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Создание педагогически грамотной ситуации выбора — дело не простое. В этом мы не
раз убеждались в процессе опытно-педагогической работы: то учитель не мог правильно
подготовить ситуацию выбора, то школьники оказывались неготовыми адекватно дейст-
вовать в создаваемой ситуации. Чтобы данный элемент личностно ориентированного уро-
ка был освоен и технологически обеспечен, мы попытались решить следующие задачи:
1) определить понятие «ситуация выбора»;
2) выявить педагогические условия создания ситуации выбора на уроке;
3) разработать алгоритм деятельности педагога по её моделированию и построению на
учебном занятии и определить последовательность действий учащихся в условиях инди-
видуального и коллективного выбора;
4) описать и систематизировать различные виды учебных задач, применяемых для со-
здания ситуации выбора. 

Применительно к личностно ориентированному обучению ситуация выбора —
это спроектированный учителем элемент (этап) урока, когда ученики поставлены перед
необходимостью отдать своё предпочтение одному из вариантов учебных задач и спосо-
бов их решения для проявления своей активности, самостоятельности и индивидуаль-
ного стиля познания.

Ситуации выбора, как видно из нашего определения, присущи следующие черты:
а) ограничение во времени, так как она занимает некоторую часть (этап) урока;
б) наличие нескольких вариантов учебных задач и способов их решения;
в) предоставление ученикам или группам учащихся свободы выбора;
г) проявление каждым школьником своей активности и самостоятельности при реше-
нии избранного варианта задания.

Ситуация выбора при правильном построении позволяет поставить ребёнка в по-
зицию субъекта деятельности и оказывать развивающее влияние на его личность.
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Какие педагогические условия надо со-
блюдать при создании данной ситуации на
учебном занятии? Личностно значимые
ситуации выбора, как полагает профессор
Т.В. Машарова, должны соответствовать
пяти требованиям:
— во-первых, эти ситуации должны за-
трагивать сферу актуальных потребнос-
тей и интересов учащихся;
— во-вторых, ситуации должны посте-
пенно включаться в систему жизнедея-
тельности ребёнка по мере развития у не-
го субъектных способностей, умений са-
мостоятельно определять цель и средства
её достижения, нести ответственность за
полученный результат;
— в-третьих, ситуации выбора нужно
включать в систему реальных отношений
и деятельности ребёнка, т.е. ученик дол-
жен получать реальное переживание за
последствия своего выбора, что позволит
ему выработать собственную систему
ценностей;
— в-четвёртых, основанием для расши-
рения свободы выбора должна быть ус-
пешная деятельность, сопровождающаяся
формированием знаний, умений и навы-
ков, необходимых для овладения ею;
— в-пятых, несформированность качеств
субъекта деятельности делает учителя и
ученика неравными в ситуации выбора в
смысле ответственности за результаты
деятельности, поэтому должны быть про-
думаны механизмы защиты ученика от
собственных ошибок. 

В процессе опытно-педагогической
деятельности в нашей школе-лаборато-
рии выяснилось, что при проектировании
и построении ситуации выбора надо учи-
тывать следующие обстоятельства:

1. Готовность учащихся к выбору.

Прежде чем использовать на уроке ситуа-
ции выбора, необходимо научить школь-
ников делать выбор в соответствии со
своими возможностями. Для этого учи-
тель постепенно вводит ситуации выбора
в учебный процесс и формирует у уча-
щихся умение адекватно действовать при
совершении выбора. От урока к уроку
увеличивается количество вариантов для

выбора, усложняются решаемые учениками задачи, возрастают
требования к проявлению самостоятельности учащихся.

2. Педагогическая целесообразность создания ситуации

выбора. Данная ситуация создаётся учителем не ради обяза-
тельного использования её на уроке как одного из элементов
личностно ориентированного обучения, а с определённой це-
лью. Учитель должен сам определить, на каком этапе урока и
при изучении какого содержания использование ситуации вы-
бора будет целесообразным и эффективным.

3. Стимулирование учащихся к выбору. С этой целью
учитель чётко поясняет каждое из предложенных на выбор учеб-
ных заданий, показывает значимость его выполнения, раскрыва-
ет критерии оценки.

4. Аргументация своего выбора. Учащиеся должны уметь
обосновывать свой выбор. Для этого учитель должен научить
школьников аргументированно объяснять, почему они отдают
предпочтение тому или иному избираемому варианту.

5. Определение степени свободы выбора. Учитель должен
хорошо представлять степень свободы выбора в создаваемой си-
туации: будет ли она жёстко ограниченной (или нет) при осуще-
ствлении коллективного (индивидуального) выбора.

6. Успешность деятельности. Предлагая варианты учеб-
ных заданий, учитель должен быть уверен в том, что школьни-
ки обладают достаточным объёмом знаний, умений и навыков,
необходимыми источниками информации для их успешного ре-
шения.

