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Технологические особенности развития 
смысловой сферы учащихся как компонент 

реформирования образования

В отличие от мира «в целом», жизненный мир человека – это мир его отно-
шений с явно ограниченной частью действительности. Одни ее фрагменты 
имеют для него большее значение, и замыкание на них его субъектного опыта, 
его жизненных отношений более интенсивно и динамично, другие – меньшую жиз-
ненную значимость, и отношение к ним со стороны субъекта может быть менее 
выразительным, третьи могут быть представлены лишь потенциально. Цель 
учебного процесса – инициировать наиболее значимые для личностного развития 
смыслы, реализовать технологии смыслотрансляции от обучающего к обучаемому 
и именно посредством этого развивать смысловую сферу познающего.
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Отечественная постклассическая психологическая теория, перейдя от моносис-
темного к метасистемному способу видения субъекта познавательной деятельности, 
привнесла в педагогическую науку ряд новых принципов и подходов (историко-
эволюционный, историко-системный, историко-категориальный, парадигмаль-
ный, контекстный и т.д.), которые изменили общую тенденцию и направленность 
педагогического поиска как в сфере теоретического осмысления понятийного 
аппарата дидактики и механизмов обучения, так и в реальной педагогической 
практике. «Кризис мировой образовательной системы и возникает потому, что 
новый социальный заказ, обусловленный выходом мирового сообщества в пос-
тиндустриальную фазу развития, не может быть выполнен без перехода к новой 
парадигме в понимании человека. Мы все пытаемся дать человеку образование, 
не зная закономерностей человекообразования. Разрабатывая все новые и новые 

“педагогиче ские технологии”, мы стремимся с их помощью обойти собственное 
незнание этих закономерностей». Именно этим стремлением познать истинные 
механизмы учебной деятельности, механизмы процесса постижения нового в 
школе и в реальной жизни объясняется тот интерес, который проявляла в послед-
нее время психолого-педагогическая наука к проблеме личностных, глубинных, 
смысловых аспектов образования и обучения.

Хронология развития отечественного образования последних лет подтверждает 
тенденцию, предсказанную А.Г. Асмоловым еще в 1994 г.: «На смену существую-
щим педагогическим технологиям придет “смысловая педагогика”». Смысловая 
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педагогика ставит своей целью организацию педагогического процесса на основе 
понимания психологических механизмов преобразования культуры в мир лич-
ности. «Психология как фактор конструирования образовательного пространс-
тва личности» (А.Г. Асмолов) предлагает вариативное, развивающее, смысловое 
образование. «Целью вариативного образования является формирование такой 
картины мира в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, которая 
бы обеспечивала ориентацию личности в различного рода жизненных ситуациях, 
в том числе и в ситуациях неопределенности. В ходе вариативного образования 
ребенок приобщается к культуре, т.е. овладевает способами мышления и спо-
собностями, посредством которых люди на протяжении многих веков строили 
мировую цивилизацию». В условиях динамически изменяющихся реалий совре-
менного мира, когда привычные ценностные нормы и стереотипы уже не могут 
служить путеводителем по жизни, человек может отыскать свой жизненный путь 
лишь при условии наличия особых ценност но-смысловых установок по отношению 
к самой жизни, к своему опыту, к событиям своей жизни. Школа становится тем 
общественным институтом, который не просто предлагает ученику определенную 
сумму знаний, но и дает ему первотолчок к саморазвитию, ту интенцию, благодаря 
которой человек будет искать и раскрывать смыслы своей жизни. Появился целый 
ряд психологических теорий, раскрывающих суть новой парадигмы и отвечающих 
запросам общества, живущего с ориентациями не на монистический идеологичес-
кий стандарт, а на общечеловеческие ценности, открытость достижениям мировой 
поликультурной цивилизации.

За десять с лишним лет, прошедших с момента переориентации нашей страны 
в целом и, как следствие, переориентации системы образования на демократи-
ческие и общечеловеческие ценности, было разработано и экспериментально 
апробировано огромное количество подходов, моделей, технологий, составлены 
бесчисленные доклады, инструкции и аналитические справки на всех уровнях 
системы школьного управления от правительственных и министерских распоря-
жений до решений и разработок методических объединений в школах, однако 
желанные результаты не были достигнуты.  Надежды во многом не оправдались 
и как результат – новый виток поиска виновников плачевного состояния системы 
образования и очередные рецепты  ее улучшения. Очередной вихрь нововведений 
(ЕГЭ, вступительные экзамены в вузы в форме унифицированных для всей страны 
предметных тестов, кредитная система в вузах и многое другое) если и привнесут 
ряд положительных изменений, не дадут серьезных качественных результатов, 
поскольку ориентированны, главным образом, на так называемую стимульную, 
внешнюю мотивацию. Анализируя аналогичный момент реформ образования в 
США, К. Роджерс писал: «Глядя на образовательную систему, я вынужден сказать, 
что сегодня наша нация находится в ситуации еще большего риска, чем это было 
десять лет назад, так как нам не удается обеспечить возможность осмысленного 
учения для всех школьников». Только изменение мотивации учения, выведение 
его на смыслообразующий уровень, когда ребенок начинает учиться не только 
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потому, что ему могут поставить плохую оценку, поругать или наказать, а потому, 
что познание становится составной частью его собственного жизненного мира, 
давая ответы на вопросы, которые волнуют и помогают понять то, что интересно, 
то, что развивает и увлекает. Реформаторские усилия, потенциально способные 
реально преобразовать учебный процесс, дадут эффект лишь при условии их 
непосредственной направленности на ценностные ориентации детей. Это ста-
новится возможным лишь при осмыслении познания в обучении как процесса 
становления и развития смысловых образований личности, поскольку именно 
через механизм смыслообразования, происходит личностное развитие, развитие 
на уровне жизненных ценностей.


