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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СМЫСЛООРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются возможности проектирования смыслоориентиро-
ванного урока. Определены основные принципы построения урока, его структур-
но-содержательные и процессуальные характеристики. 
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In еру article designing possibilities sense-oriented lesson are considered. Main 
principles of construction of a lesson, its structurally-substantial and remedial charac-
teristics are defined. 
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В условиях современного культурно-исторического процесса особое 

значение приобрела проблема осмысленности жизнедеятельности человека 
как социокультурного субъекта. Необходимо понимать сегодняшний мир, его 
динамику и актуальные проблемы, используя опыт и знания, и далее – про-
ектировать и преобразовывать его в соответствии с разумными основани-
ями. В настоящее время складывается потребность в образовании, приори-
тетной целью которого является создание условий для освоения культуры на 
уровне осознанного ее понимания и формирования системы смыслов совре-
менного человека, позволяющих сохранить преемственность культуры 
и обеспечить развитие ее ценностей. При этом ценностно-смысловой подход 
не противопоставляется классической зун-дидактике и развивающему обра-
зованию, а скорее является их закономерным «преемником», поскольку 
в данном случае знание (культурный опыт) выступает как средство развития 
личности и обогащения индивидуального социальным, создает возможности 
осмысленной жизнедеятельности человека в современном мире на основе ос-
военного содержания образования. 

Целью статьи является попытка проектирования урока смыслоцеле-
вой направленности на основе идей ценностно-смыслового подхода 
и психодидактической модели понимания. В данном случае предлагается 
использовать в проектировании современного урока достижения совре-
менного гуманитарного знания (культурологии, аксиологии, психологии, 
педагогики), что позволяет внести новые акценты в цели, задачи, формы 
и методы, содержание урочной деятельности. 
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Специфика урока в смыслоориентированном образовании заключа-
ется в его направленности на освоение сущностного, осмысленного как 
в своем предметном выражении, так и с точки зрения его социальной 
и личностной значимости знания. Осмысленное знание становится лич-
ностным, когда оно переходит в форму личностных новообразований, по-
лучает коммуникативно-деятельностное выражение, становится частью 
жизненного проекта учащихся. Педагогическое проектирование в тради-
ции ценностно-смыслового подхода с необходимостью предполагает осоз-
нанное введение в «ткань» урока педагогических приемов, нацеленных на 
углубление понимания содержания образования и актуализацию различ-
ных форм смыслопоисковой деятельности обучающихся. 

В соответствии с ценностно-смысловым подходом необходимо стро-
ить урок как начальный этап конструирования социально-нормативной 
творческой деятельности. Для этого следует поставить ученика в позицию 
субъекта этой деятельности, дать ему возможность соотнести предлага-
емое содержание образования и собственные жизненные задачи. 

Основанием для построения психодидактической модели понимания 
и проектирования на этой основе смыслоориентированного урока как основ-
ной единицы образовательного процесса выступают современные представ-
ления о сущности и закономерностях понимания и смыслоактуализации. 
Они позволяют охарактеризовать данный процесс как многоуровневый 
и многофазный, как непрерывное и одновременно нелинейное по своему ха-
рактеру углубление в сущность предмета понимания. На основании исследо-
ваний проблемы понимания можно выделить ряд форм понимания, которые 
одновременно характеризуют этапность процесса восхождения к новому 
смыслу. Каждый новый этап понимания интегрирует в себе достигнутый ра-
нее опыт осмысления на новом, более сложном уровне. Одновременно про-
цесс понимания имеет нелинейный, нередко возвратный характер. 

Феноменологическое понимание (предпонимание) – это основанное на 
предшествующем опыте восприятие нового явления, объекта, события, ситу-
ации, которое позволяет осуществить предметную референцию смысла. Ког-
нитивное понимание соотносимо с успешностью усвоения научных знаний 
на уровне значений. Способность занять осмысленную ценностную позицию 
в диалоге, формирование личностного смысла знания выражает сущность 
интерпретативного понимания. Бытийное понимание проявляет себя через 
умение осмыслять и реализовывать ценности и смыслы в контексте своей 
жизни. Данный вид понимания реализуется посредством культуросообраз-
ной деятельности на основе осмысленного знания и опыта его получения. 
Бытийное понимание – это сущностное знание, опосредованное культурны-
ми значениями, осознанное человеком в контексте его жизнедеятельности 
и одновременно служащее основой для дальнейшего познания. 