7. Защищённость школьников от собственных ошибок.

Учащиеся должны быть уверены, что имеют право и на неудачу.
Учителю необходимо проанализировать весь процесс деятельно-
сти ученика, найти этап, на котором была допущена ошибка,
корректно объяснить причины неудачи и обязательно отметить
то, что делалось учащимся правильно.

8. Оценка результатов решения выбранного варианта.

Учитель по возможности должен оценить результаты выполне-
ния избранного учащимся варианта учебного задания. Очень
важно не просто оценить конечный результат, а проанализиро-
вать всю совокупность действий ученика.

Ситуация выбора на уроке не возникает случайно. Она мо-
делируется и строится учителем. Несмотря на специфические
особенности преподавания каждого учебного предмета, можно
выделить общие этапы и схожие действия педагогов по её созда-
нию. На наш взгляд, алгоритм деятельности по проектирова-

нию и построению ситуации выбора на личностно ориентиро-
ванном уроке должен включать следующие этапы и действия:
1. Формулировка цели (задач) применения ситуации выбора на
учебном занятии.
2. Определение этапов урока, на которых целесообразно созда-
вать ту или иную ситуацию выбора.
3. Выявление конкретного содержания учебного материала, при
изучении которого следует применить ситуацию выбора.
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4. Разработка определённого множества
вариантов заданий, необходимого для осу-
ществления ситуации выбора.
5. Предварительный анализ каждой учеб-
ной задачи для выяснения соответствия
разработанных заданий возможностям уча-
щихся. Педагогу надо при этом учитывать:
— познавательные интересы и потребно-
сти учащихся;
— наличие у них опорных знаний и умений;
— развитость творческих способностей
учеников;
— сформированность в классном сооб-

ществе навыков индивидуальной и
коллективной (групповой)

учебной деятельности;
— готовность детей
осознанно и умело со-
вершать выбор.

6. Решение учителем из-
бранных заданий всеми

возможными способами.
7. Окончательный выбор ва-

риантов учебных заданий.
8. Продумывание отдельных де-

талей эффективного использова-
ния ситуации выбора на уроке:

— подбор приёмов и методов стиму-
лирования учащихся к совершению

выбора;
— определение конкретных форм вы-

полнения учебных заданий;
— расчёт времени, требующегося для
осуществления ситуации выбора;
— определение степени свободы дейст-
вий учащихся в данной ситуации;
— разработка критериев и способов ана-
лиза и оценки результатов решения учеб-
ных задач и т.п.
9. Включение разработанной ситуации
выбора в план-конспект урока.
10. Определение в ходе учебного занятия
оптимального момента для создания ситу-
ации выбора. 
11. Реализация учителем на уроке своих
проектных разработок.
12. Анализ и оценка эффективности ис-
пользования ситуации выбора. 

Способность адекватно действовать
в ситуации выбора развивается у челове-

ка постепенно. Поэтому одной из важных
задач учителя, использующего личностно
ориентированные технологии обучения,
является формирование у учащихся уме-
ний делать выбор, принимать самостоя-
тельные решения. В нашей школе разра-
ботаны памятки для учащихся, помогаю-
щие детям осваивать алгоритм действий

в ситуации выбора. В памятке для осуще-
ствляющих индивидуальный выбор пред-
лагаются такие советы:
1. Внимательно прочти все варианты
учебных заданий.
2. Постарайся осмыслить каждое задание.
3. Попробуй соотнести свои желания с
собственными возможностями успешно-
го решения того или иного варианта
учебной задачи.
4. Выбери то задание, которое в боль-
шей степени соответствует твоим воз-
можностям.
5. Постарайся объяснить (обосновать)
выбор, который ты хочешь сделать.
6. Теперь выбирай и направляй свои
усилия на выполнение избранного вари-
анта задания.
7. Проанализируй и оцени полученные
результаты и правильность сделанного то-
бой выбора.

Для субъектов коллективного вы-

бора в памятке рекомендуется использо-
вать в совместной деятельности следую-
щий алгоритм действий:
1. Внимательно прочтите предложенные
на ваш выбор варианты учебных заданий.
2. Вместе проанализируйте содержание и
варианты выполнения каждого из них.
3. Соотнесите индивидуальные и коллек-
тивные возможности членов своей группы с
уровнем сложности предлагаемых заданий.
4. Учитывая мнение каждого члена груп-
пы, выберите тот вариант, которому отда-
ётся коллективное предпочтение.
5. Разработайте план совместных дейст-
вий по решению избранного задания.
6. Попробуйте добиться того, чтобы каж-
дый член группы внёс свой вклад в выпол-
нение задания.
7. Вместе решите, кто и как представит
результаты вашей совместной работы.



