
78 Наука и Школа / Science and School  № 1’2024

Образовательные стандарты и педагогическая практика

УДК 371
ББК 74

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

© Стульев Д. Л., 2024 

РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ 
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ШКОЛЬНИКОВ

Д. Л. Стульев 

Аннотация. В данной статье анализируется понятие «ценностно-смысловая сфе-
ра личности», рассматриваются факторы развития ценностно-смысловой сферы 
обучающихся в современной школе, в частности, роль такого личностного ресурса, 
как критическое мышление, у современных школьников в контексте формирования 
и развития их ценностно-смысловой сферы личности в современной школе. Анали-
зируется влияние уровня развития критического мышления у обучающихся на их 
способность к формулированию и обоснованию собственных духовных ценностей 
и личностных смыслов, а также на способность к глубоким рассуждениям вокруг 
них. Приводится перечень свойств, присущих человеку, обладающему критическим 
мышлением, и их связь с его системой ценностных ориентаций и системой лич-
ностных смыслов, в контексте формирования и развития ценностно-смысловой 
сферы школьников в современной школе.
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Abstract. This article analyzes the concept of «value-sense sphere of a personality», 
considers the factors of development of value-sense sphere of students in modern school, in 
particular, the role of such a personal resource as critical thinking of modern schoolchildren 
in the context of formation and development of their value-sense sphere of personality. The 
article analyzes the influence of the level of development of critical thinking of students on 
their ability to formulate and justify their own spiritual values and personal meanings, as well 
as on the ability for deep reasoning around them. The list of properties inherent in a person 
possessing critical thinking and their connection with his/her system of value orientations 
and system of personal meanings in the context of formation and development of value-sense 
sphere of schoolchildren in a modern school is given.
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На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос воспитания под-
растающего поколения. Современная школа не просто дает обучающимся неко-

торый объем знаний и умений, она еще и формирует из них разносторонне развитых 
личностей.

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту третье-
го поколения, личностные результаты освоения образовательных программ обучаю-
щимися должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 
позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям рос-
сийского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности [1].

Таким образом, современное образование включает в себя не только процесс обу-
чения школьников некоторому объему знаний и умений, но и их воспитание, в том 
числе формирование и развитие их ценностно-смысловой сферы.

Ценностно-смысловая сфера человека – это «ядро его личности» [2], она пред-
ставляет собой систему смысловых образований и личностных ценностей, обеспе-
чивающую смысловую регуляцию его поступков и мыслей в разных ситуациях, за-
давая вектор всей его жизнедеятельности. 

По структуре ценностно-смысловую сферу составляют личностные ценности, 
ценностные ориентации, система личностных смыслов. Чаще всего она представля-
ется как совокупность интеллектуального, когнитивного, деятельностного, эмоцио-
нально-оценочного компонентов, которые определяют ее основные возможности 
в регуляции поведения человека.
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Психологи, занимающиеся вопросами ценностно-смысловой сферы человека, 
А. В. Серый и М. С. Яницкий утверждают: «Ценностно-смысловая сфера челове-
ка складывается из двух основных компонентов: системы ценностных ориентаций 
и системы личностных смыслов. Оба этих компонента неразделимо связаны с поня-
тием личности: ценностно-смысловая сфера представляет собой центральное ядро 
структуры личности, именно она определяет ее направленность, при этом являясь 
высшим уровнем регуляции её поведения» [3].

Ценностно-смысловая сфера личности тесно связана с окружающим ее со-
циумом [4]. В случае когда речь идет о школьниках, стоит отметить, что значи-
тельная часть своего времени они проводят в образовательных учреждениях, где 
не только учатся, но и взаимодействуют с социумом в лице других обучающихся 
и учителей, следовательно, школа является одним из основных общественных 
институтов, где происходит формирование и развитие ценностно-смысловой 
сферы учащихся. 

Как правило, современные программы по развитию ценностно-смысловой сферы 
направлены на непосредственное просвещение школьников об основных человече-
ских ценностях и моральных принципах [5; 6]. Однако стоит отметить, что трансфор-
мация смысловых образований не может быть достигнута только с помощью устных 
пояснений и разговоров. Знакомство с существующими общечеловеческими ценно-
стями и духовными ориентирами, без сомнения, является важным звеном в процес-
се воспитания обучающихся, оно формирует знания об обществе и присущих ему 
ценностях, но не гарантирует их осмысление и принятие.