Основным при проектировании смыслоориентированного урока яв-
ляется принцип непрерывности образования. Урок – необходимая часть не-
прерывного процесса обучения. В то же время урок – только одна из сос-
тавных частей образовательного процесса. Он в большой степени подкон-
тролен и технологизирован, но основная работа понимания протекает вне 
урока. Однако и она должна быть организована, мотивирована, направле-
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на, стимулирована и т. д. На уроке можно создать условия для становления 
способов работы понимания, которые на данном этапе нуждаются в педа-
гогическом управлении и руководстве. Те формы, которые уже сложились, 
могут и должны организовываться педагогом в режиме самостоятельной 
работы, т. е. самообразования и самообучения. Из данного принципа сле-
дует, что особое значение приобретает подготовка учащихся к уроку и про-
должение урока в самостоятельной деятельности учения. 

Принцип открытости означает, что понимание инициируется из жиз-
ненной ситуации субъекта, разворачивается в педагогической деятельности 
и деятельности учения, содержательно наполняется из разных культурных 
источников и с необходимостью выходит за пределы учебной ситуации через 
смыслотворческую продуктивную деятельность в культуру. Первый этап 
процесса понимания – это актуализация жизненного опыта и осознание ог-
раниченности собственных знаний, т. е. «знания о незнании» (В. П. Зинчен-
ко). Затем следует второй этап, заключающийся в переходе к пониманию на 
уровне культурных значений. Интерпретативное понимание (третий этап) 
становится возможным при условии освоения базовых знаний, которые слу-
жат основой для формирования личностной позиции. И, наконец, четвертый 
этап предполагает активное участие человека, творческую культуросообраз-
ную деятельность на основе его сформированной жизненной позиции, систе-
мы личностных ценностей и смыслов. 

Принцип смысловой активности акцентирует тот факт, что пони-
мание осуществляет субъект понимания, а задача учителя – организовать 
условия, создать необходимые предпосылки для приобретения опыта по-
нимания в совместной деятельности и открытом диалоге. Смысловая ак-
тивность участников педагогического процесса выступает условием обо-
гащения содержания образования – не только предметного, но и ценнос-
тно-смыслового, нормативно-поведенческого компонентов – по мере рас-
ширения пространства социального развития, становления личностных 
новообразований обучающихся. 

В опытно-экспериментальной работе, проводимой под нашим руко-
водством, были опробованы варианты проектирования урока с опорой на 
идеи ценностно-смыслового подхода. 

В структуре смыслоориентированного урока можно выделить не-
сколько этапов. Одновременно необходимо отметить, что предлагаемая мо-
дель носит идеальный характер, только допуская возможность проделать 
целостный путь понимания содержания образования в рамках изолирован-
ного урока. Учитывая непрерывность процесса понимания, можно проек-
тировать конкретный урок согласно одному из выделяемых нами этапов. 

Этап «Целеполагание». Ученик как осмысленный субъект образователь-
ного процесса должен понимать, ради чего изучает предмет и работает на 
уроке. При этом он изначально находится в своей жизненной ситуации, из 
нее смотрит на происходящее в педагогическом процессе и включается 
в урок, основываясь на своих интересах и ценностях. Педагогическая задача 
состоит в том, чтобы помочь осознать смысловую реальность урока, в диало-
ге выстроить цель обучения и соотнести ее с жизненными запросами учени-
ка. Для этого следует поместить знание в контекст значимой проблемы или 
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деятельности, показать, как это знание может повлиять на ключевые собы-
тия в жизни человека. Необходимо найти такие ситуации и включить в них 
детей в форме предложения смысла, совместного проектирования будущего 
посредством моделирования проблемных ситуаций – вербального (в диалоге) 
либо с помощью имитационных методов (деловые игры, драматизации 
и т. д.). При этом желательно использовать веер ситуаций, поскольку они 
рассчитаны на группу детей и носят вероятностный характер мотивирова-
ния. Важным условием реализации данного этапа урока является стимули-
рующая среда (педагоги, родители, учащиеся), которая прямо или опосредо-
ванно оказывает влияние на постановку осмысленной цели. 

