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Сегодня смысловое развитие студен
тов приобретает особую значимость в 
высших учебных заведениях, так как 
современное общество требует от мо
лодых специалистов наличия гибкого 
мышления, креативности, самостоятель
ности. Отсутствие гибкого мышления у 
студентов - проблема, с которой часто 
сталкиваются преподаватели (Ciccarelli, 
White, 2012, p. 264). Смысловое раз
витие решает проблемы формирования 
гибкого мышления, мотивации, успе
ваемости, развития личности. Мы соли
дарны с педагогами и психологами, по
лагающими, что в современной системе 
образования налицо кризис, вызванный 
противоречием между устаревшими 
подходами и новой реальностью (Абаку
мова и др., 2016, с. 11). В такой ситуации 
возникает объективная необходимость 
в разработке технологий, позволяющих 
развить смысловую сферу учащихся. 
Во время учебного процесса смыслооб-
разование студентов инициируется по
средством обмена ценностями, эмоция
ми, смыслами между субъектами обще
ния. Смысл открывается учащимися при 
замыкании их субъективной смысловой 
матрицы на объективных явлениях, фак
тах и ценностях (Абакумова и др., 2013б, 
в, г). Учитывая наш педагогический опыт 
и опыт отечественных и зарубежных 
педагогов, мы считаем, что индивиду
альный педагогический стиль педагога 
играет решающую роль в формиро
вании смыслообразования учащихся. 
Индивидуальный педагогический стиль 
общения - это система, включающая в 
себя различные методы и способы вер
бального, невербального, паралингви-
стического психолого-педагогического 
воздействия. По нашему мнению, эф
фективность формирования смысловой 
сферы учащихся зависит от следующих 
наиболее значимых компонентов ин
дивидуального педагогического стиля: 
диалогового характера общения со 
студентами, саморефлексии, индивиду
ального подхода к каждому студенту, 
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владения механизмами смыслотехниче-
ского воздействия. 

В статье описывается технология 
формирования смысловой сферы сту
дентов в условиях применения инди
видуального педагогического стиля на 
занятиях по английскому языку. Для 
анализа результатов формирующего 
эксперимента использовались теоре
тические (анализ литературы по про
блеме исследования) и эмпирические 
(наблюдение, фокус-групповое интер
вью, интент-анализ) методы. 

В соответствии с целью мы опреде
лили следующие задачи исследо
вания: 

1. Выявить особенности индивиду
ального педагогического стиля, ини
циирующие формирование смысловой 
сферы студентов при изучении англий
ского языка. 

2. Разработать дидактическую си
стему, направленную на формирова
ние смысловой сферы студентов при 
изучении английского языка. 

3. Спроектировать программу мони
торинга оценки эффективности пред
лагаемых дидактических технологий 
инициации формирования смысловой 
сферы студентов при изучении англий
ского языка. 

В формирующем эксперименте уча
ствовало 100 студентов Ростовского 
государственного университета путей 
сообщения. Формирование смыслооб-
разования и иноязычной коммуника
тивной компетенции происходило в 
процессе обучения. Для более четкого 
представления структуры учебного про
цесса его можно представить в виде трех 
этапов: смыслообраз, смыслодеятель-
ность и смыслотворчество (Абакумова и 
др., 2013а, с. 132). Под смыслообразом 
понимается формирование смысла, от
ношения к тому, о чем пойдет речь у 
обучающихся. На этапе смыслодеятель-
ности происходит активное извлечение 
смысла в результате смыслообразующей 
деятельности. На этапе смыслотворче-

ства учащиеся создают новые смыслы и 
саморефлексируют. 

Рассмотрим технологию форми
рования смысловой сферы студентов 
на занятиях по английскому языку. 
На первом этапе осуществлялась диа
гностика уровня смыслообразующей 
деятельности студентов в ходе ре
шения «задач на смысл» на заняти
ях по английскому языку с исполь
зованием коммуникативно ориенти
рованных, ценностно-рефлексивных, 
интел лектуально-познавательных, 
креативно-преобразовательных ме
тодов и технологий. Решение «задач 
на смысл» позволяет актуализировать 
личностный смысл и перейти на более 
высокий уровень смысловой регуляции 
жизнедеятельности (Белова, Лукьянен-
ко, 2014, с. 34). Смыслообразующая 
деятельность студентов оценивалась по 
критериям развития смысловой сферы, 
предложенным И.В. Абакумовой (Аба
кумова и др., 2016, с. 98), дополненным 
такими критериями, как гибкость и 
самостоятельность мышления, умение 
применять знания для решения новых 
задач. 

