
• позволяет учащимся принять участие в практической деятельности, которая осуществляется в интерес
ной для них форме, и получить результат, значимый для них;

• повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного языка;
• развивает навыки как самостоятельной работы, так и работы в коллективе;
• позволяет решить проблему обучения учащихся с разным уровнем подготовки, т.к. каждый выполняет 

проект максимально стараясь использовать свои возможности, но при этом участвуя в едином процессе.
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РАЗВИТИЕ М ЕТО ДО ЛО ГИ ЧЕСКО Й  КУЛЬТУРЫ  УЧАЩ ИХСЯ НА УРОКАХ И СТО РИ И  
(РЕФ ЛЕКСИ Я ОПЫ ТА РЕАЛИЗА Ц И И П РО БЛ ЕМ Н О ГО  ОБУЧЕН И Я)

Аннотация. В данной статье раскрываются возможности использования проблемного подхода на уроках истории для 
формирования методологической культуры учащихся. Описывается педагогический опыт реализации проблемного обуче
ния при применении разных уровней активности обучающихся (несамостоятельной активности, самостоятельной актив
ности и творческом уровне реализации проблемного обучения). Приводятся примеры проблемных ситуаций, проблемных 
заданий, алгоритмов решения учебных проблем в преподавании истории.

Summary. This article reveals the possibility of using the problem approach in history lessons to form a methodological 
culture of students. It describes the pedagogical experience of implementing problem-based learning when applying different levels 
of student activity (non-independent activity, independent activity, and creative level of implementing problem-based learning). 
Examples of problem situations, problem tasks, algorithms for solving educational problems in teaching history are given.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, проблемный вопрос, методологическая культура учащихся.
Keywords: problem learning, problem situation, problem question, students’ methodological culture.

Сегодня основным критерием эффективности работы школы является социальная успешность каждого 
выпускника. Современный выпускник должен уметь мыслить самостоятельно, видеть возникающие перед 
обществом проблемы и искать пути их рационального решения. Это значит, что уже в школе надо научить 
учащихся самостоятельной работе при решении проблемных ситуаций, активизировать мыслительную дея
тельность, сформировать культуру полемики, умение выслушивать оппонента и терпимость к иной точке зре
ния [1]. Важно организовать образовательный процесс, направленный на развитие методологической культуры 
учащихся, в основе которой лежат три ключевые составляющие: личностные, метапредметные и предметные 
результаты образования.

Процесс обучения истории согласно рекомендациям инструктивно-методического письма «Об органи
зации в 2018/2019 учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении 
факультативных занятий в учреждениях общего среднего образования» должен быть ориентирован на разви
тие личностных, метапредметных и предметных компетенций учащихся, что предполагает не механическое 
запоминание определенного объема информации (дат, понятий, личностей, событий), а формирование опыта 
самостоятельного решения учебных и практических задач, требующих применения усвоенных знаний и умений.

При проектировании каждого урока необходимо тщательно продумывать, какие элементы изучаемого 
учебного материала, формы, методы, приемы и средства организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся будут способствовать достижению предметных, метапредметных и личностных результатов, пред
усмотренных учебной программой. Этому процессу благоприятствует тот факт, что с 2016 учебного года на 
базе школы реализуется республиканский инновационный проект «Внедрение модели формирования методоло
гической культуры учащихся в образовательном процессе», целью которого является повышение качества обра
зования посредством формирования методологической культуры учащихся как субъектов учебной деятельности 
и мышления. Диагностика уровней сформированности методологической культуры учащихся осуществляется на 
основе проектирования и реализации личностных, метапредметных и предметных результатов образования [2].

Проблемное обучение представляет такую организацию учебных занятий, которая предполагает создание под 
руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность по их решению, в резуль
тате чего и происходит овладение умениями и навыками развития мыслительных способностей. Использование про-
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блемного обучения на уроках истории помогает разрешить проблему недостаточной мотивации учащихся по пред
мету и преодолеть стереотипы в подходе к пониманию истории. На основе опыта технологии проблемного обучения 
можно помочь учащимся в развитии способности логически мыслить, анализировать, обобщать, применять знания 
на практике, таким образом создать условия и предпосылки для развития методологической культуры учащихся. 
Проблемное обучение резко отличается от традиционного (информативного, объяснительно-иллюстративного) уже 
по схеме своего построения. Схема традиционного обучения: сообщение «готовых» знаний учителем и их усвоение 
учащимися путем копирования способов действий; тренаж этих способов в стереотипных ситуациях и упражнения 
в выполнении учебных заданий, где они окончательно и жестко закрепляются. Схема проблемного обучения выгля
дит иначе: постановка учителем учебно-проблемной задачи, создающей у учащегося проблемную ситуацию; осоз
нание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенными способами 
приобретения новых знаний; применение данных способов для решения конкретных систем задач [3; 4].

