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Представление в одной статье материалов 

об уроках по двум разным предметам, име-

ющим существенные отличия друг от друга, 

целесообразно тем, что позволяет отчётли-

во увидеть методологическую и технологи-

ческую общность педагогического замысла 

(предметности обучения) о реализации 

культурологического состава содержания 

образования в его вариативных связях — 

предметных модальностях как вариативных 

формах предъявления учебного материала, 

содержащего инвариантные элементы куль-

турологического состава содержания (по 

М.Н. Скаткину, И.Я. Лернеру, В.В. Кра-

евскому)1; в возможности использования 

их в методиках обучения различным пред-

метам.

Статья состоит из двух частей: в первой 

рассматривается специфика учебных пред-

метов — литературы и обществознания — 

через призму их ведущих функций в обуче-

нии и возможности использования одних 

и тех же предметных модальностей как ди-

дактического инструментария отбора 

и конструирования содержания образова-

ния (учебного материала) на уроках по этим 

предметам. Вторая часть статьи — это сце-

нарные планы конкретных уроков по лите-

ратуре и обществознанию как пример ис-

пользования предметных модальностей в 

реализации образовательных стандартов.

Учебные предметы: дидактическая 

специфика, образовательный стандарт

ФГОС представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы сред-

него общего образования. В разделе «Тре-

бования к результатам освоения обучаю-

щимся основной образовательной програм-

мы» говорится о личностных, метапредмет-

ных, предметных результатах2. В частности, 

метапредметные результаты включают в се-

бя: межпредметные 

понятия и универ-

сальные учебные 

действия (личност-

ные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные), 

способность их ис-

пользования в поз-

Формирование универсальных учебных 
действий при изучении литературы 
и предметов социально-гуманитарного 
цикла на основе предметности обучения

Ольга Васильевна Евтеева, 

учитель русского языка и литературы гимназии № 1504 г. Москвы, 

заслуженный учитель РФ, lum1030@yandex.ru

Оксана Григорьевна Калинчук, 

учитель истории и обществознания высшей категории гимназии № 1504 г. Москвы, 

lum1030@yandex.ru

• дидактика • содержание образования • учебный предмет и его ведущая функция • пред-

метность обучения • предметная модальность • универсальные учебные действия • обще-

учебные умения и навыки • урок •

1 Перминова Л.М. Предметность обуче-

ния как проблема дидактики: методологи-

ческий анализ // Педагогика. 2012. № 6. 

С. 18–25; Перминова Л.М. Методологи-

ческие основания предметности обучения 

// Инновации в образовании. 2012. №11. 

С. 76–87.

2 Там же.

ShT_5_13.indd   101ShT_5_13.indd   101 12.09.2013   17:06:5712.09.2013   17:06:57



ЕВТЕЕВА О.В., КАЛИНЧУК О.Г. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ...
102

навательной и социальной практике, само-

стоятельность в планировании и осущест-

влении учебной деятельности и организации 

сотрудничества с педагогами и сверстника-

ми, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, про-

ектной деятельности и т.д. То есть развитие 

универсальных учебных действий есть одна 

из первоочередных задач реализации ФГО-

Сов нового поколения, направленных на со-

здание условий повышения качества обуче-

ния и на уроке, и образовательного процес-

са в целом, на «обеспечение формирования 

важнейшей компетенции личности — уме-

ния учиться, создание благоприятных усло-

вий для личностного и познавательного раз-

вития учащихся»3.

 Специфика учебного предмета «Литерату-

ра» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и ос-

нов науки (литературоведения), которая 

изучает это искусство. Таким образом, 

на уроках литературы формируется опыт 

эмоционально-ценностного отношения 

к миру через деятельность и личностное 

присвоение опыта нравственного выбора, 

взаимоотношений между людьми, мировоз-

зренческих основ, извлекаемых из худо-

жественного текста. Ведущая функция 

учебного предмета «литература» опреде-

лятся опытом эмоционально-ценностного 

отношения к людям, к миру, к себе. Она 

и определяет доминирующую модальность 

при изучении отдельных произведений.

