
Разработка урока по теме 

«Эпоха дворцовых переворотов: Петр III и Екатерина II» 

 

Учитель Осташин А.Н. 

Класс – 10б 

Предмет – история 

Технологии – проблемный диалог, оценивание 

 

Цель урока  

На основе анализа исторического текста составить портрет исторической 

личности. 

 

Задачи урока 

1. отработать навык проблемного чтения; 

2. проанализировать исторический текст; 

3. разобрать историческую ситуацию; 

4. собрать информацию для портрета исторической личности; 

5. выяснить особенности исторической эпохи; 

6. проанализировать конкретные действия исторических личностей в 

контексте данной темы. 

 

 

Схема урока 

1. Вводная часть 

   Учитель читает классу текст, в котором содержится историческая 

информация – мнение историков об ошибке Елизаветы Петровны в выборе 

наследника престола.  

2. Проблемное чтение 

   Ученики получают текст №1, посвященный императору Петру III. В тексте 

пропущены ключевые слова, которые ученики должны вставить по смыслу. 

3. Работа по тексту 

   Ученики выполняют задания №2, 3 и 4 по предложенному тексту. В 

процессе выполнения учитель задает наводящие вопросы и комментирует 

высказывания учеников. По окончании работы – диалог учителя и учеников 

посвященной личности Петра III.  

4. Обсуждение исторической информации и составление портрета Петра III 

   Учитель и ученики выясняют особенности и детали правления Петра III на 

основе текста и дополнительной информации, после чего, самостоятельно, 

составляют портрет. 

5. Рефлексия 

   Ученики зачитывают портреты личности и обсуждают с учителем 

проблемные части. 

6. Домашнее задание 

   Учитель раздает ученикам бланки с текстом №2 и объясняет суть 

домашней работы. Классные работы и тетради ученики сдают на проверку. 



Формирование функциональной грамотности на уроках истории 

 
   В условиях модернизации образования роль истории, имеющей множество 

смежных с другими дисциплинами областей исследования, возрастает и 

обеспечивает разработку эффективных путей и средств решения, жизненно 

важных для людей задач и проблем. Ядром данного процесса выступает 

функциональная грамотность. 

   Овладение функциональной грамотностью на уроках истории складывается 

из нескольких составляющих: 

1. Процесс овладения исторической грамотностью: учащиеся определяют 

временные рамки изучаемого периода, соотносят даты с веками, показывают на 

карте территориальное пространство изучаемого события, дают характеристику 

понятийному аппарату, анализируют роль личности в истории. 

2. Процесс обучения - усвоение исторических знаний происходит поэтапно, 

«от простого к сложному», от материала 5 класса к темам 9 класса. Затем 

расширение полученных знаний в 10-11 классе путем циклического повторения 

курса. На протяжении всего процесса обучения используются интерактивные 

методы обучения: «мозговой штурм», работа в малых группах, творческие 

задания, интерактивная лекция, урок-экскурсия и др. 

   В работе учителя понимание функциональной грамотности, это, прежде 

всего, как ученик освоил теоретический материал, и как он может применить его 

на практике. 

Обязательные условия:  

1. В учебном процессе в целом осуществляется активизация познавательной 

мыслительной деятельности учащегося на каждом уроке. 

2. Формируется навык самообучения, самообразования в учебном процессе 

непрерывно. 

3. Формируются универсальные учебные действия, характерные для всех 

школьных дисциплин (развитие памяти, аналитического и критического 

мышления, умение четко выразить свою мысль). 

4. Ученик научен, работать с текстом, анализирует его и может дополнять. 

Умеет найти нужную информацию в источниках. 

5. Ученик умеет полученную информацию соотнести с исторической 

действительностью. 

 

Средства формирования 

функциональной грамотности на уроках истории 

 

   Пересказы (мифов, биографий, рассказов и т.д.) - предоставление 

учащемуся возможности, монологически грамотно изъясняя свои мысли, 

«примерить на себя» те или иные исторические сюжеты и образы, что позволяет 

«очеловечить» события, расширить их воспитательный диапазон, создавая тем 

самым соответствующую эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей. 



   Познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые развивают 

навыки сотрудничества, индивидуальной работы и умение выступать с 

собственной точкой зрения в дискуссиях. 

   Исторические и обществоведческие диктанты и эссе с их последующей 

коррекцией со стороны учителя, что формирует письменную грамотность 

учащихся. 

   Изучение исторических и правовых документов, их подробный анализ, что 

позволяет учащимся высказать своё собственное мнение по проблеме, опираясь 

на этические ценности, которые выработало человечество за всю свою историю. 

   Чтение вариативных источников, что позволяет учащимся отказаться  от 

однозначных и прямолинейных суждений, пристально присматриваться к текстам 

и авторским позициям. Таким образом, учащиеся делают этический выбор, с 

одной стороны примеряя на себя исторические роли, а с другой - входя в круг тех, 

кто эти роли оценивает. 