Применяя проблемное обучение, необходимо учитывать готовность учащихся к восприятию проблемного 
материала, общий уровень знаний, настроенность на урок, опыт применения проблемного обучения в данном 
классе. Важно выбрать определенный вариант проблемного подхода к изучению материала, который соответ
ствовал бы уровню подготовки класса. В классах, где наблюдается высокий уровень мотивации учащихся к об
учению, создаю проблемные ситуации, и учащиеся с моей помощью их разрешают и делают выводы. В классах 
с более низкой мотивацией при объяснении материала использую проблемные вопросы.

Проектирование урока проблемного обучения требует от учителя большого педагогического мастерства 
и много времени на организацию урока, так как необходимо продумывать и разрабатывать систему методи
ческого сопровождения урока, особое внимание уделять дидактическому построению проблемной ситуации, 
прогнозировать возможные затруднения учащихся и продумывать дидактические средства, которые помогут 
снять эти затруднения.

Элементы проблемного обучения возможно применять уже в 5 и 6 классах. На таких уроках необходимо 
организовать постановку познавательных вопросов, заданий. Используя проблемное изложение, необходимо 
не просто излагать материал, а учить размышлять, рассматривать с учащимися возможные подходы и пути ре
шения. Учащиеся следят за логикой рассуждения, лучше усваивают материал. Если самостоятельное решение 
проблемы строить на основе учительского изложения, то в целях активизации самостоятельной деятельности 
учащихся, в такое изложение личное мнение учителя не рационально включать. В основном проблемное из
ложение можно применять при подаче совсем нового или слишком сложного материала. Использование беседы 
с созданием проблемной ситуации дает возможность привлечь учащихся к решению выдвигаемых на уроке 
проблем с помощью заранее приготовленных вопросов. Эту форму возможно использовать в тех случаях, когда 
учащиеся обладают необходимыми знаниями для активного участия в решении выдвигаемых проблем. При
менение исследовательского метода возможно при организации деятельности учащихся с высокой мотивацией. 
Учащимся предлагается провести исследование в качестве домашнего задания, а затем его использовать на уро
ке. По желанию подготовить презентации, которые помогут им в решении проблемных ситуаций, а также тогда, 
когда они делают выводы, приводят аргументы и защищают свою гипотезу. Можно организовать исследование 
прямо на уроке. Урок исследования является наиболее эффективным с точки зрения максимальной активности 
учащихся. Этот метод учит учащихся самостоятельно осуществлять процесс познания.

Уроки в 5-6 классах можно начинать с постановки таких познавательных заданий, как выяснить причины, 
предпосылки, значение, последствия событий. В течение урока учащимся ставятся вопросы, которые направ
лены на их решение. Например, приступая к изучению нового материала в 6 классе по теме «Происхождение 
и расселение славян», формулирую проблему: «Каким образом прародина славян была связана с территорией 
Беларуси?» В процессе изложения материала знакомлю ребят с суждениями ученых о том, где могла находиться 
прародина славян. Отмечаю, что большинство ученых считают, что прародина славян находилась к северу от 
Карпат. Учащиеся работают с картой и атласом. Они указывают на использование славянами рек, как путей про
движения по территории Беларуси, так как эта местность была лесистой и непроходимой.

Высокий уровень познавательной активности достигается в ходе самостоятельной работы, когда учащийся 
может пользоваться учебником, опорной таблицей, историческим источником, картой, обратиться за помощью 
к учителю. Важно, чтобы проблемные вопросы и задания носили не случайный характер, а составляли систему, 
решение которой способствовало бы формированию логического мышления. В своей практике я использую 
следующие способы постановки проблемных заданий: 1) проблемные задания с ситуацией конфликта, когда 
новые факты противоречат устоявшимся. Например, изучая тему «Внутренняя и внешняя политика СССР в 
30-е годы» в 10 классе, предлагаю учащимся такое задание: «Выяснить, почему долгие годы советское руковод
ство отрицало факт существования дополнительного секретного протокола?»; 2) задания с ситуацией неожи
данности. Например, на уроке в 10 классе по теме «Начало Второй мировой войны» ставлю перед учащимися 
проблемный вопрос: «Во второй половине 30-х годов гитлеровская Германия совершила немало актов агрессии 
против европейских государств (в том числе против Австрии, Чехословакии). Почему именно нападением на 
Польшу началась Вторая мировая война?»; 3) задания с ситуацией выбора. При решении проблемы ситуатив
ного типа на уроке по теме «Октябрьская революция и установление советской власти в России» в 10 классе 
ребята обыгрывают альтернативные ситуации, которые могли бы сложиться в России после событий Февраль
ской революции 1917 года, сравнивают их с действительностью; 4) задания с ситуацией неопределенности.
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Например, изучая древнерусское государство, предлагаю следующий вопрос учащимся 6 класса -  «Докажите, 
что князь Игорь был не очень удачливым воином и алчным правителем. А как считаете вы?»