Основные виды деятельности на уроке ли-

тературы связаны с чтением, анализом 

и интерпретацией художественного текста, 

развитием устной и письменной речи уча-

щихся. В центре внимания оказывается 

не столько овладение учащимися совре-

менным филологическим метаязыком, 

сколько выработка умений и навыков прак-

тического анализа литературного произве-

дения и использование их в разных сферах 

деятельности. Таким образом знания и уме-

ния, приобретённые на уроках, становятся 

личностно и общественно значимыми. 

По мнению Л.М. Перминовой, «согласно по-

зиции 18.2.1 ФГОС 2-го поколения, форми-

рование универсальных учебных действий 

напрямую ориентировано на формирова-

ние общеучебных умений и навыков»4. Диа-

лог учащегося с художественным произве-

дением на уроках литературы позволяет 

формировать личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универ-

сальные учебные действия (УУД).

Однако освоение учащимися ФГОС в виде 

универсальных учебных действий требует 

существенного преобразования изучаемо-

го содержания, в котором отчётливо был 

бы представлен его культурологический со-

став: знания, опыт деятельности (репродук-

тивной и творческой), опыт эмоционально-

ценностного отношения к людям, к миру, 

к себе5. В современных дидактических ис-

следованиях категория «содержание обра-

зования» получила развитие в предметнос-

ти обучения6 как «замысле о форме и спо-

собе освоения содержания образования 

в процессе обучения»7.

Культурологический состав содержания об-

разования ценен своей целостностью 

для ученика, но может осваиваться им 

в разной последовательности его исходных 

элементов. Так, содержание образования 

обогатилось новым элементом — предмет-

ной модальностью. Выделены такие её ви-

ды, как знаниевая (базовая), деятельност-

ная, ценностная, субъектно-личностная. 

Важно понимать, что освоенный состав со-

держания (результат) не изоморфен исход-

ному культурологическому составу, кото-

рый обогащается субъектно-личностным 

компонентом, поэтому и выделены назван-

ные виды предметной модальности. Следу-

ет учитывать также ведущую функцию 

учебного предмета, т.е. ту цель, ради кото-

рой предмет включается в учебный план 

(И.К. Журавлёв, Л.Я. Зорина). В образова-

тельном стандарте особенности учебного 

предмета также находят отражение. Ис-

пользование предметной модальности как 

содержательно-структурной опоры урока 

3 Там же.

4 Перминова Л.М. Формирование общеучебных умений и навыков у 

учащихся в условиях реализации школьных образовательных стандар-

тов. М.: МИОО, СПБ АППО, 2012.

5 Теоретические основы содержания общего среднего образования / Под 

ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера.  М., 1983.

6  Предметность обучения в школьном образовательном процессе / Под 

ред. Е.О. Ивановой, И.М. Осмоловской. М., 2012.

7 Перминова Л.М. Предметность обучения как проблема дидактики: 

методологический анализ // Педагогика. 2012. № 6. С. 18–25.
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оказалось эффективным во многих отно-

шениях, о чём и пойдёт речь.

Поясним, что каждый вид предметной мо-

дальности определяется тем элементом со-

става содержания, с которого начинается 

изучение на уроке того или иного фрагмен-

та учебного материала, отвечающего ди-

дактическим задачам этапов урока. Знани-

евая, или базовая, модальность означает, 

что изучение, повторение, закрепление, 

обобщение материала начинаются с обра-

щения к знаниям; деятельностная модаль-

ность означает, что исходным элементом 

осваиваемого содержания является способ 

деятельности или новая совокупность дейс-

твий; ценностная модальность заявляет ис-

ходным элементом ценностное отношение; 

субъектно-личностная модальность актуа-

лизирует личный опыт ученика. При этом 

данный фрагмент учебного материала про-

рабатывается всегда так, чтобы ученики 

осваивали его во всей культурологической 

полноте.

