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Аннотация
Введение. Применение в практике образовательного процесса психологических техник 
и технологий реализации ценностно-смыслового выбора обучающихся способно создать 
условия для творческой деятельности и самораскрытия личностного опыта, тем самым обе-
спечивая личностно-смысловую направленность процессу обучения. Однако есть и негатив-
ная сторона выбора – наличие «жертвенности» одной альтернативы в пользу другой в таких 
ситуациях. Поэтому классификация смыслотехник реализации ценностно-смыслового 
выбора содержит также технологии поддержки. Новизна исследования заключается в раз-
работке классификации смыслотехник, способных инициировать ценностно-смысловой 
выбор учащихся, а также их апробацию в рамках учебного процесса с целью повышения 
мотивации и развития их ценностно-смысловой сферы. Методы. В работе использовались: 
тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в русскоязычной версии Д. А. Леонтьева, методи-
ка диагностики направленности мотивации изучения предмета Т. Д. Дубовицкой, методика 
«Многомерный опросник самореализации личности (МОСЛ)» (разработчик – С. И. Кудинов). 
В исследовании приняли участие обучающиеся Южно-Российского государственного по-
литехнического университета (г. Новочеркасск) и Донского государственного технического 
университета (г. Ростов-на-Дону). Всего 437 человек. Результаты. Анализ результатов экс-
перимента в экспериментальных группах формирующего этапа показал: по тесту СЖО 
общий показатель осмысленности жизни увеличился на 6,5 %, по субтесту «результативность 
жизни» – увеличился на 2,06 %. По методике «МОСЛ» показатель «оптимистичность» увеличился 
на 3,6 %, а «пессимистичность», наоборот, уменьшился на 2,3 %. Экспериментальные резуль-
таты на начальном и конечном этапах показали эффективность использования смыслотехник 
в практике образовательного процесса и свидетельствуют о продуктивности, осмысленности 
прожитого этапа. Обсуждение результатов. Предложенная классификация смыслотехник 
ориентирована не только на самовыражение учащихся, создание условий для творчества 
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и актуализацию субъектного опыта, но и представлена технологиями психолого-педагогиче-
ской поддержки, которые представляют особую значимость при акте выбора.
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Основные положения
➢ снятие отчужденности между субъектами учебного процесса, повышение учебной мотивации, 
нахождение смысла учебной деятельности возможно в случае создания ситуаций выбора;
➢ наличие «жертвенности» в ситуациях выбора обуславливает необходимость психолого-пе-
дагогической поддержки для некоторых учащихся;
➢ внесение эмоциональных и чувственных механизмов инициации смыслового выбора 
(смыслотехник) создаст условия для проявления внутренних источников саморазвития и са-
мовыражения учащихся.

Для цитирования
Мироненкова, Н. Н., Пахомова, В. Г. (2022). Смыслотехники реализации ценностно-смыслового выбо-
ра обучающихся в практике образовательного процесса. Российский психологический журнал, 19(1), 
64–75. https://doi.org/10.21702/rpj.2022.1.5

Введение
Смыслотехника является механизмом психологического воздействия. Применение смыс-

лотехники как эффективной современной технологии обучения отражается в различных пу-
бликациях (Abakumova & Zorina, 2017; Абакумова, Мироненкова, Пеньков, 2019; Абакумова, 
Проненко, Голубова, 2019; Елагина, Пеньков, Соловьева, Марченко, 2019; Зорина, Зеленов, 
2016; Stakanova, 2018). Благодаря включению в процесс обучения таких психологических 
техник возможно инициировать личностные смыслы учащегося, раскрыть его внутренний 
мир, развить эмоционально-волевую сферу. Актуальность использования смыслотехник 
в образовательном процессе обусловлена способностью к инициированию смыслов учаще-
гося, связью непосредственно с эмоционально-чувственной сферой человека. «С помощью 
смыслотехник возможно влиять на смысловой выбор личности» (Абакумова, Мироненкова 
и др., 2019, с. 68). Ведь отсутствие творчества и возможности выбора может стать причиной 
отчуждения от учебы (Осин, 2015; Barnhardt & Ginns, 2014; Jones, 2017; Tomaszek, 2020).