Предложенные варианты отличают-
ся по степени сложности задания. Если
ответы на вопросы I варианта ученики мо-
гут найти в тексте учебника, то II вариант,
составленный из вопросов повышенного
уровня сложности, требует использования
учащимися умения устанавливать причин-
но-следственные связи, знаний из ранее
изученных тем. При проверке результатов
выполнения заданий учитель сначала пре-
доставляет слово ученикам, выбравшим
I вариант, а потом отвечают учащиеся, из-
бравшие вопросы II варианта.

На уроке истории по теме «Псков-
ский край в 20-е годы XX века» учитель
Е.В. Харлашова предлагает учащимся 9-го
класса ответить на вопросы: как происхо-
дило восстановление промышленности? За
счёт чего удалось её восстановить? В поис-
ке ответа ученики могут воспользоваться
одним из четырёх источников информации:
1) учебным пособием «Псковский край
в истории России»;

2) сборником документов и материалов по истории Псковского края;
3) учебным пособием «Очерки истории»;
4) картами.

На этапе проверки знаний учащихся учитель химии
И.И. Михайлова предоставляет возможность десятиклассникам
выбрать один из способов описания строения метана:
а) самостоятельно;
б) с помощью опорной схемы;
в) пользуясь письменным планом ответа.

На уроке природоведения в 3-м классе учитель О.М. Ники-
форова при изучении темы «Комнатные растения» предлагает
ученикам выбрать и выполнить дома одно из трёх заданий:
1) подготовить сообщение о комнатных растениях, за которыми
ухаживают цветоводы класса;
2) написать сочинение-рассуждение «Можно ли дикорастущее
растение сделать комнатным»;
3) оформить книжку-самоделку «Сказка о комнатных растениях».

Можно описать и другие ситуации выбора, используемые
педагогами нашей школы на уроках. В процессе опытно-педа-
гогической работы их накопилось очень много. Но важно не их
количество, а осознанное соблюдение учителем принципа вы-
бора как необходимого условия развития индивидуальности
учеников. НО
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8. Оцените успешность сделанного выбора
и результативность деятельности каждого
члена группы и вашего коллектива в целом.

Чтобы учащиеся смогли освоить ал-
горитмы индивидуальной и совместной
деятельности и, следовательно, научились
правильно действовать в ситуации выбо-
ра, надо создавать такие ситуации не от
случая к случаю, а сделать их неотъемле-
мой частью большинства учебных заня-
тий. Педагогам следует позаботиться и о
широком спектре создаваемых ситуаций.
В зависимости от учебной задачи, форм,
способов и условий её решения можно
моделировать и строить различные ситуа-
ции выбора. Их вариативность обуслов-

ливается следующими обстоятельствами:
— степенью свободы выбора ученика;
— формой организации учебной деятельности;
— сложностью предлагаемых для выбора заданий;
— формой выполнения учебного задания;
— степенью самостоятельности действий учащихся;
— возможностью использования при выполнении задания раз-
личных источников информации.

Рассмотрим некоторые варианты ситуаций выбора, созда-
ваемых на уроках учителями нашей школы-лаборатории.

Например, учитель биологии О.В. Павлова на этапе изуче-
ния нового материала по теме «Пищеварение в ротовой полос-
ти» предлагает восьмиклассникам выяснить, что и как происхо-
дит с пищей в полости рта. Для этого они самостоятельно знако-
мятся с изложенной в учебнике информацией, а затем отвечают
по выбору на два варианта вопросов, записанных на доске:

I âàðèàíò II âàðèàíò

1. ×òî òàêîå ëèçîöèì? 1. Áóäåò ëè âûäåëÿòüñÿ ñëþíà ó æèâîòíîãî ñ ïåðåðåçàííûìè íåðâàìè, 

èäóùèìè îò ìîçãà ê ñëþííûì æåëåçàì?

2. ×òî ïðîèñõîäèò ñ ïèùåé â ðîòîâîé ïîëîñòè? 2. Ïî÷åìó â ñëþíå ñîáàêè, êîòîðóþ êîðìèëè êàðòîôåëåì, ñîäåðæèòñÿ 

áîëüøå ôåðìåíòîâ, ÷åì ó òîé, êîòîðóþ êîðìèëè ìÿñîì?

3. Ïî÷åìó âàæíî ïåðåâàðèâàòü ïèùó? 3. Ùåíêà êîðìèëè ìîëîêîì. Áóäåò ëè ó íåãî âûäåëÿòüñÿ ñëþíà ïðè âèäå ìÿñà?

4. Ïî÷åìó ïîñëå ïåðåæ¸âûâàíèÿ ïèùè îùóùàåòñÿ 4. Îáúÿñíèòå ïðàâèëüíîñòü ïîãîâîðêè: «Êîãäà ÿ åì, ÿ ãëóõ è íåì».

ñëàäêèé ïðèâêóñ?