Можно выделить несколько основных факторов, способных повлиять на развитие 
ценностно-смысловой сферы современных школьников:

 • благоприятная образовательная среда;
 • компетентные педагоги;
 • личностные ресурсы обучающихся.
Одним из факторов, влияющих на процесс формирования и развития ценност-

но-смысловой сферы у школьников, является атмосфера в учебном заведении. Со-
временный обучающийся большое количество времени проводит в стенах школы. 
Там он не только получает новые знания и умения, в контексте учебных дисциплин, 
но и социализируется, а также формирует для себя некоторые духовные ценности 
и смыслы, с которыми позже вступит во взрослую жизнь. Таким образом, школа и об-
становка в ней имеют значительное влияние на личность обучающегося. В связи 
с этим для того, чтобы процесс формирования и развития ценностно-смысловой 
сферы школьников проходил гармонично, необходимо создание и поддержание 
благоприятной образовательной среды в стенах школы. Например, культура обще-
ния между учениками и взрослыми, индивидуальный подход, создание творческой 
атмосферы. Также процессу развития ценностно-смысловой сферы у обучающихся 
способствуют дополнительные образовательные мероприятия, такие как творческие 
и спортивные клубы. Они дают обучающимся новый интересный опыт, способный 
повлиять на их духовные ценности [7; 8].

Также важным фактором для развития ценностно-смысловой сферы школьников 
в современной школе являются компетентные педагоги. В случае если отношения 
между учителем и учениками пронизаны взаимоуважением и доверием, школьники 
могут видеть в педагоге некоторый моральный ориентир и пример для подражания. 
Они могут перенимать его суждения и отношения к разным вещам, а также его ду-
ховные ценности, что непосредственно влияет на их собственную ценностно-смыс-
ловую сферу. Однако все это возможно только при условии гармоничных взаимо-
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отношений между учителем и его учениками. Для того чтобы являться примером, 
педагог должен обладать некоторым авторитетом у школьников. Таким образом, 
можно сказать, что, помимо непосредственно личностных качеств педагога, на про-
цесс воспитания обучающихся влияет также его способность выстроить с ними гар-
моничные отношения, что возможно только в случае, если он сам будет относиться 
к своим подопечным как к личностям [9].

Еще одним фактором формирования и развития ценностно-смысловой сферы 
школьников являются их личностные ресурсы, такие как, например, эмоциональная 
восприимчивость, уже имеющиеся моральные ориентиры или критическое мышление.

Остановимся на последнем подробнее. Под критическим мышлением мы пони-
маем систему суждений, используемую для анализа разных явлений, с формули-
рованием обоснованных выводов. Д. Халперн, известный психолог, занимающийся 
вопросами критического мышления, определяла понятие «критическое мышление» 
как «тип мышления, основанный на когнитивных навыках и стратегиях и позволяю-
щий приходить к результатам, которые отличаются своей взвешенностью, логично-
стью и целенаправленностью» [10].

К свойствам человека, обладающего развитым критическим мышлением, можно 
отнести: 

 • наличие способности составить аргументированную точку зрения по разным 
вопросам;

 • непредубежденность относительно отличающихся мировоззрений;
 • понимание мнения других людей;
 • рассудительность в формулировке суждений;
 • честность в столкновении с собственными пристрастиями;
 • умение не поддаваться манипуляциям со стороны.
Также в ряде современных исследований отмечается взаимосвязь между уров-

нем развития критического мышления человека и его способностью к саморазви-
тию [11].

В контексте формирования и развития ценностно-смысловой сферы современ-
ных школьников можно выделить следующие важные свойства критического мыш-
ления.

1. Критическое мышление предполагает самостоятельность в рассуждениях 
и выводах. Школьник, обладающий критическим мышлением, способен сам, на ос-
нове собственных умозаключений, прийти к пониманию, какие духовные ценности 
для него важны и какой смысл он вкладывает в то или иное явление. Великий совет-
ский психолог и педагог Л. С. Выготский отмечал, что для воспитательного процесса 
особенно важна личная деятельность обучающегося, именно она должна лежать 
в основе воспитания, а все искусство педагога должно сводиться к ее направлению 
в правильное русло [12].