Этап «Актуализация предпонимания». Актуализировать необходимо не 
только усвоенные ранее зуны и индивидуальный опыт представлений, но 
и предпонимание нового материала – в форме эвристической беседы, зада-
ний опережающего характера (предпонимание – это знание, основанное на 
предшествующем учебном и жизненном опыте детей). Целесообразно также 
активизировать процессы мышления через психотехнические упражнения 
на предметном материале. На этом же этапе необходимо создать ситуацию 
непонимания (незнания). Условием реализации этапа являются доверие, то-
лерантность, доброжелательная атмосфера на уроке, которые способствуют 
активизации мыслительной творческой деятельности, обеспечивают полно-
ценную личностную вовлеченность в групповую работу. 

Этап «Освоение нового». На этом этапе происходит построение смысла 
в разных его «проекциях» (когнитивная, предметно-практическая, ценност-
ная составляющие). В данном случае применимы разные приемы осмысле-
ния в зависимости от типа урока, поставленной задачи, возможностей уче-
ников, характера материала. Во всех случаях педагогический контекст 
включает ситуации непонимания и актуализацию потребности в понима-
нии. На наш взгляд, здесь решаема такая задача, как воспроизведение мик-
рогенеза смысла: от ситуации-события – к его жизненному смыслу, затем – 
к осознанию недостаточности знания и актуализации потребности в пони-
мании, затем – к освоению знания, к новой позиции и взгляду на ситуацию, 
к постановке творческих целей (организации деятельности). 

Освоение знания как прочтение культурного текста происходит че-
рез реконструкцию жизненного фрагмента, в котором отражены контек-
сты рождения знания – биографический, социально-исторический, науч-
ный, событийный. Возможно комбинирование когнитивных методов 
и интерпретационных приемов, использование активных методов, обес-
печивающих проживание знания в настоящем и творчество. Учебный 
текст выступает как предмет диалога с его автором, реконструкции его 
индивидуального ценностно-смыслового контекста. 

На данном этапе особой становится роль педагога, который уже не 
является только предметником. Он играет роль интерпретатора знания – 
посредника в осмыслении, осуществляет персонификацию знания, т. е. 
выступает как самостоятельная личность с осмысленной жизненной пози-
цией. Важным условием является особая среда общения и деятельности 
на уроке – возможность самовыражения, прояснения своих ценностей, 
диалога смыслов. 
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Этап «Применение знания». Применение может быть рассмотрено 
как встраивание знания в новый контекст – социальный, в котором уче-
ники способны определить свои ценностные приоритеты и жизненные за-
дачи. Отработка навыков и умений применять знание в новых условиях 
происходит первоначально в контексте учебной ситуации. Далее возмож-
но моделирование жизненных и профессиональных ситуаций, в которые 
новые знания включены как необходимое условие решения. На данном 
этапе производится осмысленная постановка учащимися с помощью пе-
дагога задач проектного типа в рамках социально-ориентированной и на-
учно-исследовательской деятельности. Условие реализации этапа – под-
держивающая среда (педагоги, родители), формы и методы, которые 
обеспечивают возможность использования полученного знания в творчес-
кой деятельности. 

Приведем часть методических материалов, в опоре на которые пе-
дагоги-экспериментаторы выстраивали стратегию проектирования и про-
ведения смыслоориентированного урока. 

Механизмы смыслоактуализации и их педагогическое обеспечение  
(на основе работ А. Ф. Закировой, В. В. Знакова, А. Я. Данилюка,  

Д. А. Леонтьева и др.) 

Механизм Процедура Приемы 
1 2 3 

Постановка задачи «на 
смысл» – осознание тех 
мотивов, которые сооб-
щают смысл объектам, 
явлениям или действи-
ям. Открытие смысла – 
это две взаимосвязанные 
стороны: познание ре-
альности (что есть сие?), 
открытие смысла (что 
есть сие для меня?) 

