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Уроки истории и обществознания являются основой  

школьного гуманитарного образования обучающихся. На 

сегодняшний день, современный мир просто утопает в различной 

информации, предоставляя массу различных исторических фактов 

из самых разнообразных источников. Однако, не всегда даже 

учитель способен определить достоверность этих источников, а что 

уж говорить об учениках. В современной геополитической 

ситуации мы можем наблюдать, как зарубежные  средства массовой 

информации пытается оперировать историческими фактами в своих 

целях, используя это против России и ставя под сомнения 

достоверность этих самых фактов или отвергая их вовсе. Известно, 

что история - наука, наиболее подверженная политизации. 

Ученики, имея постоянный открытый доступ к информации, 

подвержены риску получить недостоверную историческую 

информацию и, тем самым, могут легко поддаться этому 

негативному влиянию. Поэтому, именно на плечи учителя истории 

и обществознания ложится ответственность за реальную и 

достоверную информацию. 

Но это и направлен Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт  истории и обществознания. Учитель 

истории и обществознания должен учесть все особенности 

современного урока истории или обществознания в условиях 

перехода к  ФГОС истории и обществознания направлен на 

обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся; - единства образовательного пространства 



Российской Федерации; сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, возможности получения основного общего образования на 

родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 доступности получения качественного основного общего 

образования; преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья; 

 развития государственно-общественного управления в 

образовании; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки 

результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, деятельности 

педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 условий создания социальной ситуации развития 

обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности.  

Требования ФГОС к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования по истории и обществознания: 



 Личностные. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 Метапредметные. Освоение обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

 Предметные. Освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 



Исходя из собственного опыта хочу признать, что именно 

проектная  деятельность отвечает всем заявленным высшее 

требованиям. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. Это совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь 

познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если 

мы говорим о методе проектов, то имеем в виду 

именно способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. В основу метода проектов 

положена идея, составляющая суть понятия "проект", его 

прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться 

такого результата, необходимо научить детей самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 



Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть 

различным. В одном случае учитель сам определяет тему с учетом 

учебной ситуации, интересов и способностей учащихся. 

В другом случае – тема проекта, особенно предназначенных 

для внеурочной деятельности, может быть предложена самими 

детьми, которые, естественно, ориентируются на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, 

прикладные 

Могут темы проектов относиться к практическому вопросу, 

актуальному для повседневной жизни и требующего  привлечения 

знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их 

творческого мышления, исследовательских навыков.  

 

1. Виды проектов 

При овладении учителем методом проектов необходимо прежде моего понимание 

того, что проекты могут быть разными. Типология проектов может быть условно 

определена по следующим признакам Схема 1 

Метод, доминирующий в проекте 

Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к 

подлинным научным исследованиям. Они предполагают аргументацию 

актуальности темы, определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач 

исследования. Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначение 

методов исследования и проведение эксперимента, Заканчивается проект 

обсуждением и оформлением результатов, формулированием выводов и 

обозначением проблем на дальнейшую перспективу исследования. 

Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру, однако 

строятся в известной логике «дизайн-петли» (см. схему 2)
6
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потребности, исследование (дизайн-анализ существующих объектов), 

обозначение требований к объекту проектирования, выработка первоначальных 

идей, их анализ и выбор одной, планирование, изготовление, оценка 

(рефлексия). Форма представления результатов может быть различной (изделие, 

видеофильм, праздник, экспедиция, репортаж и пр.) 

Приключенческие (игровые) проекты предполагают, что участники принимают на 

себя определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид 

деятельности учащихся в таких проектах -ролевая игра. Это могут быть имитации 

социальных и деловых отношений в ситуациях, придуманных участниками, 

литературные персонажи в определенных исторических и социальных условиях и т. 

п. Обязательно намечаются проблема и цели проекта. Результаты же не всегда 

возможно наметить в начале работы, они могут определиться лишь в конце 

проекта, но необходима рефлексия участников и соотнесение полученных 

результатов с поставленной целью. 

