, взорву белый дом 

Желание под-
держать 
власть 

- помочь нашему прези-
денту 

Стремление 
властвовать 

- стать президентом 

Страх право-
нарушения 

- боюсь нарушить закон; 
боюсь попасть в тюрьму; 
сделать что-нибудь 
ужасное и меня накажут 

Страх войны - хочу, чтобы война в Чеч-
не кончилась; боюсь ре-
волюции; буду протесто-
вать против бомбежки 
России 

Стремление к 
социальной 
справедливо-
сти 

чтобы не было бедных и 
бомжей 

чтобы аттракционы были 
бесплатные; чтобы цены 
понизились; чтобы у бе-
женцев были дома 
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Таблица 26.  
Экстернальность / интернальность высказываний старших  

дошкольников и младших школьников 

Высказывания 
экстернального локуса интернального локуса 

чтобы были длинные ноги уеду в Канаду или Америку 
чтобы цены понизились стать знаменитой фотомоделью 
чтобы у беженцев были дома боюсь попасть в тюрьму 
чтобы мои желания исполнились быть хорошим юристом 
сделать что-нибудь ужасное, и 
меня накажут 

боюсь нарушить закон 

хочу, чтобы война в Чечне кончи-
лась 

узнать больше о животных из 
книги энциклопедии 

чтобы аттракционы были бес-
платные 

стать знаменитой как Алла Пу-
гачева 

чтобы не было бедных и бомжей учить все языки мира; быть уче-
ным 

чтобы все инвалиды выздоровели научиться радоваться жизни 
чтобы волшебная палочка показа-
ла, как она красиво рисует 

я лягу в больницу 

осуществились мои мечты стать лучшим поваром 
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