   Исследовательские работы в форме презентаций, рефератов, 

социологических опросов, проектов (учащиеся используют информацию, 

полученную в беседах с родственниками, с ветеранами войны и труда, из 

справочной литературы, обогащая себя новыми знаниями, очередной раз 

убеждаясь в том, какими нравственными качествами должен обладать человек, 

чтобы его имя не забывали). 

 

Технология проблемного диалога 

 

   Проблемно-диалоговое обучение - тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний учениками посредством специально организованного 

учителем диалога. В процессе обучения можно использовать как побуждающий 

диалог, так и подводящий диалог. «Классическая» постановка проблемы 

заключается в создании учителем проблемной ситуации и выхода из нее. 

   Возможны три принципиально разных выхода: 

1. учитель лично заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает 

проблему; 

2. ученик сам осознает противоречие и формулирует проблему; 

3. учитель диалогом побуждает учеников осознать противоречие и 

сформулировать проблему. 

   Классический путь «открытия» знаний на уроке заключается в организации 

выдвижения и проверки гипотезы. 

   Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, 

которые помогают ученику работать творчески. Этот метод выглядит следующим 

образом: учитель создает проблемную ситуацию, произносит специальные 

реплики на осознание противоречия учениками, формулировку проблемы 

учеником. Ученика побуждают выдвинуть гипотезу и проверить ее. Получение 

знания происходит методом проб и ошибок. 

   Подводящий диалог - система посильных для учеников вопросов и заданий, 

которая активно задействует и развивает логическое мышление. Учитель 



пошагово подводит учеников к формулированию темы. Это вызывает у учеников 

интерес к новому материалу, достигается полное понимание материала. 

   В отличие от традиционного обучения побуждающий от проблемной 

ситуации диалог создает проблемную ситуацию, постановка специальных 

вопросов стимулирует учеников к осознанию противоречия и формулирования 

учебной проблемы. На уроке с использованием технологии проблемного диалога 

возможны разнообразные формы работы, не только фронтальной, как при 

проведении традиционного урока, но и групповой, парной, индивидуальной. 

   Таким образом, в процессе обучения осуществляется тесная совместная 

деятельность учителя с учащимися, познавательная, коммуникативная, 

регулятивная деятельность учащихся, учитываются как коллективные, так и 

индивидуальные потребности. В конечном итоге достигается более высокий 

качественный результат обучения. 

 

Технология оценивания 

 
   За последнее десятилетие в содержании образования произошли 

качественные изменения: акцент с предметных знаний, умений и навыков как 

основной цели обучения был перенесен на формирование общеучебных 

компетентностей учащихся. Это повлекло за собой и изменения в системе 

оценивания. Востребованным оказывается такой подход к оцениванию 

достижений учащихся, который позволил бы устранить негативные моменты в 

обучении, способствовал бы индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

   Одним из таких подходов является формирующее оценивание, которое 

можно еще назвать оцениванием для улучшения обучения. Что значит 

«оценивать»? Cлово «оценивать» происходит от латинского глагола – «сидеть с». 

При оценивании мы сидим с учеником. Мы делаем это с ним и для него. А не 

просто применяем к ученикам процедуру. Современное оценивание должно быть 

гибким многоинструментальным, понятным, психологически комфортным, 

двусоставным: сочетать в себе суммативное и формирующее оценивание. 

   Понимание эффективной оценки обучения и эффективной оценки для 

обучения тесно связано со всеми новыми подходами в преподавании и обучении. 

Если дети предположительно являются активными учащимися, 

конструирующими собственное понимание, следовательно, как для учителя, так и 

для учеников необходимо знать сущность этого понимания для того, чтобы 

предпринять последующие шаги в обучении и поддержать их. 

   Зачастую оценку путают с отметкой, хотя на самом деле эти два близких 

понятия отличаются друг от друга. Отметка – это символ, условно-формальное, 

количественное выражение оценки учебных достижений учащихся в цифрах, 

буквах или иным образом. Оценка – это результат процесса оценивания, 

деятельность или действие по оцениванию, качественная информация обратной 

связи. 

   Оценивание – категория, используемая для обозначения деятельности, 

направленной на систематическое суммирование результатов обучения с целью 



принятия решений о дальнейшем обучении. Оценивание, направленное на 

определение возможностей улучшения обучения, методов и форм реализации 

этих возможностей, является формирующим, иначе оцениванием для обучения. 

   Если целью оценивания является подведение итогов обучения для 

выставления отметок, процедуры сертификации или регистрации продвижения 

обучения, то оценивание по своей функции является суммативным, а иногда 

называется как оценивание обучения. 

   Целью формирующего оценивания является корректировка деятельности 

учителя и учащихся в процессе обучения на основе промежуточных результатов, 

полученных в процессе обучения. Корректировка деятельности предполагает 

постановку задач учителем  совместно с учащимися для улучшения результатов 

обучения. 

   Особенность использования техник формирующего оценивания 

заключается в том, что это оценивание, которое используется в повседневной 

практике ежедневно, ежеурочно, а это означает, что учитель и ученики могут 

влиять на качество образования на самых ранних этапах обучения. Кроме того, 

формирующее оценивание применяется в форме, приемлемой как для учащихся, 

так и для учителя. 

 

 


