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Два учителя, два принципа 

Притча от Шалвы Амонашвили 

Пришли в школу два молодых учителя. Один сказал своим ученикам: 

— Пойдём в гору, будем познавать через трудности. 

Сказал другой своим ученикам: 

— Умный в гору не пойдёт, будем познавать от лёгкого. 

Учитель первых не отступил от своего принципа, водил своих учеников в горы, всё 

более трудные, скалистые, неприступные и высокие. И так десять лет. 

Учитель вторых тоже не отступил от своего принципа, обходил вместе со своими 

учениками те же самые горы и всюду искал для них лёгкость и удобство. И так десять 

лет. 

Первые закалили знания жизнью, и сложился у них Дух вершинный, стало 

естественно для них многомерное мышление. 

Вторые упражняли знания в уме, и сложился у них дух равнины, а мышление у них 

стало трёхмерным. 

Первые научились летать. Вторые научились копать. Первые научились видеть всё 

вокруг. Вторые научились видеть лишь перед носом. 

Трудно ли будет догадаться: какую построят жизнь вокруг себя первые и какую — 

вторые? 

Сказано: творите героев.  

Учитель, который воспитывает учеников своих героями Духа, сам уже есть 

герой Духа. 

 



Какие методические приёмы Вы 

можете отметить в деятельности 

учителя? 



• самостоятельная работа по 

приобретению знаний 

 

• «обучение в сотрудничестве» 

 

• значимость практических знаний 



Притча  «Два учителя, два принципа» - о 

получении знаний и применении их на деле, 

говоря современным языком «функциональная 

грамотность школьников» 



Функциональная грамотность 

Задача учителя – создать условия для саморазвития 

возможностей и творчества обучающихся, вовлечь 

каждого ученика в активный познавательный процесс. 

 - результат овладения учащимися системой 

предметных ключевых компетенций, позволяющих 

эффективно применять усвоенные знания в 

практической ситуации, способность вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. 



Направлениями функциональной 

грамотности являются: 
• Читательская грамотность 

• Финансовая грамотность 

• Естественнонаучная грамотность 

• Глобальные компетенции 

• Креативное мышление 

• Математическая грамотность 

 



Памятка для анализа педагогической ценности задачи 

по оценке и развитию функциональной грамотности  
1. Какую учебную цель преследует данная задача?  

2. 2. Какие элементы функциональной грамотности имеются в виду?  

3. 3. Необходима ли именно эта задача?  

4. 4. Почему выбран такой стимул к задаче?  

5. 5. Почему взяты такие, а не другие исходные данные? 

6.  6. Отвечают ли исходные данные реальной обстановке, в которой могла бы 

возникнуть аналогичная задача?  

7. 7. Интересна ли задача для учащихся, увлекательна, естественная ли 

постановка вопроса, вызывает ли она у учащихся интерес к ответу или 

способу решения, чем именно?  

8. 8. Сможет ли учащийся самостоятельно решить данную задачу? Что он для 

этого должен знать, уметь, помнить, представлять? Если учащийся не 

сможет этого сделать, о чем будет свидетельствовать этот факт?  

9. 9. Чем и в какой мере ему может и должен помочь учитель?  

10. Как эта задача связана с предшествующей и последующей учебной 

деятельностью учащегося? 1 

1. 1. Как эта задача связана с предшествующей и последующей жизнью 

учащегося? 



Системно-деятельностный подход  

способствует формированию 
ключевых компетентностей  обучающихся: 

 

•  готовность к разрешению проблем 

•  технологическая компетентность  

•  готовность к  самообразованию 

•  готовность к использованию информационных 

ресурсов  

•  готовность к социальному взаимодействию 

•  коммуникативная компетентность  



Формирование функциональной грамотности по 

истории можно представить в виде плана  работы: 
Ø  Создание атмосферы сотрудничества на уроках. 

Ø  Использование приемов развития критического мышления в 

системе. 

Ø  Применение таких форм организации деятельности учащихся, как 

работа в парах, групповая работа. 

Ø  Использование диалогового обучения, взаимообучения как одного 

из эффективных способов обучения учащихся. 

Ø  Использование самооценивания и взаимооценивания. 

Ø  Создание на уроках условий для развития одаренных и 

талантливых детей. 

Организация поддержки  учащимся с низкими учебными 

способностями 



Рекомендации по формированию функциональной 

грамотности  
• Учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового 

материала. 

 • Обучение должно носить деятельностный характер.  

• Учебный процесс ориентировать на развитие самостоятельности и 

ответственности ученика за результаты своей деятельности 

. • Использовать продуктивные формы групповой работы; обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 • Применять специальные активные, деятельностные, «субъект-

субъектные», личностно-ориентированные, развивающие образовательные 

технологии (проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, 

технология проектной деятельности, обучение на основе «учебных 

ситуаций», уровневая дифференциация обучения, разноуровневого обучения, 

критического мышления, информационные и коммуникационные 

технологии, технология оценивания учебных достижений учащихся).  