«В условиях отчужденной деятельности образующиеся смыслы наличествуют в большей 
степени на эгоцентричном уровне, что влечет к необратимым последствиям в обществе 
вплоть до утрачивания ценностей отношений» (Абакумова, Мироненкова и др., 2019, с. 67). 
Поэтому моделирование ситуаций ценностно-смыслового выбора обучающихся имеет не-
редко первостепенную значимость.

Однако до сих пор не было эмпирических данных об изменении ценностно-смысловой 
сферы в условиях применения в учебном процессе смыслотехник, инициирующих смысловой 
выбор, а также имеющих потенциал психолого-педагогической поддержки к выборочной 
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деятельности. Действительно, «субъективный опыт несет в себе следы всей жизни человека, 
но он же и регулирует дальнейшую деятельность через личностный смысл, который приоб-
ретают для каждого человека объекты и явления внешнего мира, поэтому такой опыт – всегда 
индивидуально особенная форма выражения проявлений человека» (Мироненкова, 2015, 
с. 47). Другими словами, субъективный опыт будет являться основой смыслового выбора. 
Поэтому цель исследования – выделить смыслотехники реализации ценностно-смыслового 
выбора обучающихся в практике образовательного процесса.

Впервые И. В. Абакумова представила классификацию психотехник по принципу смысло-
образности, выделив таким образом подгруппы смыслотехник: смыслотехники, обращенные 
к субъектному и субъективному опыту; смыслотехники диалога; игротехники; смыслотехники 
самовыражения; смыслотехники поддержки; смыслотехники творчества; смыслотехники 
проблемного характера (Abakumova & Zorina, 2017, p. 42).

На основе данной классификации E. Stakanova представила адаптированную классификацию 
смыслотехник для образовательной среды, акцентируя внимание на методах обучения EFL. 
При этом автор к смыслотехникам в изучении английского языка в целом относит активные 
методы: проекты; дебаты; ролевые игры; творческие работы; эссе; академические споры; за-
дания, заставляющие задуматься; языковое портфолио (Stakanova, 2018, p. 30). Однако в этой 
классификации отсутствуют смыслотехники, направленные на субъективный опыт учащегося. 
Ведь формирование субъектной позиции обучающегося при обучении иностранному языку 
невозможно без опоры на субъектный опыт личности и проявления им выборочной дея-
тельности (Мироненкова, Сусименко, 2021). По мнению А. Ю. Алексина, Е. А. Помельниковой, 
Л. В. Суховой, «дисциплина обладает самыми широкими возможностями в плане професси-
онального становления специалиста и, прежде всего, возможностями становления его как 
субъекта профессионального саморазвития» (Алексин, Помельникова, Сухова, 2014).

Именно поэтому для развития субъектности и становления субъектной позиции учаще-
гося была разработана классификация смыслотехник, обращенных к опыту обучающегося 
на основе ценностно-смыслового выбора: ассоциативно-образные технологии; технологии 
самовыражения; творческие (креативные) технологии (Абакумова, Мироненкова и др., 2019). 
Предложенные смыслотехники были апробированы в рамках учебного процесса с целью 
повышения мотивации и развития смысловой сферы студентов на занятиях по математике, 
однако мы допускаем, что она может применяться и в других дисциплинах, т. к. в ее основе 
заложен принцип смыслообразности, а смыслы присущи всем.