2. Благодаря критическому мышлению человек способен строить четкую линию 
в своих рассуждениях. Он основывает свои суждения и делает выводы, основываясь 
на собственных осмысленных доводах, а не абстрактных мыслях извне. Такой на-
вык позволяет ему более глубоко проникнутся некоторыми духовными ценностями 
и смыслами. Например, если рассматривать такую духовную ценность, как любовь 
к родине, обучающийся будет любить родину не просто потому, что окружающие 
так делают, а потому, что будет осознавать вклад своей страны в его жизнь и жизнь 
его предков, свою связь с историей и культурой своей родины и ее влияние на его 
личностные качества и моральные ориентиры. Подобная осознанность сделает его 
духовные ценности более глубокими и прочными. 
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Стоит отметить, что, как правило, обучение критическому мышлению строится 
на основе дискуссий, рефлексии и осмысления некоторого материала, существу-
ет возможность в качестве этого материала использовать специально подобран-
ную информацию, направленную на развитие духовных ценностей у обучающих-
ся. Такое обучение само по себе способно повлиять на процесс формирования 
и развития ценностно-смысловой сферы школьников и благодаря форме дискус-
сии и рефлексии будет способствовать закреплению обсуждаемых духовных цен-
ностей.

3. Развитое критическое мышление делает человека менее восприимчивым 
к дурному влиянию и манипуляциям извне. В современном мире мы постоянно 
находимся на пересечении многих потоков информации, некоторые из них могут 
вводить в заблуждение и оказывать отрицательное влияние на наши жизненные 
взгляды. Когда мы говорим о школьниках, нельзя исключать негативное влияние 
«плохой компании» или деструктивной информации из Интернета. В юном воз-
расте человек особенно восприимчив к чужому влиянию, в силу еще не до конца 
сформированных жизненных ориентиров и возрастных особенностей, что делает 
актуальным вопрос его обучения критическому мышлению, в контексте развития 
его ценностно-смысловой сферы. Данный навык позволит ему, при помощи обо-
снованных рассуждений, нивелировать попытки навязать себе деструктивные 
мысли или идеологии. Таким образом, ценности и смыслы, которые транслируются 
обучающемуся в социуме, будут проходить через фильтр его критического мышле-
ния, прежде чем быть принятыми, это может защитить школьников от возможного 
деструктивного влияние извне.

Развивая данные идеи, мы предложили старшим школьникам провести опрос 
среди друзей. Им предлагалось ответить на вопрос: «Как вы определите роль ИКТ-
технологий в современных условиях?». Необходимо было проанализировать ответы 
по следующим вопросам: какие слова в каждом определении являются ключевы-
ми (наиболее важными для понимания)? Сколько раз встречаются ключевые слова 
во всех ответах? Каков рейтинг ключевых слов (порядковое место по количеству 
повторов, если расположить результаты по убыванию)?

В ответах респондентов часто встречаются следующие ключевые слова: инфор-
мация, научно-технический прогресс, гаджеты, социальные сети, культура поведе-
ния (общения), развитие личности, пандемия, самостоятельность, техносфера, по-
ведение. Выделенные ключевые слова школьники отнесли к следующим группам: 
информационные технологии, цифровая культура, личность. 

13% респондентов говорили о том, что информационные технологии не только 
упрощают жизнь, но и могут негативно влиять на личность. Появляется слишком 
много ненужной, недоброй информации, в первую очередь, из Интернета. 37% опро-
шенных высказывали мнения о том, что современные ИКТ направлены на развитие 
профориентации, качеств человека, которые пригодятся ему в жизни. 50% респон-
дентов большое значение придали личностному развитию с помощью ИКТ, разви-
тию коммуникативной компетентности, необходимой для различных форм коммуни-
кации: электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития критического мышле-
ния у школьников способен оказывать влияние на процесс формирования и разви-
тия их ценностно-смысловой сферы. Обучающийся, овладевший данным навыком 
на высоком уровне, способен к самостоятельным рассуждениям, рефлексии своего 
опыта, глубокому и прочному формулированию собственных духовных ценностей 
и смыслов.
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