Выявление особенностей смысло
вой сферы студентов осуществлялось 
с помощью метода фокус-группового 
интервью и метода интент-анализа. 
Фокус-групповое интервью предпола
гает гомогенный состав опрашиваемых 
и взаимодействие респондентов в ходе 
интервью, что позволяет получить бо
лее глубокие ответы. Помня о том, что 
ответы респондентов могут быть не 
всегда искренними, мы использовали 
также метод интент-анализа. Вышеупо
мянутый метод позволяет определить 
истинные мотивы и цель высказыва
ния, эмоциональное состояние и пси
хологические особенности респонден
тов (Денисенко, Чеботарева, 2008). 

Диагностическое исследование, на
правленное на выявление уровня смыс-
лообразующей деятельности студентов, 
позволило получить следующие ре-
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зультаты. 50% студентов при решении 
«задач на смысл» не могут применять 
знания для решения новых проблем, 
при подсказке не проявляют высокой 
активности, раскрывают темы не в 
полном объеме, присутствует безраз
личие к процессу изучения явлений 
и фактов в целом. Преобладающие 
личностные смыслы – эмоционально-
непосредственные. В таком случае о 
смыслообразовании со знаком плюс 
нет речи. 28% студентов применяют по
лученные знания для решения новых 
проблем с подсказкой преподавателя, 
демонстрируют способности логично 
и связно анализировать информацию, 
социокультурные знания используют 
в соответствии с ситуацией общения. 
В целом наблюдается неустойчивая 
оценочная позиция учащихся. Здесь 
можно говорить о среднем уровне 
смыслообразующей деятельности сту
дентов. 22% студентов умеют самостоя
тельно применять знания для решения 
новых задач, умеют анализировать 
информацию, используя нарративный, 
семиотический, эстетический и другие 
виды анализа, умеют прогнозировать, 
понимают не только эксплицитно, но и 
имплицитно информацию, понимают 
причинно-следственные связи. У студен
тов наблюдается интроспекция личност
ных ценностей и потребностей. Итак, 
только 22% студентов успешно реализу
ют себя на всех трех ступенях учебного 
процесса: в смыслообразе, смыслодея-
тельности и смыслотворчестве. 

Следующим этапом нашего иссле
дования явилась опытно-эксперимен
тальная работа, направленная на ини
циацию развития смысловой сферы 
студентов в условиях применения 
индивидуального педагогического сти
ля на занятиях по английскому языку. 
Ранее мы выделили наиболее значи
мые компоненты индивидуального 
педагогического стиля, оказывающие 
наиболее эффективное, по нашему 
мнению, влияние на смысловую сферу 

обучающихся. Остановимся подробнее 
на их содержательной стороне. 

Первый компонент – диалог. Диало
говый характер общения со студентами 
позволяет общаться на равных и реали
зовать все стороны общения: коммуни
кативную, интерактивную, перцептив
ную. Межличностный диалог активи
зирует развитие смысловых интенций 
обучаемого, помогает самовыразиться, 
учит общению (Абакумова и др., 2016, 
с. 103). Равноправный диалог позволяет 
субъектам общения понять друг друга, 
узнать истинные мотивы поведения 
через познание ценностей другого че
ловека и, соответственно, повлиять на 
формирование его личности. Таким об
разом, диалог инициирует смыслообра-
зование обучаемого. Мы солидарны с 
педагогами, полагающими, что диалог 
следует рассматривать не как отдель
ный методический прием, а как нечто 
целостное, структурированное и вос
производимое в различных дидакти
ческих условиях (там же, с. 104). Также 
диалоговый характер общения удовлет
воряет потребность студентов в эмоци
ональном контакте, взаимопонимании, 
самоопределении, самореализации, 
что является психолого-педагогической 
особенностью данной возрастной груп
пы. Диалог позволяет применить на 
практике индивидуальный подход к 
каждому студенту, выявить наличие 
индивидуальных особенностей и с их 
учетом формировать мотивы и способы 
мышления. Диалоговый характер обще
ния стимулирует творческую деятель
ность, которая помогает восстановить 
духовную гармонию и снять напряже
ние. В результате диалога выявляются 
ценности собеседника, что помогает 
определить истинные мотивы его по
ведения. 