Вопросы в отношении 
действия: ради чего я 
это сделал, или делаю, 
или собираюсь делать; 
какие мотивы за ним 
стоят, какие потреб-
ности или ценности 
находят реализацию 
в этом действии 
и к каким следствиям 
оно приведет. 
Оценка того, какое зна-
чение данное действие 
имеет для моей жизни, 
для социума, для челове-
чества в целом 

Рефлексивная вербали-
зация. 
Метафорическая вер-
бализация. 
Проективные техники 
(рисование, незакон-
ченные предложения, 
толкование сюжетных 
картин и т. д.). 
Прояснение смыслов 
в ходе открытого ди-
алога. 
Сократический диалог. 
Составление наррати-
вов (жизненных пове-
ствований). 
Проектирование жиз-
ненной перспективы. 
Драматизации (на ма-
териале проблемных 
жизненных ситуаций). 
Ролевые игры. 
Рефлексия 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

 Вопросы в отношении 
объектов, явлений или 
событий жизни: какое 
место они занимают 
в моей жизни, в моем 
жизненном мире, для 
каких аспектов жизни 
они небезразличны, 
как могут повлиять на 
нее, каковы их послед-
ствия. 
Оценка того, какое 
значение данный объ-
ект имеет для моей 
жизни, для социума, 
для человечества в це-
лом 

Вербализация. 
Метафорическая вер-
бализация. 
Прояснение смыслов 
в ходе открытого ди-
алога. 
Составление наррати-
вов (жизненных пове-
ствований). 
Проектирование жиз-
ненной перспективы. 
Драматизации (проб-
лемные жизненные си-
туации). 
Ролевые игры. 
Рефлексия 

«Встреча» (механизм 
отраженной субъек-
тности), при которой 
происходит толчок 
к переосмыслению 
личностью себя, своей 
позиции в мире, своего 
жизненного опыта. 
Осуществляется встре-
ча с иной точкой зре-
ния на одни и те же 
обстоятельства, собы-
тия, факты 

Влияние, оказываемое 
значимым другим 
в межиндивидуальных 
контактах, контакт 
с его уникальной смыс-
ловой системой  

Представление педа-
гогом своего мировиде-
ния, своих взглядов 
и ценностей, утвержде-
ние их в межличностном 
взаимодействии с воспи-
танниками. Его взгляды, 
личностная позиция вы-
ступают как активное 
деятельностное начало, 
формируют новые цели. 
Его собственная актив-
ность, ее причины и пос-
ледствия приобретают 
особый личностный 
смысл для воспитанни-
ков 

Художественное пере-
живание (воздействие 
искусства на лич-
ность). Диалог с авто-
ром художественного 
произведения, контакт 
с его миром смыслов 

Методы сказкотера-
пии, библиотерапии – 
для воспитывающего 
воздействия использова-
ние художественных 
текстов с определенной 
смысловой направлен-
ностью. Обогащение 
мировоззрения личнос-
ти новыми смыслами 

Чтение текстов и их 
обсуждение, составле-
ние собственных рас-
сказов по предложен-
ному сюжету, заверше-
ние ситуаций из худо-
жественных произве-
дений. 
Техника предложения 
смысла (В. Франкл)  
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  в форме пословиц, из-
речений, максим, ци-
тат, описания сходных 
по смысловой структу-
ре ситуаций в виде 
притч, иносказаний, 
метафор 

Механизм смыслообра-
зования (Д. А. Леонть-
ев) как процесс рас-
пространения смысла 
от ядерных структур 
личности к производ-
ным в конкретной си-
туации 

Смысло- и целеполага-
ние (выявление мотива, 
цели и условий деятель-
ности). Совместное про-
ектирование личностно 
и жизненно значимого 
образовательного про-
дукта обучающегося. 
Взаимодействие педаго-
га и обучающегося как 
совместная продуктив-
ная творческая деятель-
ность, в которой обозна-
чен результат, выходя-
щий за рамки учебно-
познавательной ситу-
ации. Содержание об-
разования либо как 
цель, либо как условие 
осуществления деятель-
ности 