 

 

 

• Учитель должен выступать в качестве организатора (или 

координатора) продуктивной деятельности учащихся.  

• Обучение должно строиться на междисциплинарной 

(интегрированной) основе и должно быть направлено на овладение 

обобщёнными приёмами познавательной деятельности, учитывать 

уровни развития творчества.  

• Работа с информацией; работа с учебными моделями; 

использование знаково-символических средств, общих схем 

решения; выполнение логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации, установление аналогий, подведение 

под понятие.  

•    Создание обстановки доверия, уверенности в успехе. 

• Преобладание положительных оценок деятельности, её 

результатов. 



•   деятельность 

• непрерывность 

• целостность 

• минимакс 

• психологическая 

комфортность 

• вариативность  

• творчество 

Принцип построения обучения при 

формировании функциональной 

грамотности 



Современные образовательные технологии 
• проектное обучение 

 

• проблемное обучение 

 

• коллективная система обучения 

 

• дифференцированное обучение 

 

• развитие критического мышления 

 

• модульное обучение 

 

• игровая деятельность 



Комплекс учебных заданий по истории   формирующие 

функциональную  грамотность обучающихся 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

       Глобальные                                               

      компетенции 

Математическая  

грамотность 

Естественно научная  

грамотность 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 



Составление характеристик  

исторических личностей 



Исторический портрет - это короткий рассказ о каком-либо 

правителе, деятеле культуре, государственном деятеле, 

военачальнике и т.д. Исторический портрет отражает самые 

основные сведения об историческом деятеле. Для написания 

исторических портретов разработаны специальные алгоритмы 

(памятки). 

Алгоритм характеристики исторического деятеля 

1. Имя исторического деятеля. В какое время он жил  

(если возможно, установи точную дату)? 

2. Если возможно, опиши его внешность, черты характера. 

3. Расскажи о его делах. В чьих интересах он действовал? Каким 

путем добивался своей цели? 

4. Оцени результаты его деятельности: для государства, 

народа, живущих рядом с ним людей, для развития культуры. 

5. Какие дела и поступки вызывают ваше уважение к нему, какие 

- неодобрение? 



Работа с исторической картой  
Задания на поиск и извлечение информации  

 

 

 



Работа с исторической картой  

              Задание на интерпретацию и толкование 

 



Анализ исторических источников 

(документов) 





Геродот, характеризуя систему орошения в Ассирии, 

писал: « Земля ассирийцев орошается дождём мало. 

Дождевой воды достаточно только для начального 

питания корней хлебных растений; вырастает же 

посев и созревает хлеб при помощи орошения из 

реки. Река эта не разливается, впрочем, по полям, как 

в Египте; орошают землю здесь руками и с помощью 

насосов». 

-Что нового вы узнали из отрывка о природе и 

хозяйстве Ассирии? Чем отличались природные 

условия Ассирии от Южного Междуречья и 

Египта? 

Исторические задачи 



• Дискуссии 

 

• Ролевые игры 

 

• Деловые игры 

 

• Турниры 

 

• Дебаты 

Интерактивные методы 



http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-

dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

Открытый банк заданий для оценки 

естественнонаучной грамотности 

(VII-IX классы) 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti#poisk-po-saytu
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti#poisk-po-saytu
http://fipi.ru/


ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Прием «Исторические загадки». Учащимся предлагаю в начале изучения нового 

материала загадка  в виде факта или иллюстрации, решение которой помогает 

определить ключевую идею (понятие, проблему, событие и т.п.). Прием способствует 

развитию логического мышления.  

Развивается умение извлекать информацию из разных источников, анализировать и 

сопоставлять факты,  находить решение имеющимися ресурсами. 

Например, рассмотри картину. 

Кто изображен на ней? 

Зачем пришла женщина? 

Каким предпринимательством занят хозяин дома? 

Из чего складывается его прибыль? 

   

Ответ: это дом ростовщика, который ссужает деньги под проценты. Женщина просит 

деньги в долг. 



ГЛОБАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Глобально компетентная личность – человек, который способен воспринимать 

местные и глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, 

понимать и оценивать различные точки зрения и мировоззрения, успешно и 

уважительно взаимодействовать с другими людьми, а также ответственно 

действовать для обеспечения устойчивого развития и коллективного 

благополучия (soft skills) 
СТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЗНАНИЕ, 

ПОНИМАНИЕ 

 Осознание и 

понимание 

глобальных 

проблем 

 Осознание и 

понимание 

культурного 

разнообразия, 

межкультурных 

различи 

УМЕНИЯ 

 Аналитическое и 

критическое мышление 

 Способность 

уважительно и 

эффективно 

взаимодействовать  

 Гибкость) 

ОЦЕНИВАЕТСЯ 

(текст) 

ОТНОШЕНИЕ 

 Уважение к другим 

культурам 

 Открытость к 

взаимодействию с 

другими культурами 

 Широта взглядов, 

кругозор 

 Ответственность 

) ОЦЕНИВАЕТСЯ 

(анкета) 