Анализируя содержание учебного материа-

ла, подлежащего изучению, мы пришли 

к выводу о том, что предметная модаль-

ность соотносится с УУД как цель со средс-

твами, как содержание со способами его 

освоения. На уроках литературы доминиру-

ющая модальность — ценностная, а фор-

мируемые УУД — смысловое чтение, ана-

лиз, синтез, выбор оснований и критериев 

для сравнения, исследование, работа с ин-

формацией в художественном тексте. Этот 

вид модальности на уроках литературы 

связан с деятельностной модальностью, 

так как добывание знаний из художествен-

ного текста требует диалога с текстом, то-

варищами, учителем, критиком, что, в свою 

очередь, формирует такие УУД, как овла-

дение средствами решения коммуникатив-

ных задач, учёт разных мнений, аргумента-

ция и т. п. Следует обратить внимание 

на то, что знаниевая модальность связана 

со всеми другими модальностями на уро-

ках литературы, поскольку является базо-

вой для формирования ценностей на уроке 

и, так или иначе, способствует организации 

деятельности на уроке.

Наконец, задача литературы как учебного 

предмета связана с формированием нравс-

твенной позиции, а значит, с субъектно-лич-

ностной модальностью. Отсюда — форми-

рование таких УУД, как развитие морально-

го сознания и ориентировки в сфере нравс-

твенно-этических отношений, самоанализ, 

самооценка, что развивает Я-концепцию 

и способность к самоидентификации. Таким 

образом, движение мысли ученика в про-

цессе освоения учебного материала осу-

ществляется посредством опоры на пред-

метные модальности — вариативные формы 

инварианта состава содержания. Это дви-

жение непрерывно, последовательно. Пере-

ход от одного вида модальности к другому 

представляет собой их сцепление, взаимо-

связь элементов, представляющих различ-

ные комбинации знаний, опыта деятельнос-

ти, ценностного отношения, личностных 

смыслов. В этих условиях невозможны неза-

вершённость овладения тем или иным фраг-

ментом материала или «тупиковые» ситуа-

ции, когда имеет место обрыв логических 

связей в содержании изучаемого материа-

ла; методика проведения урока базируется 

на системном дидактическом фундаменте.

 Уроки по литературе построены в русле ис-

следовательской технологии, предполагаю-

щей на первом этапе постановку проблемы, 

выдвижение гипотез. На втором этапе — 

целенаправленное исследование художест-

венного текста для подтверждения или оп-

ровержения гипотезы, обсуждение вариан-

тов решения проблемы. На третьем эта-

пе — подведение итогов и рефлексию. 

Какие дидактические задачи решаются 

на уроках по литературе? Развитие интел-

лектуальных способностей, формирование 

умений читать, комментировать, анализи-

ровать и интерпретировать художествен-

ный текст; овладение алгоритмами пости-

жения смыслов, заложенных в художест-

венном тексте, представление собственных 

оценок и суждений по поводу прочитанно-

го; овладение общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями 

(формулирование цели деятельности, пла-

нирование путей её достижения, осущест-

вление поиска и обработки информации, 

речевое совершенствование в процессе об-

щения с текстом и друг с другом); форми-

рование ценностно-мировоззренческих 

ориентиров, приобщение к «вечным» цен-

ностям.

Специфика предметов цикла «Обществен-

ные науки» определяется тем, что он вклю-

чает в себя основы различных наук (исто-
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рии, философии, социологии, права), пре-

дусматривает овладение комплексом зна-

ний (факты, события, процессы, явления) 

по этим научным областям и знаниями, не-

обходимыми для социальной адаптации, 

для эффективного взаимодействия челове-

ка с социальной средой. Таким образом, 

на уроках по предметам социально-гумани-

тарного цикла преподавателю и учащимся 

следует ориентироваться на:

— личностный аспект в общественном раз-

витии, внимание к роли человека, мотивам 

его деятельности;

— ознакомление и осмысление различных 

точек зрения на этапы развития челове-

чества;

— органическое единство школьных дис-

циплин: обществознания, ориентированно-

го на логический и структурный подход 

при рассмотрении общественного разви-

тия, и истории, для которой ведущим явля-

ется исторический подход к изучению об-

щества;

— создание условий для формирования 

представлений школьников обо всей систе-

ме общественных отношений и условий 

для самореализации личности учащегося;

— направленность содержания предметной 

области на возможности различных мето-

дологических подходов, существующих 

в современной науке с целью раскрытия 

многомерной картины жизни общества;

— представление в курсах, наряду с науч-

ными знаниями социальных норм, способов 

познавательной и практической деятель-

ности.

