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Пояснительная записка



В  нашем  меняющемся  современном  мире,  где  информационный  поток 
набирает интенсивную скорость, диктуя нам новый темп жизни, где требуется 
умение быстро систематизировать и отсеивать нужную для себя информацию, 
возникает потребность в формировании особых компетенций систематизации, 
отбора информации, ее критического анализа и запоминания [1,2]. 

В этом потоке жизни современный учитель должен найти необходимую 
методику,  форму,  содержание  и  приемы  обучения,  которые  будут 
способствовать  формированию  у  учеников  необходимых  для  жизни  в 
современном  мире  компетенций  и  в  то  же  время  будут  способствовать 
достижению  высокого  уровня  обученности  учащихся,  формировать  их 
мотивацию  [5,6].   С  моей  точки  зрения,  выбор  методики  должен 
осуществляться  на  основе  диагностики  затруднений  учащихся.  Используя 
диагностические  методики:  опрос,  наблюдение,  сравнение   мною  были 
выявлены следующие проблемы учащихся:

1. Неумение грамотно выразить изученный материал, выстраивая сложные 
предложения при ответе на задаваемый учителем вопрос.

2. Неумение близко к тексту выразить содержание понятий и терминов по 
обществознанию и истории.

3. Неумение  перестроить  клиповое  мышление,  ориентированное  на 
сиюминутное,  поверхностное  восприятие  информации  и  перейти  к 
продуктивному мышлению.

4. Низкая мотивация учения.
Систематизировав  выявленные  мною  проблемы  учащихся,  я  пришла  к 

выводу,  что  основная  причина  кроется  в  пассивности  учеников  в  процессе 
обучения. Этому посвящен яд исследований [4,8,11]

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из 
основных  в  дидактике  [3,5,9,10].  Если  ученик  вовлечен  в  активную 
деятельность  в  образовательном  процессе,  то  это  способствует  повышению 
уровня  мотивации,  создает  осознанную  потребность  в  усвоении  знаний, 
умений, навыков, формирует способы осознанного освоения знаний, умений и 
навыков.

Такого  рода  активность  сама  по  себе  не  возникает,  она  является 
следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и 
организации  педагогической  среды,  т.е.  применяемой  педагогической 
технологии, или методики обучения.

Любая  технология  обладает  средствами,  активизирующими  и 
интенсифицирующими деятельность учащихся. В некоторых технологиях эти 
средства составляют главную идею и основу эффективности результатов. Для 
решения выявленных проблем нами была выбрана технология интенсификации 
обучения на основе схемных и знаковых моделей В.Ф. Шаталова [10,11,12].

Еще  одним из  важных аргументов  выбора  методики  В.Ф.  Шаталова  в 
средних  классах  является  то,  что  в  подростковом  возрасте  память 
перестраивается,  переходя  от  доминирования  механического  запоминания  к 
смысловому,  при  этом  перестраивается  сама  смысловая  память  –  она 
приобретает  опосредованный,  логический  характер,  основанный  на  приемах 
развития мышления [3,7].

Изучив результаты отечественных исследователей по данной теме, можно 
сделать  вывод  о  правильности  выбора  данной  методики  В.Ф.  Шаталова, 



которая  соответствует  всем  критерием  технологичности  учебно  - 
воспитательного процесса и является эффективной технологией интенсивного 
обучения, содержащей алгоритм разработки схем и знаковых моделей.

Каждой теме учебного предмета В.Ф. Шаталов [12]  присваивал номер, 
который знали все учащиеся. Порядок изучения каждой темы, т.е. поэтапного 
управления был всегда один и тот же, сохранялась строгая последовательность 
этапов изучения новой темы.  

Рис. 1. Опорные сигналы по истории «Древнего мира»

Алгоритм деятельности учителя и учеников на уроке:
1) развернутое объяснение учителя;
2) сжатое изложение учебного материала по опорным плакатам;
3)  изучение  листов  с  опорными  сигналами  (уменьшенные  копии  опорных 
листов и плакатов);
4) работа с учебником и листом опорных сигналов в домашних условиях;
5) письменное воспроизведение опорных сигналов на следующем уроке;
6) ответ у доски или прослушивание устных ответов товарищей.

Внедрение в урок схемных и знаковых моделей показало, что если раньше 
ученики неохотно выходили для пересказа изученной темы, то сейчас в устных 
ответах,  построенных с помощью опорных сигналов и схем, дети чувствуют 
себя более уверенно. Это влияет на формирование у учащихся положительной 
мотивации к обучению, формирует у них требуемые знания и умения. 

Рис.2 Использование опорных схем на уроках обществознания и истории



Основными  требованиями  по  созданию  опорных  сигналов  и  конспектов 
являются: 
1.  Лаконичность 
2.  Структурность 
3.  Наличие смысловых акцентов 
4.  Автономность 
5.  Ассоциативность и образность 
6.  Доступность для воспроизведения от руки. 
7.  Цветовая наглядность 

Рис. 3 Опорные сигналы и схемы
Опорные  сигналы  могут  быть  как  авторские, 
так  и  готовые.  Иногда  на  уроках  мы 
выстраиваем  с  учениками  авторские  опорные 
сигналы.  Изучив  развернутое  объяснение 
материала  и,  выстраивая  причинно  - 
следственные  связи  каких-либо  исторических 
событий,  в  конце  урока  мы  получаем  новый 
опорный сигнал, конспект или схему. 

Например,  развернутый  материал  по  теме  «Иван  Грозный».  Учитель 
показывает основные направления внутренней и внешней политики правителя. 
В течении урока мы просматриваем причинно – следственные связи основных 
реформ  с  одним  проблемным  вопросом  «Почему  и  с  какой  целью  была 
проведена данная реформа?» 

В конечном итоговом уроке у учеников выстраивается блочный опорный 
сигнал по теме «Правление Ивана Грозного».

Рис. 4  Авторский опорный сигнал ученика А. Максимова



Уникальность  внедряемой  методики  в  том,  что  изученный  материал 
изображен  в  виде  опорного  сигнала,  схемы  и  для  подготовки  ученика  к 
проверочной работе нужно лишь уметь проецировать данный материал. Ведь 
некоторые учащиеся, особенно слабоуспевающие, испытывают трудности, они 
не  умеют  строить  связные  высказывания,  для  вспоминания  пройденного 
материала им снова нужно возвратится к тесту. Здесь им на помощь приходят 
построенные нами опорные сигналы, схемы. 

Данную методику я активно использую и во внеурочной деятельности для 
подготовки учеников к олимпиадам и сдачи ОГЭ, ЕГЭ. В основном здесь я даю 
своим ученикам основной материал, а они, используя дедуктивную технологию 
обучения,  из  общих  положений  выводят  частные  выводы  и  делают  уже 
авторские опорные сигналы, схемы. 

В  заключении  я  хочу,  чтобы  у  моих  учеников  наряду  с  формированием 
компетенций  по  обществознанию  и  истории  формировалось  позитивное 
отношение к этим предметам и к жизни. 
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