На уроке проверки знаний можно применять познавательные задачи. При этом ориентировать ребят на 
применение имеющейся у них памятки решения познавательных задач по истории. В ходе изучения или по
вторения материала можно использовать эвристическую беседу. Проводя беседу, задать вопросы, которые на
чинаются словами: «А как вы дум аете.?» , «Сравните..», «Докажите..». Система вопросов для задания 
способствует формированию у учащихся навыков анализа, сравнения, обобщения, доказательства. В начале 
беседы необходимо поставить цель, вопросы, выделяя существенные признаки события, совместно с учащи
мися сделать выводы.

В ходе проблемного урока можно выделить четыре взаимосвязанных этапа:
1) постановка проблемного вопроса, создание проблемной ситуации;
2) выдвижение гипотез по решению проблемной ситуации;
3) поиск решений проблемы, аргументация, изучение фактического материала, источников, осмысление 

проблемы, обобщение материала;
4) дискуссия, аргументация, синтез, обобщение, выводы.
При этом решение проблемной ситуации может осуществляться как на протяжении всего урока, так и на 

его отдельном этапе (при объяснении, закреплении, контроле).
Например, планируя проблемный урок в 10 классе по теме «Октябрьская революция и установление со

ветской власти в России», я выдерживаю следующие основные этапы технологии:
1) формулирую проблему (Октябрь - это переворот или революция?);
2) учащиеся выдвигают гипотезы, и на этой основе я формирую группы (революция; переворот);
3) ребята подтверждают гипотезы фактами, документами, определением содержания терминов, приводят 

примеры из истории;
4) на этапе защиты гипотез учащиеся аргументировано представляют свою точку зрения;
5) делаем выводы по решению проблемы.
Для воспроизведения знаний я использую следующие продуктивные задания:
1.Задай вопросы по теме урока, раздела в виде взаимного вопроса.
2. Сформулируй главную мысль.
3. Сформулируй ответ на вопрос по проблемной ситуации урока.
4. Придумай научно - популярное название к уроку.
5. Задай вопросы по теме урока в виде игры «Пресс-конференция».
6. Составь словарь опорных слов урока.
7. Придумай загадки по теме урока.
8. Объясни тему младшему.
При обобщении знаний, на мой взгляд, постепенно необходимо приучать учащихся к продуктивно-позна

вательным, а затем и к проблемным вопросам. Если репродуктивные вопросы начинаются на слово как, когда, 
кто, что и т.д., то продуктивно-познавательные вопросы отвечают на вопросы почему, докажите, в чем, обобщи
те, сформулируйте и т.д. Проблемный вопрос не требует вспоминания готовых знаний, а требует рассуждения, 
размышления и чаще всего краток по содержанию. В связи с этим в дискуссию не боятся вступать и учащиеся 
с плохой памятью, не подготовившиеся к уроку, а это держит их в постоянном внимании к учебному процессу. 
Проблемные вопросы требуют большего творческого вклада, как в формулировке, так и в выработке ответов. Но, 
работая с подобными вопросами нельзя забывать о заключительном этапе - аргументах и выводах по вопросу.

В любом классе на процесс создания проблемной ситуации влияют многие факторы, такие как уровень раз
вития учащихся, характер исторического материала, цели, а также познавательные способности учащихся. Что
бы работать с проблемными вопросами, от учащегося не требуется вспоминания готовых знаний, они должны 
размышлять. Иногда вместо стандартного материала на уроке можно использовать пословицы и поговорки. На
пример, изучая положение крестьянства во второй половине 19 века, предлагаю следующий вопрос: «Почему 
у народа-труженика родились такие противоположные по смыслу поговорки: «Как ни мечи, а лучше на печи», 
«От безделья и то рукоделье», «Кто много лежит, у того и бок болит», «Труд человека кормит, а лень портит»?»

Для работы в старших классах можно использовать уроки в форме лекции и семинара. Планируя урок-лек
цию, нужно уделять внимание сложным теоретическим вопросам с постановкой проблемы. На уроке-семинаре 
учащиеся имеют возможность работать самостоятельно с различными документами. Можно организовать ра
боту в группах. Для работы ребята получают карточки. Итоги решения заданий обсуждаем всем классом. Ис
пользование методического аппарата учебных пособий по истории, особенно такие рубрики, как «Вспомните», 
«Учебная задача», помогает организовать проблемный урок. В своей практике применяю такие формы решения 
проблемной ситуации, как дискуссия, проблемная лекция, проблемные задачи и задания, задачи исследователь
ского характера, исторические документы, тексты, материалы с проблемной направленностью.