Таким образом, в центре внимания изуче-

ния данной предметной области оказывает-

ся не только и не столько овладение уча-

щимся современным обществоведческим 

метаязыком, сколько выработка умений 

и навыков использовать эти знания; само-

стоятельно получать их, анализировать, 

классифицировать; применять их для ре-

шения задач в области социальных отно-

шений, для самоопределения в области со-

циальных и гуманитарных наук и др. Таким 

образом, знания и умения, приобретённые 

на уроках, становятся личностно и обще-

ственно значимыми.

Как выполнить эти задачи? В свете сказан-

ного на уроках по предметам социально-гу-

манитарного цикла имеют место все виды 

модальностей: знаниевая, деятельностная, 

ценностная и субъектно-личностная. 

При этом ведущая функция учебных пред-

метов «история», «обществознание» опре-

деляется знаниями (как элементом культу-

рологического состава содержания образо-

вания) и ценностно-ориентированной де-

ятельностью, связанной с нравственным 

выбором. В содержании уроков истории, 

обществознания наиболее актуальны субъ-

ектно-личностная, знаниевая и деятельнос-

тная модальности, в «развёртывании» ко-

торых важнейшее место занимают инфор-

мационные и интеллектуальные общеучеб-

ные умения и навыки (выбор главного, 

анализ, синтез, сравнение сопоставление, 

обобщение, рефлексия), ориентированные 

на формирование таких УУД, как:

— познавательные: умение осуществлять 

комплексный поиск, систематизировать, 

сравнивать, делать выводы на основе ана-

лиза различных источников;

— личностные: формирование у учащихся 

активной позиции в учебной деятельности, 

«превращение» ученика в субъекта учеб-

ной деятельности;

— коммуникативные: участие в дискусси-

ях, работа в парах и др.

Важное место на уроках истории и обще-

ствознания занимает деятельностная мо-

дальность, так как в соответствии с требо-

ваниями ФГОСов добывание знаний из 

различных видов источников (научная, по-

пулярная, художественная литература, пер-

воисточники, статистические данные) всег-

да связано с диалогом (с текстом, учите-

лем, товарищами), что, в свою очередь, 

формирует такие УДД как учёт разных мне-

ний, аргументация, сравнение, системати-

зация и т.д. И поскольку задача предметов 

социально-гуманитарного цикла связана 

с формированием активной личностной, 

гражданской позиции, то в изучении мате-

риала необходимо предусмотреть опору 

на субъектно-личностную модальность. От-

сюда — работа по формированию таких 

УДД, как выработка активной позиции 

(и в учебной деятельности, и в жизни), са-

моанализ, самооценка, что способствует 

формированию я-концепции. Связь пред-

метных модальностей как переход от одной 

модальности к другой образуют их взаимо-
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связь, сцепление, создавая содержатель-

но-деятельностный остов урока. Таким об-

разом, на уроке может быть реализованы 

несколько предметных модальностей.

Сценарные планы уроков 

по литературе и обществознанию

Сценарный план урока литературы 
«Лирический герой поэзии 
М.Ю. Лермонтова» 
(9 класс)

Цель урока (во взаимосвязи образователь-

ного, развивающего и воспитательного ас-

пектов):

— обобщить знания о лермонтовском лири-

ческом герое, его особенностях; исследо-

вать стихотворения Лермонтова с целью 

выявления связи судьбы лирического героя 

с проблемой реализации личности во вре-

мени;

— развивать умения анализа, сравнения, 

работы с информацией в художественном 

тексте;

— формировать нравственные ценности, 

связанные с самореализацией личности во 

времени: внутренней свободы, нравствен-

ного выбора, чести.

Предметные модальности: 
ценностная, субъектно-личностная, 
знаниевая, деятельностная

1. Целеполагание и формирование гипоте-

зы (ценностная модальность).