Согласно альтернативности выбора, у него есть и негативная сторона: жертвенность 
одной альтернативы в пользу другой. Следовательно, адекватной технологией инициации 
ситуаций смыслового выбора может стать рефрейминг как «изменение имеющихся рамок, 
в которые заключена ситуация» (Одинцова, 2012, с. 78). Человек начинает видеть ту же ситу-
ацию в положительном ракурсе, происходит переоценка альтернативы. Смысловой выбор 
осуществляется на основе переформированного смысла ситуации. Благодаря «природе» 
рефрейминга негативная сторона выбора сводится к минимуму, что позитивно отражает-
ся на душевном состоянии обучающихся. Рефрейминг как технология была разработана 
в рамках теории нейролингвистического программирования (Bandler & Grinder, 1982) как 
техника позитивного восприятия и механизм воздействия на поведение личности (Дилтс, 
2012; Kumar & Supriya, 2020). Данную технологию мы относим к смыслотехникам поддержки 
в процессе выбора.
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В педагогических исследованиях создание «позитивной среды» представляется эффектив-
ным средством, создающим условия для раскрытия творческих способностей, увеличения 
вовлеченности в учебный процесс, раскрытия личностного потенциала (Li et al., 2017; Lake, 
2013; Palanac, 2019; Brizhak, Kolesina, & Mironenkova, 2020). В большинстве случает технологии 
самопомощи и психологической поддержки направленны на создание позитивного мыш-
ления. Позитивное мышление может развиться в случае применения трех вариантов стра-
тегий: позитивные аффирмации, позитивный настрой, позитивное восприятие (Слабинский, 
2014). Присутствует исследование, что позитивное мышление положительно коррелирует 
с показателями психологического благополучия – удовлетворенностью жизнью и счастьем, 
и отрицательно – с такими показателями, как стресс, тревога, депрессия и гнев (Wong, 2012). 
Ряд исследователей отмечает, что и творчество делает счастливее человека – оно положи-
тельно влияет на субъективное благополучие (Tan et al., 2019; Tan, Chuah, Lee, & Tan, 2021). 
Более того, люди в большей степени открыты к изменениям, когда находятся в хорошем 
настроении (Vulpe & Dafinoiu, 2011). Это определяет важность уделить внимание эмоцио-
нально-чувственной сфере учащихся.

Из всего множества смыслотехник мы выделили направленные на: субъектный (субъектив-
ный) опыт учащегося, творчество, проблемность ситуации, специфику акта выбора (жертвен-
ность) (табл. 1). Данные смыслотехники будут играть важную роль в смысловой инициации 
ценностно-смыслового выбора, внося значимый вклад в смыслодидактику.

Таблица 1
Смыслотехники реализации ценностно-смыслового выбора обучающегося в практике 
образовательного процесса

Вид смыслотехники 
(технологии)

Пример
Методы и приемы в практике 
образовательного процесса

Ассоциативно-образные 
технологии

Ассоциирование, личностно-
смысловое обобщение, 
работа с образами 
и контекстом

Метод свободных ассоциаций, 
перевод теоретического 
материала в образный, 
структурно-логические схемы, 
символическое видение, 
метод столкновения образов, 
цветообразы, смысловое 
погружение

Технологии 
самовыражения

Ситуации выбора, 
персонализация, 
проживание ситуаций, 
саморефлексия, 
геймификация

Метод вживания (эмпатии), 
воображение, метод проектов, 
метод свободного выбора, игра, 
разотождествление
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Таблица 1
Смыслотехники реализации ценностно-смыслового выбора обучающегося в практике 
образовательного процесса

Вид смыслотехники 
(технологии)

Пример
Методы и приемы в практике 
образовательного процесса

Творческие (креативные) 
технологии

Творческие задания, 
сочинения, арт-технологии, 
технологии арт-дидактики, 
инсталляция, инверсия, 
рефрейминг

Метод образной картины, 
совместная презентация, методы 
арт-терапии (музыкотерапия, 
библиотерапия, игротерапия, 
паркотерапия, изотерапия и т. д.), 
фотопроекты, лингвистические 
конструкты

Технологии проблемного 
характера

Задачи на смысл, 
майндсайт, инсайт, 
личностно-смысловое 
обобщение, интеллект-карты

Майндфулнесс, ментальные 
карты, интроспекция, дискуссия, 
задания на жизненные 
ощущения, ромашка Блума

Технологии поддержки

Рефрейминг смысла, 
рефрейминг контекста, 
лингвистические 
аффирмации, 
эмоциональное 
поглаживание, ситуации 
успеха и признания, 
жизнетворчество, ценностное 
ориентирование

Метафоры; выражения 
с квантором всеобщности; 
языковые структуры, влияющие 
на восприятие личности; 
позитивные аффирмации; 
установки на самоутверждения; 
позитивная установка; 
благодарности; эссе о себе

Отметим, что одни и те же смыслотехники, оказываясь в разных видах, могут применяться 
по-разному в зависимости от учебной цели. Например, рефрейминг может использоваться как 
техника раскрытия творческого потенциала учащихся или как техника психолого-педагогиче-
ской поддержки с целью уменьшения тревожности, страха (Мироненкова, Абакумова, 2021). 
Так, О. А. Тамочкина предлагает для развития творческого потенциала студентов использовать 
фрейминг и рефрейминг; благодаря фреймам (вычленению) можно сфокусировать внимание 
на содержании и запустить творческий процесс в силу ограничения мышления учащегося, 
вынуждая тем самым его мыслить глубже (Тамочкина, 2019).