Смысло- и целеполага-
ние в учебной деятель-
ности (на важных эта-
пах обучения, когда за-
кладываются его цен-
ностные основания, вы-
деляются новые этапы 
освоения знания). 
Выдвижение целей со-
циально-ориентирован-
ной проектной деятель-
ности. Распространие 
смысла на новые эле-
менты деятельности (ге-
неральный смысл опре-
деляет взгляды, уста-
новки, направленность 
личности) через рефлек-
сивный анализ, метафо-
ризацию 

Работа со смысловыми 
конструктами 

Ценностно-смысловая 
рефлексия посред-
ством анализа речевых 
выражений, обнаружи-
вающих смысложиз-
ненную позицию 

Акцентирование и ана-
лиз значимых для лич-
ности параметров 
оценки объекта, явле-
ния, события. 
Расширение образа 
мира за счет введения 
новых конструктов, бо-
лее гибких и подвиж-
ных (эвристичных) 

Присвоение социаль-
ных ценностей 

Механизм групповой 
идентичности 

Сплочение коллектива 
в контексте социально 
значимой деятельности 

Формирование мотива-
ции 

Актуализация связи 
потребности и предме-
та деятельности 

Демонстрация связи 
потребностей личности 
и содержания образо-
вания 
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Актуализация мотивов 
и ценностей 

Ситуация смыслового 
выбора 

Задания, предполага-
ющие ответственный 
выбор направления де-
ятельности в ситуации, 
осознанное решение 
(при этом результаты 
деятельности или дей-
ствия затрагивают 
жизненные интересы 
человека, социума, че-
ловечества в целом) 

Смысловая саморегуля-
ция 

1. Переоценка значи-
мости предмета. 
2. Предвидение и пере-
живание последствий 
действия и отказ от его 
выполнения. 
3. Обращение к внеш-
ним стимулам, риту-
алам, к другим людям 
за поддержкой. 
4. Соединение заданно-
го и принятого дей-
ствия с новыми мотива-
ми или новыми целями, 
и за счет этого переос-
мысление действия. 
5. Включение заданно-
го действия в другое, 
более широкое и зна-
чимое для человека. 
6. Связывание заданно-
го действия с возмож-
ностью затем выпол-
нить другое желаемое 
человеком действие. 
7. Связывание дей-
ствия с самооценкой, 
сравнением себя с дру-
гими людьми или лите-
ратурными героями 

Приемы фасилитации 
или управления смыс-
лообразованием. То, 
что описано как про-
цедура, – выполняет 
педагог как организа-
тор процесса смысло-
вой регуляции, посте-
пенно обучая этому 
воспитанников и пере-
давая им эту функцию 
в формах групповой 
деятельности и инди-
видуальной саморегу-
ляции 

Смыслотехника  1. Подключение допол-
нительных источников 
смысла. 

Мотивация соревнова-
ния, похвала, поощре-
ние/наказание, обе-
щание. 
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 2. Специфическое оз-
начивание объекта. 
3. Ссылка на авторите-
ты 

Выбор точного словес-
ного ярлыка или обра-
за, акцентирующего 
ценностную сторону 
объекта. 
Подкрепление дейст-
венности смысла бла-
годаря харизме значи-
мого другого 

Интерпретация 
(по А. Ф. Закировой) 

Актуализация личност-
ной позиции в диалоге, 
активном сопряжении 
смыслов (либо в реаль-
ных коммуникативно-
деятельных формах, 
либо в форме диалога 
с текстом). 
Выражение личнос-
тной позиции во 
встречных текстах – 
нарративах 

Перевод учебного тек-
ста на родной язык 
(осмысление как созда-
ние условно адекват-
ного перевода 
(А. Я. Данилюк). 
«Перевод» учебного 
текста на язык живого 
педагогического про-
цесса (коммуникатив-
но-деятельностные 
формы – ролевые иг-
ры, дискуссии и т. д. 
Комментирование 
учебного текста. 
Диалог-полемика с ав-
тором текста (под-
держка и опроверже-
ние его идей). 
Составление частотно-
го словаря текста. 
Составление поня-
тийной схемы текста. 
Жанровая переработка 
текста. 
Интерпретация учебного 
текста с позиций раз-
личных субъектов педа-
гогического процесса. 
Поиск универсальных 
общекультурных смыс-
лов текста. 
Терминологизация 
и ретерминологизация. 
Метафоризация и де-
метафоризация. 