Такой компонент, как саморефлек
сия, позволяет проводить глубокий и 
качественный анализ результатов своей 
деятельности, своих и чужих эмоций и 
мыслей. Саморефлексия дает возмож-
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ность как студентам, так и преподавате
лю создавать новые модели реальности 
и управлять ими (Facione, 2013). Таким 
образом, саморефлексия помогает ста
новлению смысловой сферы. 

Следующий компонент индивиду
ального педагогического стиля, по
зволяющий регулировать смыслооб-
разование обучающихся, – владение 
механизмами смыслотехнического 
воздействия. На практике мы исполь
зуем технологию смыслового воздей
ствия, разработанную Д.А. Леонтье
вым (Леонтьев, 2003). На первом этапе 
смыслотехнического воздействия мы 
подключаем дополнительные мотивы, 
формируя тем самым более силь
ную мотивацию. На втором этапе для 
установления смысловых связей не
обходимо выбрать точный словесно-
визуальный образ. Знание системы 
личностных ценностей учащихся помо
гает применять механизмы смыслотех-
нического воздействия на практике. 

В процессе опытно-эксперимен
тальной работы осуществлялось раз
витие смысловой сферы студентов в 
условиях применения индивидуально
го педагогического стиля на занятиях 
по английскому языку с использовани
ем коммуникативно ориентированных 
(конференции, интервью, деловые 
игры и т.д.), ценностно-рефлексивных 
(дискуссии, круглый стол и т.д.), 
интеллектуально-познавательных (нар
ративный, семиотический, эстетиче
ский и другие виды анализа информа
ции), креативно-преобразовательных 
(драматизация, съемка видеорепорта
жа и т.д.) методов и технологий. 

Экспериментальная проверка эф
фективности разработанной техно
логии позволяет сделать вывод, что 
произошли значительные изменения в 
смыслообразующей деятельности сту
дентов. Теперь всего у 35% студентов 
уровень развития смысловой сферы 
низкий; на среднем уровне развития 
смысловой сферы находятся 35% сту-

дентов; у 30% студентов высокий уро
вень развития смысловой сферы. 

Соотношение уровней развития 
смысловой сферы у студентов до и 
после эксперимента представлено на 
рисунке. 

о) 

И низкий Передний • высокий 

б) 

Н низкий Передний • высокий 

Уровни развития смысловой сферы: 

а) до эксперимента; б) после эксперимента 

В д а н н о й статье мы п о д р о б н о 
описали технологию, направленную 
на инициацию развития смысловой 
сферы студентов в условиях п р и 
менения индивидуального педаго
гического стиля на занятиях по ан
глийскому языку с использованием 
коммуникативно-ориентированных, 
ц е н н о с т н о - р е ф л е к с и в н ы х , интел
лектуально-познавательных, креатив
но-преобразовательных методов и 
технологий. 

Также мы выделили и раскрыли 
особенности наиболее значимых ком
понентов индивидуального педагоги
ческого стиля (диалоговый характер 
общения со студентами, индивидуаль
ный подход, саморефлексия, владение 
механизмами смыслотехнического воз
действия), оказывающих наиболее эф
фективное, по нашему мнению, влия
ние на смысловую сферу обучающихся. 

Результаты, полученные опытно-
экспериментальным путем, доказали 
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эффективность предложенных нами 
методов и технологий. Увеличилось 
количество студентов, самостоятельно 
применяющих новые знания, активно 
извлекающих смыслы из предложенной 
информации. Большее количество сту
дентов смогли реализовать себя на всех 
трех этапах учебного процесса: смыс-
лообразования, смыслодеятельности и 
смыслотворчества. Студенты создавали 
свои новые смыслы, что помогло им 
самореализоваться, открыть в себе 
новые таланты, способности и перейти 
на более высокую ступень смыслового 
развития. В процессе обучения уста
навливались смысловые связи между 
личным опытом студентов и изучаемым 
материалом, что позволило им выявить 
ценности и интересы, более глубоко 
усвоить учебный материал. Содержание 
учебного процесса было насыщено лич-
ностно значимыми смыслами, которые 
представляли интерес для самих уча
щихся, что сделало обучение эмоцио
нально насыщенным, сформировало 
положительное отношение к предмету, 
раскрыло творческий потенциал студен
тов, выявило наличие узкоспециальных 
способностей и позволило с их учетом 
формировать смысловую сферу уча
щихся. Мы предложили алгоритм коди
рования смысловой сферы студентов с 
использованием механизмов смысло-
технического воздействия, который, как 
мы надеемся, будет полезен всем рабо
тающим в сфере образования, начиная 
с педагогов и заканчивая руководством. 
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