Правовое обсуждение. 
Андрей: Если опираться на экономические 
факторы, то смертная казнь более выгодна для 
государства чем пожизненное заключение.. Ведь 
содержать преступника нужно содержать около 20 
лет. Да и среди налогоплательщиков есть 
родственники жертвы преступления. И высшая 
мера наказания показывает потенциальным 
преступникам уровень реальной 
ответственности.  
Ирина: Я считаю, что смертная казнь – это 
дикость. Мы живем в XXI веке! В век высоких 
технологий! Я не могу понять как убийство еще 
одного человека может воскресить другого? 
Данный вопрос обсуждается в Венской конвенции 
и волнует умы людей не одно десятилетие. Да и 
судьи могут ошибиться, а человека не вернешь. 
 Данные интернет источника 

  

Глобальные компетенции 

Используйте письма для ответов на вопросы, 
предлагаемые ниже. 
 
1) Указать цель писем 

 а) выразить свою точку зрения о возможности 

применения смертной казни как высшей меры 

наказания   

б) продемонстрировать свой социальный опыт 



Технология «дебаты» способствует решению 

следующих задач: 

- становление гражданского общества в России; 

- развитие толерантности, партнерского общения, 

цивилизованной дискуссии; 

- развитие логического и критического 

мышления, навыков риторики, способности работать в 

команде и концентрироваться на сути проблемы, 

навыков поисковой и исследовательской деятельности. 

Дебаты 



Рецензия на ответ товарища 

 

Изложение сути исторических событий в 

диалоге, споре, беседе их непосредственных 

участников, представляющих разные 

(противоположные) мнения и оценки.  

 

 



Задания на образную реконструкцию 

исторических фактов 
  Изложение исторических событий от имени одного из 

участников, свидетелей, современников или потомков 
 

 

 

 

 

 

Урок-суд «Надо  ли было отменять 
 крепостное право?»  Урок – игра «Кодекс рыцаря» 



       Практическое занятие 
 – форма учебных занятий по истории и обществознанию, где на 

основе ранее полученных знаний и сформированных умений 

школьники решают познавательные задачи, представляют 

результаты своей практической творческой деятельности или 

осваивают сложные познавательнее приемы, необходимые для 

серьезного и активного изучения прошлого и настоящего. 

 лабораторные занятия; 

 групповые, фронтальные семинары; 

 конференции; 

 участие в проектах. 



ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Например, вопрос: «Почему Ярослава прозвали Мудрым?»  

Педагогом создается проблемная ситуация: «Ярослав мог приказать 

московским летописцам написать о нём только восторженные отзывы. 

Возможно, он таким хотел казаться для потомков. А почему летописцы не 

назвали его хромцом? Ярослав действительно хромал. Исследование 

останков князя, захороненных в Софийском соборе, зафиксировало 

врожденны вывих тазобедренного сустава в сочетании с ранением правой 

ноги. Но почему летописцы «забыли» о хромоте Ярослава? А может – 

Мудрый – за то, что был хорошо образован? Что нужно узнать, чтобы найти 

решение проблемы?».  

Далее учащиеся составляют план действий для решения проблемы: 

1. Как пришел к власти? 2. Что сделал для Руси внутри страны?  

3. Внешняя политика. 4. Вклад в развитие Древнерусского государства.

Дискуссия  



Проблемное обучение 
Опиши картину, определи к какому событию она 

относится. 

(Опричник. Политика Ивана Грозного – опричнина). 



Оживи картину 

 

Двор удельного князя. (Васнецов А.) 



Восстанови изображение 

 



Развиваем критическое мышление 

 
 

 

Прием Синквейн 

Описание: 

На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть тема 

синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к 

теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких 

слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть 

крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с темы. 

Последняя строчка - это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, 

позволяет выразить к ней личное отношение. 

Примеры 

Тема «Революция в Англии в 1640-1660 гг.» 

Революция 

Буржуазная, пуританская 

Разрушает, уничтожает, устанавливает 

Итог – создание парламентской монархии 

Великобритания 

 

 

 

 



» (рыбный скелет) 

      Голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия темы, 

нижние косточки — суть понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны 

быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие 

суть. 

Прием «Фишбоун» 



Задание: определить по понятиям тему 
 

Тема «Древняя Индия» 

 

Термины: брахман, джунгли, Инд и Ганг 



Игровые формы обучения 

  

Игра «Слова», «Почта» - кармашки по 

темам. 

Цель: формирование устной речи, а 

также умения классифицировать 

объекты. 

Игра «Что лишнее?» 



« Горе нашего образования заключается в том, что 

в нашем образовании наблюдается обнищание 

души при обогащении информацией.  

 

Педагогическая болезнь – когда ученики 

получают готовые знания,  

педагогический успех – когда у школьников есть 

живой интерес к познанию, желание 

действовать». 

                            Алексей Николаевич Леонтьев 



«До цели четыре шага: 

планируйте целенаправленно, 

готовьтесь молитвенно, 

действуйте положительно и 

добивайтесь неустанно» 

  

Уильям А. Уорд 



Спасибо за внимание! 