   



© Е. Г. Белякова 

 

116 Образование и наука. 2009. № 3 (60) 

Окончание таблицы 
1 2 3 

  Соотнесение парадиг-
мального и нарратив-
ного способов описа-
ния образовательного 
объекта 

Понимание-узнавание Способность актуали-
зировать прошлый 
опыт 

Задания на понимание 
усвоенного материала 
(представление знако-
мого в незнакомом) 

Понимание-гипотеза Предвосхищающее по-
нимание, без достаточ-
ных условий решения 
задачи, интуитивное 

Метафорическое пред-
ставление гипотезы, 
«монстры», тексты-
предпонимания 

Понимание-объедине-
ние 

Способность воспроиз-
вести системный объ-
ект как целое 

Вопросы и задания, 
направленные на раз-
витие способности 
действовать в пределах 
построенной модели 
объекта 

Понимание-объяснение Развернутое объясне-
ние связей в систем-
ном объекте 

Рефлексия достигнуто-
го образовательного 
продукта, способов его 
получения, личностных 
новообразований 

Понимание-нарратив Встраивание содержа-
ния образования 
в картину мира, жиз-
ненные цели учащего-
ся 

Проектирование буду-
щего через создание 
нарративов (биографи-
ческие методы, сочи-
нения, дневники, пла-
нирование жизненной 
перспективы (и карь-
еры) 

Понимание-примене-
ние 

Реализация смысла 
в реальной деятельнос-
ти и жизнедеятельнос-
ти 

Социально-ориентиро-
ванная продуктивная 
деятельность 

 
Понимание – особая и очень емкая по содержанию категория педаго-

гики, которая позволяет с новых позиций взглянуть на образовательный про-
цесс. Человек как субъект понимания осваивает способы моделирования ми-
ра и своей жизни, включается в культуротворчество. Проектирование и ре-
ализация урока смыслоцелевой направленности позволяют создать условия 
для формирования внутренней культуры учащегося, развития его сознания 
и мышления, становления базовых ценностно-смысловых новообразований, 
обеспечивают его вхождение в культурное поле в качестве творческой само-
реализующейся личности. 
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И. В. Николаюк 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ» СТУДЕНТАМИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В статье рассматривается проектная методика, используемая в подготовке 
студентов младших курсов технолого-экономического факультета Забайкальского 
государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышев-
ского как один из возможных вариантов применения активных методов обучения. 
Приведены результаты внедрения элективного курса, существенно повысившего 
качество образования. 

Ключевые слова: творческие проекты, метод проектов, творческая проек-
тная деятельность, адаптация. 

Design methodology as a one of possible variants applying the active methods of 
teaching is under consideration in the article. It is used for preparation of first year 
student’s technology-economic faculty of Zabaikaisky State Humanitarian Pedagogical 
University named after N. G. Chernyshevsky. The article maintains results of applicati-
on an elective course essentially raising the quality of education. 

Key words: creative projects, method of projects, creative designed activity, ad-
aptation. 

 
Современное общество, заинтересованное в решении многочислен-

ных научных, экономических и других проблем, выдвигает заказ на подго-
товку творческих, гибких, мобильных, конкурентоспособных педагогов, по-
могающих решать эти проблемы. Чтобы выполнить данный заказ, необхо-
димо коренным образом изменить позицию обучающихся в педагогичес-
ком учебном заведении студентов, развивая их личностную активность. 
Активное обучение направлено на предметное и социальное моделирование 
будущей профессиональной деятельности и не сводится к простому усво-
ению знаний, а предусматривает развитие необходимых личностных, про-
фессиональных и социальных качеств будущего учителя. 

Активизация познавательной деятельности, дающая наибольшую 
продуктивность процесса, обеспечивается, прежде всего, проблемно-по-
исковыми методами, когда усвоение знаний, выработка умений и навы-