 На этом этапе уточняется понятие «лири-

ческий герой» и определяются цели уча-

щихся на уроке: вспомнить всё, что знают 

о герое лирики Лермонтова, исследовать 

его стихотворения, чтобы уточнить многие 

версии. Коллективно вспоминаем стихотво-

рение 1829 года «Нет, я не Байрон…» и оп-

ределяем те свойства лирического героя 

(ценности), которые определил сам Лер-

монтов. Во-первых, он отталкивается 

от байронизма, т. е. от романтизма и «бай-

ронического героя» (уточняется, что это оз-

начает); во-вторых, утверждает избранни-

чество поэта, его особую миссию (вспоми-

наем, какая это была миссия, основываясь 

на теме поэта и поэзии в его лирике); в-тре-

тьих, обращается к идее странничества, ко-

торому свойственны чуждость миру, одино-

чество, некий путь поиска истины (вспоми-

наем соответствующую тему в его лирике 

и устанавливаем связь её с проблемой вре-

мени и реализации личности во времени).

Формируемые УУД: умение ставить це-

ли, работать с информацией в художест-

венном тексте, делать анализ, умозак-

лючение.

2. Исследование художественных текстов 

с целью поисков решения заявленной про-

блемы (деятельностная модальность).

Тема реализации личности связана с темой 

пути, а поэтому с ранним и поздним твор-

чеством в его диалектическом единстве, 

в связи, в том числе, с романтизмом и реа-

лизмом в его творчестве, которые постоян-

но перемежаются, дополняя друг друга. 

Предлагается сделать хронотопический 

анализ стихотворения «Пленный рыцарь». 

(По названию предлагаем определить, к ка-

кому направлению оно относится. Учащие-

ся предполагают, что это романтизм, так 

как уже в названии акцентируется тема по-

тери свободы, несовместимости этого со-

стояния и рыцарства. Художественное со-

бытие в стихотворении — пленение, про-

странство — тюрьма в контрасте с небом, 

где свобода, доспехи рыцаря — тоже тюрь-

ма, чуждость, нелепость плена для рыцаря. 

Особенно интересно сопоставление време-

ни в стихотворении с состоянием лиричес-

кого героя: прошлое герой помнит и гордит-

ся им, в настоящем ему стыдно за то, что 

он в плену. А будущее связано с мечтой 

о смерти как выходе из одиночества, с из-

бавлением от маски как от чего-то чуждо-

го). В результате этой деятельности учащи-

еся должны получить знания о ценностях 

романтического героя Лермонтова.

Далее предлагается сделать вывод об осо-

бенностях лирического героя и его саморе-

ализации. Лермонтовский герой — человек 

чести, мечтает о свободе, которая была 

в прошлом, но которой нет в настоящем, 

и вернёт её только смерть. Он в плену чуж-

дого ему времени, чужой эпохи. Рыцарю 

нет места в этом мире, доспехи, то есть 

принципы, становятся для него тюрьмой. 

Герою стыдно. А почему? Ведь очевидно, 

что реализации мешает время.
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Предлагается вспомнить, как звучит эта 

проблема в реалистическом произведении 

«Дума». (Путём обсуждения стихотворения, 

выявления его смыслов добиваемся выво-

да о беде и вине поколения, к которому 

принадлежит герой. Обращаем внимание 

на надежду лирического героя в том, что 

представители последующего поколения 

смогут реализоваться как граждане обще-

ства.)

Возвращаемся к теме пути лирического ге-

роя. Исследуем в парах дифференцирован-

но три стихотворения, отвечая на вопросы 

об образах времени и пути, связанных с те-

мой самореализации лирического героя:

1. «Парус» (раннее творчество М.Ю. Лер-

монтова).

2. «Родина» (творчество поэта после 

1837 года).

3. «Выхожу один я на дорогу» (1841 год).

В результате обсуждения приходим к выво-

ду о том, что мир в первом стихотворении 

гармоничен, а лирический герой мечтает 

о бунте, о дисгармонии, это путь к себе. Во 

втором произведении мир и человек дис-

гармоничен, несовершенен, герой ищет 

гармонии и истины; это путь к народу и при-

роде, а значит — к гармонии. В третьем 

произведении мир гармоничен, а чело-

век — нет, поэтому его путь — преодоле-

ние времени, устремлённость к вечности, 

к обретению гармонии в душе. Общим 

для всех стихотворений является неприятие 

времени и необходимость преодоления от-

чаяния, внутреннего разлада, стремление 

приблизиться к вечным ценностям.