Систематическое использование проблемного метода обучения позволяет выработать у учащихся привычку 
рассуждать, они включаются в процесс общения, учатся анализировать, спорить, доказывать и т.д. Прогнозируемым 
результатом использования проблемного обучения является повышение внутренней мотивации к учебной познава
тельной деятельности, углубление уровня понимания учебного материала. Использование проблемного обучения на
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уроках истории способствует активизации мыслительной деятельности учащихся, ученик воспринимает себя как 
равноправный участник решения проблемы. Все это способствует развитию методологической культуры учащихся.
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П ЕД А ГО ГИ ЧЕСКИ Й  О П Ы Т РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ НЦ ИПА  П РЕЕМ С ТВЕН Н О С ТИ  
В Ф ОРМ ИРОВАНИИ М ЕТОДО ЛО ГИ ЧЕСКО Й  КУЛЬТУРЫ  УЧАЩ ИХСЯ НА ОСНОВЕ 

М ЕТАПРЕДМ ЕТНЫ Х СВЯЗЕЙ НА II И  III СТУП ЕНЯХ О БЩ ЕГО  СРЕДН ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье уделено внимание проблемам преемственности формирования методологической культуры уча
щихся на II и III ступенях общего среднего образования через использование диалоговых форм, приёмов и методов акти
визации их мыслительной деятельности и совершенствования метапредметных компетенций на уроках русского языка и 
литературы и во внеклассной работе.

Summary. The article pays attention to the problems of continuity in the formation of the methodological culture of students in the 
second and third stages of general secondary education through the use of dialogue forms, methods and methods of enhancing their men
tal activity and improving the meta-subject competencies in the Russian language and literature classes and in extracurricular activities.

Ключевые слова: преемственность, методологическая культура, мыслительная деятельность, диалоговые формы, ме
тапредметные компетенции, диалогическое мышление.

Keywords: continuity, methodological culture, mental activity, dialogue forms, metasubject competences, dialogical thinking.

Современная педагогическая мысль в поисках путей, приёмов и методов формирования методологиче
ской культуры учащихся немаловажную роль отводит проблемам преемственности, охватывая широкий спектр 
актуальных вопросов, которые всё чаще становятся предметом обсуждения, как на региональном, так и меж
дународном уровнях. Однако при таком повышенном внимании, создании условий для обмена накопленным 
опытом, вопросы преемственности остаются недостаточно изученными. Многие авторы рассматривают пре
емственность как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы образования: целей, 
задач, содержания, методов, средств, форм организации обучения и воспитания, обеспечивающих эффективное 
поступательное развитие ребёнка, его успешный переход на следующую ступень образования. По мнению Л. 
С. Выготского, обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на определённую стадию 
развития, проделанную ребёнком. В статье предпринята попытка обобщить накопленный опыт по заявленной 
проблеме и выработать рекомендации по использованию диалоговых форм, приёмов и методов активизации 
мыслительной деятельности учащихся в целях совершенствования их метапредметных компетенций как на 
уроках, так и во внеклассной работе. По убеждению К. Д. Ушинского, самостоятельные мысли вытекают только 
из самостоятельно же приобретаемых знаний. Активизация мыслительной деятельности учащихся достигается 
посредством соответствующих приёмов обучения. При их выборе следует учитывать возрастные особенности 
развития мышления школьников (представлены ниже в таблице); этап урока и его место в системе работы по 
освоению учащимися конкретного содержания; ориентироваться на задачи, решаемые в ходе учебной ситуации.

5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы
Особенности
мышления

Закладывание основ рефлексив
ного мышления. Преобладание 
словесно-логического мышления

Развитие рефлексивного мыш
ления

Созревание рефлексивного мышле
ния; совершенствование практиче
ского мышления

Развитие 
мыслитель
ных операций

Анализ проблемной ситуации, 
выделение главного, сравнение, 
обобщение, классификация

Аналогия, обобщение, классифи
кация, сравнение, анализ, синтез, 
приведение доказательств

Структурный анализ, синтез, при
ведение доказательств и их опро
вержение

Мотивация Понимание смысла учения «для 
себя», интерес к дополнитель
ным источникам знаний

Приобретение знаний для буду
щего

Профессиональное и личностное 
самоопределение

Ведущая дея
тельность

Общение Общение Интеллектуальная; способность к 
планомерной работе
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