Методы
В эмпирической базе исследования принимали участие студенты Южно-Российского го-

сударственного политехнического университета и Донского государственного технического 
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университета (всего 437 человек). Учащиеся были распределены в контрольные (217 студен-
тов) и экспериментальные группы (220 студентов). Обучение выстраивалось с применением 
представленных смыслотехник (табл. 1).

С целью выявления актуальных смысловых состояний и смысловых ориентаций на начальном 
и заключительном этапах исследования был применен тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
в русскоязычной версии Д. А. Леонтьева (Леонтьев, 2000). Для определения уровня внутренней 
мотивации учебной деятельности обучающихся было проведено анкетирование по методике 
диагностики направленности мотивации изучения предмета Т. Д. Дубовицкой (Дубовицкая, 
2002). Для определения специфики самореализации учащегося использовалась методи-
ка «Многомерный опросник самореализации личности (МОСЛ)» (Кудинов, 2012). Для реа-
лизации исследования применялись методы сравнительно-сопоставительного, терминоло-
гического анализа, обобщения и систематизации, методы математической и статистической 
обработки эмпирических данных.

Результаты
Обработка результатов теста СЖО на формирующем этапе показала: общий показатель 

осмысленности жизни в экспериментальных группах увеличился на 6,5 %, а в контрольных 
остался фактически на одном уровне.

Данные теста в экспериментальных группах на конечном этапе по субшкалам «цель в жиз-
ни», «процесс» и «результативность жизни» свидетельствуют о восприятии студентами прой-
денного жизненного этапа как интересного, насыщенного эмоционально и наполненного 
смыслом, об удовлетворенности самореализации, выраженной направленности, наличии 
целеустремленности и нацеленности в будущее (рис. 1).

Результаты проведенного анкетирования по методике диагностики направленности мо-
тивации изучения предмета Т. Д. Дубовицкой на заключительном этапе исследования под-
твердили эффективность применения смыслотехник реализации выбора: процент учащихся 
с внутренней мотивацией вырос почти на 15,7 %. Возникала внутренняя мотивация к учебной 
деятельности, что подтверждается эмпирическими данными (рис. 2).
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Рисунок 1. Средние значения баллов по тесту СЖО учащихся на констатирующем 
и формирующем этапах в экспериментальных группах
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Рисунок 2. Результаты диагностики направленности мотивации учащихся на констатирующем 
и формирующем этапах

Для определения специфики самореализации учащегося использовалась методика 
«Многомерный опросник самореализации личности» (разработчик – С. И. Кудинов) (табл. 2). 
Опросник направлен на выявление двух важнейших характеристик, особенно касаемо ситуа-
ций ценностно-смыслового выбора, – самореализации и самоактуализации. Самореализация 
как проявление личностного потенциала учащегося рассматривается личностной основой 
для проявления самоактуализации.

Таблица 2
Средние значения по переменным в экспериментальных группах на начальном и заключительном 
этапах исследования

Название переменных
Среднее значение 

и уровень выраженности для 
экспериментальных групп

Среднее значение 
и уровень выраженности для 

экспериментальных групп

Социально-корпоративные 
установки

18,7 (средний) 20,3 (высокий)

Субъектно-личностные 
установки

21,8 (высокий) 20,4 (высокий)

Активность 19,8 (средний) 23,4 (высокий)

Инертность 16,3 (средний) 12,1 (средний)
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Таблица 2
Средние значения по переменным в экспериментальных группах на начальном и заключительном 
этапах исследования

Название переменных
Среднее значение 

и уровень выраженности для 
экспериментальных групп

Среднее значение 
и уровень выраженности для 

экспериментальных групп

Оптимистичность 17,8 (средний) 21,4 (высокий)

Пессимистичность 7,8 (низкий) 5,5 (низкий)

Интернальность 20,3 (высокий) 25,7 (высокий)

Экстернальность 9,1 (низкий) 7,2 (низкий)