Классу предлагается вопрос: «Как это свя-

зано с темой поэзии?» (Поэзия для лер-

монтовского героя — и молитва, и кинжал. 

Она не только путь к вечности, но и к лю-

дям с миссией гражданского пробуждения 

общества. Виновато не только время в том, 

то не предоставило средств к самореали-

зации, но и человек, не нашедший средств 

изменить время.) Таким образом, в резуль-

тате собственной деятельности по анализу 

и сравнительному анализу художествен-

ных текстов учащиеся получают очень 

важное знание ценностного характера 

о мире, о человеке в мире, о нравственном 

выборе как единственно возможном пути 

самореализации (выбор — это всегда 

путь). В этом месте происходит сцепление 

деятельностной и ценностной модальнос-

тей, поскольку открытые ценности являют-

ся началом обращения к изученному уже 

творчеству А.С. Пушкина.

Тема реализации человека во времени 

близка и Пушкину. Вспоминаем «Евгения 

Онегина». Общеизвестно утверждение 

о том, что лирический герой Лермонтова 

соотносим с лирическим героем Пушкина, 

особенно в философских идеях. Так ли это? 

В парах сравниваем стихотворения «Без-

умных лет угасшее веселье» А.С. Пушкина 

и «И скучно, и грустно» М.Ю. Лермонтова, 

их философские смыслы. Приходим к вы-

воду о типичных оппозициях: дом — бездо-

мье, жизнь земная и космос, потомство — 

одиночество, надежда — безнадёжность, 

гармония — дисгармония. Лирический ге-

рой Пушкина хочет «жить, чтоб мыслить 

и страдать», а герой Лермонтова говорит, 

что жизнь и время стоят лишь насмешки. 

Вспоминаем другие произведения авторов, 

в том числе, «Пора, мой друг, пора» Пушки-

на и «Выхожу один я на дорогу» Лермонто-

ва. Что такое для лирического героя в них 

покой и воля? Приходим к выводу, что 

для Пушкинского героя это деревня, труды, 

чистые отношения, а для Лермонтовского 

героя — смерть и космос.

В ходе этой деятельности формировались 

следующие УУД: умение сравнивать, де-

лать умозаключение на основе анализа, 

умение сопоставлять, умение планировать 

свою деятельность, организовывать и осу-

ществлять общение с товарищами, с текс-

том, умение формулировать собственную 

оценку явлений, текстов, мнений других. 

При этом деятельность учащихся носила 

эвристический и, в большей степени, ис-

следовательский характер.

3. Подведение итогов (знаниевая модаль-

ность).

Возвращаемся к теме урока. Так что же от-

личает лирического героя поэзии М.Ю. Лер-

монтова? (Учащиеся говорят о том, что он 

странный человек, жаждущий осмысления 

жизни, самопознания и самореализации, 

сосредоточенный на вечных проблемах бы-

тия. В нём сходятся все противоречия эпо-

хи. Судьба его трагична, потому что эпоха, 

в которой он живёт — безвременье, безы-
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деальная эпоха, герой в конфликте со вре-

менем и мирозданьем.) Для более глубоко-

го понимания проблемы и осмысления сде-

ланных выводов учащимся предлагается 

цитата из статьи Белинского «Стихотворе-

ния М.Ю. Лермонтова»: «…в них (стихах 

Лермонтова) нет надежды, они поражают 

душу читателя безотрадностью, безверием 

в жизнь и чувства человеческие, при жаж-

де жизни и избытке чувства…Нигде нет 

пушкинского разгула на пиру жизни; но 

везде вопросы, которые мрачат душу, леде-

нят сердце…» Согласны ли вы с критиком? 

(Учащиеся говорят о том, что они не совсем 

согласны с критиком, потому что в лирике 

Лермонтова есть и такие стихотворения, 

где лирический герой не только жаждет 

гармонии, но и обретает её («Когда волну-

ется желтеющая нива», «Молитва») и отме-

чают, что Белинский не увидел стремления 

героя Лермонтова вырваться из этого без-

временья, в которое он попал, испытать 

счастье и обрести веру.) На данном этапе 

становится понятным, что ученики, обретя 

новые знания, смогли подняться на более 

высокую ступень в понимании темы урока 

и её философского смысла.