Информационные проекты - это тип проектов, призванный научить учащихся 

добывать и анализировать информацию. Такой проект может интегрироваться в 

более крупный исследовательский проект и стать его частью. Учащиеся изучают и 

используют различные методы получения  информации (литература, библиотечные 

фонды, СМИ, базы данных, в том числе электронные, методы анкетирования и 

интервьюирования), ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация, 

размещение 1 сети Интернет или локальных сетях, телеконференция). 

Практико-ориентированные проекты. Это проекты, четко ориентированные 

на результат. Результатом может быть изделие, удовлетворяющее конкретную 

потребность. Может быть, ориентация на определенный социальный результат, 

затрагивающий непосредственные интересы участников проекта либо 

направленный на решение общественных проблем. Здесь важна не только хорошо 

продуманная структура проекта, но и хорошая организация координационной 

работы по корректировке совместных и индивидуальных усилий, организации 



презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения и 

практику, а также организации внешней оценки проекта. 

Характер координации 

Непосредственный, то есть с открытой координацией. Учитель (координатор) 

участвует в проекте в своем собственном статусе, направляет работу, организует 

отдельные этапы проекта. Здесь важным является отказ от авторитарного руководства, 

работа в содружестве с учащимися, сохраним консультирующие функции, но не 

навязывая свое решение. 

Со скрытой координацией (возможно главным образом в телеком-

муникационных проектах). Координатор выступает как полноправный участник 

проекта и не обнаруживает свой истиный статус учителя в период деятельности 

групп-участников. Свое влияние он осуществляет за счет лидерских и 

профессиональных качеств по критерию компетентности. 

Характер контактов 

Внутренние или региональные проекты могут быть организованы инутри 

одной школы, между школами (классами) внутри региона, одной страны (с 

помощью телекоммуникаций, интернет-сети). 

Международные проекты с участием представителей различных стран. Такие 

проекты при всей их привлекательности не всегда возможны из-за того, что для 

них требуются средства информационных технологий, что сегодня может себе 

позволить не каждая школа. Но в перспективе учителям надо ориентироваться на 

выполнение подобных проектов и быть готовыми к их реализации. То есть, 

уровень квалификации учителя не должен служить тормозом к осуществлению 

такого рода деятельности. 

Число участников 

По числу участников проекты могут быть индивидуальные, парные, групповые. 



Продолжительность проведения 

Проект может быть краткосрочным (разработан на нескольких уроках); 

среднесрочным (от недели до месяца); долгосрочным (от одного до 

нескольких месяцев). 

 

 

Из приведенных примеров, можно сделать вывод, что данная 

технология обеспечивает успешное усвоение учебного материала, 

интеллектуальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, 

доброжелательность по отношению к учителю и друг другу, 

коммуникабельность, желание помочь другим. Соперничество, грубость, 

высокомерие, авторитарность не совместимы с этой технологией. 

Завершая анализ теоретических проблем использования проектной 

технологии, необходимо отметить и некоторые ее негативные стороны. Так, 

учителя и методисты отмечают: 

• неравномерность нагрузки учащихся и учителей на разных этапах 

работы над проектом (нарастание напряжения накануне презентации); 

• сложность системы оценивания вклада каждого исполнителя; 

• увеличение риска неудачного окончания работы учащегося; 

• повышение эмоциональной нагрузки и на учащегося, и на учителя; 

• невозможность включить значительное число учащихся в работу над 

проектом. 

Используя данную технологию, учитель позволяет обучающимся 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 

цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и 



возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи. Конечно, если все учителя по всем предметам 

сразу дадут учащимся проекты, то никакого позитивного результата никому 

достичь не удастся. 

Проектный метод в образовательном процессе часто рассматривается 

как некая альтернатива внеурочной системе. Однако это не означает возврата 

к педагогике проектов 30-х годов, где весь процесс познания строился лишь 

на выполнении комплексных проектов. Современный проект учащегося – это 

дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных 

качеств. Метод проектов – педагогическая технология, цель которой 

ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного 

включения в освоение новых способов человеческой деятельности. 

Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия 

учителя и ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию 

готовим ребят к будущей жизни, чтобы современный молодой человек мог 

чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях. 

Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который: 

- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы 

(т.е.применять полученные знания для их решения) 

- обладает критическим и творческим мышлением 

- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком 

понимании гуманитарных знаний. 

 

 