Социометрическая 
мотивация

17,6 (средний) 19,4 (средний)

Эгоцентрическая 
мотивация

9,3 (низкий) 4,9 (низкий)

Креативность 22,7 (высокий) 28,5 (высокий)

Консервативность 13,5 (средний) 10,5 (средний)

Конструктивность 17,2 (средний) 19,7 (средний)

Деструктивность 9,3 (низкий) 6,9 (низкий)

Социальные барьеры 9,5 (низкий) 7,9 (низкий)

Личностные барьеры 11,7 (средний) 7,8 (низкий)

Результаты диагностики по методике «МОСЛ» позволили сделать вывод, что в эксперимен-
тальных группах есть статистически отличающиеся характеристики. Превалирование получен-
ных значений социально-корпоративных установок, социометрической и эгоцентрической 
мотивации подтверждает обращение модели к группоцентрическим или просоциальным, 
высшим смыслам, т. е. в большинстве случаев побудительной силой самореализации личности 
выступают не личностные мотивы эгоцентрического характера, а стремление реализоваться 
во благо общего дела или людей, что нельзя утверждать в контрольных группах. Так, например, 
значение показателя эгоцентрической мотивации в экспериментальных группах понизилось 
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на 4,4 %, а уровень субъективно-личностных установок понизился на 1,5 %. В контрольных 
группах данные показатели, наоборот, повысились: значение показателя эгоцентрической 
мотивации повысилось на 3,1 %, а уровень субъективно-личностных установок – на 2,4 %.

Средние академические показатели на протяжении всего формирующего исследования 
показали рост качества обучения у студентов. Качественные показатели академической 
успеваемости возросли на 12 % в экспериментальных группах, а в контрольных группах 
увеличились незначительно – на 3 %. Незначительное увеличение качественного показателя 
успеваемости обуславливается, по нашему мнению, желанием студентов получать стипендию. 
Итак, обработка академических данных экспериментальных групп на заключительном этапе 
показала рост качества обучения по дисциплинам с применением смыслотехних реализации 
смыслового выбора, чем у контрольных групп, продолжавших заниматься по традиционной 
системе обучения.

Обсуждение результатов
Сравнительные результаты исследования (тест СЖО, методика Т. Д. Дубовицкой, опросник 

С. И. Кудинова, академические результаты) на этапах констатирующего и формирующего 
экспериментов указывают на общую динамику ценностно-смыслового развития учащихся.

Предлагаемая авторами классификация смыслотехник реализации ценностно-смыслового 
выбора обучающихся имеет ряд преимуществ: ориентирована на самовыражение и самоак-
туализацию учащихся; создает условия для актуализации субъектного (субъективного) опыта; 
направлена на создание условий для творчества; представлена технологиями психолого-пе-
дагогической поддержи, что очень важно при выборочной деятельности.

Среди последних особую значимость представляют такие технологии, как: рефрейминг 
смысла, рефрейминг контекста, лингвистические аффирмации, эмоциональное поглаживание, 
ситуации успеха и признания. Именно этим данное исследование отличается от предыду-
щих (Abakumova & Zorina, 2017; Абакумова, Мироненкова и др., 2019). К тому же исследова-
ние обращается к позитивному мышлению, что актуально в силу природы выбора, да и со-
здание «позитивной среды» представляется эффективным средством, создающим условия 
для раскрытия творческих способностей, увеличения вовлеченности в учебный процесс, 
раскрытия личностного потенциала. В экспериментальных группах показатель «оптимистич-
ность» увеличился на 3,6 %, «пессимистичность» – понизился на 2,3 % по методике «МОСЛ», 
а по субтесту «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией» СЖО пока-
затель повысился на 2,06 %: это свидетельствует о том, что для учащихся в целом характерна 
позитивная оценка пройденного отрезка жизни, ощущение того, что ее прожитая часть была 
продуктивна и осмыслена.

Таким образом, представленные смыслотехники являются современными психолого-пе-
дагогическими технологиями, раскрывающими личностно-смысловой потенциал личности 
и внутренний мир учащегося. Способность регулировать чувственно-эмоциональные и мо-
тивационно-ценностные выражения обучающихся наделяет их широкими возможностями 
применения в рамках образовательного процесса.
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