Далее учитель говорит о том, что предсто-

ит изучать роман М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени» и задаёт вопрос, требую-

щий умения предсказывать: «Как связано 

это произведение с тем, о чём мы говори-

ли на уроке?» (Учащиеся устанавливают 

факт серьёзной связи лирики и романа 

именно в вопросе реализации личности во 

времени.)

На основании работы учащихся на уроке 

и их ответов на вопросы описательного, 

объяснительного и предсказательного ха-

рактера мы делаем выводы о хорошем 

уровне сформированности следующих УУД: 

умение делать умозаключения на основе 

исследования, аргументировать своё мне-

ние, обобщать, оценивать степень достиже-

ния цели, правильно строить диалог и мо-

нолог, умение строить прогноз. В ходе реа-

лизации знаниевой модальности учащиеся 

продемонстрировали владение всеми её 

составляющими: знаниями, способами де-

ятельности, опытом ценностного отноше-

ния и личностного их осмысления. Это со-

здаёт предпосылку для вполне логичного 

перехода к субъектно-личностной модаль-

ности на заключительных этапах урока.

4. Рефлексия (субъектно-личностная мо-

дальность).

Возвращаемся к цели урока и определяем 

степень её достижения. Что нового было 

на уроке, в чём его смысл? (Учащиеся отве-

чают, что все знания о лирическом герое 

были обобщены, и они узнали, что лиричес-

кий герой Лермонтова отличается от пуш-

кинского, как и философия одного и друго-

го поэта.) На вопрос учителя, чувствуют ли 

они себя готовыми к контрольной работе 

по лирике, учащиеся отвечают утверди-

тельно и получают домашнее задание пов-

торить весь материал по лирике Лермонто-

ва и выучить четыре стихотворения на раз-

ные темы.

В заключение урока учащимся предлагает-

ся на листочках индивидуальной рефлек-

сии оценить степень достижения цели, свою 

работу и работу одноклассников по вось-

мибалльной шкале.

Таким образом, на уроках формирова-

лись личностные, регулятивные, комму-

никативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, связанные 

с ценностной («вечные» проблемы бы-

тия и нравственные императивы), де-

ятельностной (исследование художест-

венного текста и построение на этой ос-

нове собственного умозаключения) и, 

главное, с субъектно-личностной мо-

дальностью, определяемой, в свою оче-

редь, содержанием урока, направлен-

ным на понимание смысла художествен-

ного текста через его интерпретацию 

и присвоение/включение этого смысла 

в субъектный опыт. Сцепление предмет-

ных модальностей позволило избежать 

избыточности материала, отобрать не-

обходимое и достаточное содержание 

для достижения цели урока.

В результате предметность обучения, пред-

ставленная взаимосвязью предметных мо-

дальностей, позволяет целенаправленно 

строить стратегию и тактику управления 

познавательной деятельностью школьни-

ков в режиме их непрерывного интеллекту-

ального развития; чётко планировать струк-

туру урока, в которой взаимно адекватны 

все дидактические связи между содержа-

нием, деятельностью, ценностным отноше-

нием и личностными смыслами, интегриро-
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ванные связи внутри урока, явственно оп-

ределившаяся ведущая идея урока, комп-

лексное решение задач по формированию 

всех видов результатов овладения ФГОСа-

ми: личностных, предметных и особенно  

метапредметных.

Сценарный план урока 
по обществознанию «Индивид, 
индивидуальность, личность»
(10 класс)

Цель: систематизировать знания учащихся, 

полученные в основной школе, о социаль-

ной природе и сущностных свойствах чело-

века; используя поисковые методы обуче-

ния, углубить и расширить эти знания 

до уровня системных.

Задачи (образовательные):

• сформировать научное представление 

о социальных качествах личности, опреде-

ляющих её устойчивость и изменчивость;

• познакомить учащихся с особенностями 

структуры личности.

Задача (развивающая):

• развивать исследовательские умения 

(анализ, синтез, аргументация, доказатель-

ство).

Задача (воспитательная):

• способствовать выработке гражданской 

позиции учащихся через понимание актив-

ного личностного характера её формиро-

вания.

Предметные модальности: субъектно-

личностная, знаниевая, деятельностная, 

ценностная.

Формируемые УУД:

• личностные: формирование у учащего-

ся активной позиции в учебной деятельнос-

ти, превращение его в субъект учебной де-

ятельности, работа по формированию оп-

ределённого уровня самооценки — оцени-

вать работу свою и товарищей; выработка 

собственной гражданской позиции в русле 

содержания темы;

• коммуникативные: участвовать в дис-

куссии, работать в парах и малых группах;

• познавательные: умение осуществлять 

комплексный поиск, систематизировать со-

циальную информацию по теме, сравни-

вать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задания, 

работать с различными источниками ин-

формации;

• регулятивные: планировать цели и пути 

их достижения; контролировать время и уп-

равлять им; давать самооценку своим дейс-

твиям (рефлексия).

Данный урок (урок изучения новых знаний) 

строится как урок-исследование.

Ход урока:

Организационный момент (приветствие, 

актуализация мотивов ученика, подготовка 

рабочего места, распределение раздаточ-

ного материала: листочков для рефлексии); 

постановка цели урока (учащиеся с доста-

точной степенью самостоятельности опре-

деляют и тему, и цели, и задачи своей де-

ятельности).

I. Учитель зачитывает ученикам текст — 

притчу о Диогене: «…Как-то в праздничный 

день на базарной площади вдруг появляет-

ся босой человек в грубом плаще на голое 

тело, с нищенской сумой, толстой палкой 

и фонарём, ходит и кричит: «Ищу человека, 

ищу человека!» Сбегается народ, а Диоген 

замахивается на них палкой: «Я звал лю-

дей, а не рабов!». После этого случая не-

доброжелатели спрашивали Диогена: «Ну 

как, ты нашёл человека?» — На что тот от-

вечал: «Хороших детей нашёл в Спарте, 

а хороших мужей — нигде и ни одного». 

Учитель ставит вопрос: кого или что искал 

Диоген? Учащиеся, опираясь на личност-

ный опыт применения усвоенных знаний, 

высказывают предположения, называя по-

нятия: человеческую личность, индивиду-

альность и т.д.

Учитель записывает эти понятия на доске, 

подводя учащихся к формулированию темы 

урока. Так, субъектно-личностная модаль-

ность становится опорной конструкцией 

в организации изучения нового материала, 
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а непосредственное изучение нового осу-

ществляется в русле знаниевой (традици-

онной) модальности.

II. Переходя к изучению нового материала в 

теме «Индивид, индивидуальность, лич-

ность», ставим задачи:

— раскрыть содержание этих понятий;

— определить, чем отличаются понятия 

«индивидуальность» и «личность»;

— получить представление о социальных 

свойствах личности, качествах, определяю-

щих её устойчивость и изменчивость;

— познакомиться с особенностями структу-

ры личности.

III. Раскрываем содержание понятий 

«личность», «индивидуальность», «инди-

вид».

Учащиеся работают с раздаточным матери-

алом (небольшими текстами, содержащими 

определения понятия «личность»), подго-

товленным к данному уроку, анализируя 

определения понятия «личность», имеющи-

еся в философии, истории, биологии, пси-

хологии, кибернетике, социологии, юрисп-

руденции. В ходе работы с текстами они 

имеют возможность обмениваться мнения-

ми, суждениями, предположениями, стро-

ить обобщающие умозаключения. Работа 

носит диалогический характер (работают 

пары, небольшие группы).

На основе анализа предложенных материа-

лов учащиеся отмечают такие характерис-

тики личности, как яркая индивидуальность, 

сильные волевые качества, самостоятель-

ность.

Всё это качества, приобретаемые благода-

ря общественным отношениям.

Учитель задаёт вопросы на уточнение по-

зиций:

— Можно ли говорить «личность новорож-

дённого»?

— В чём различие личности и индивиду-

альности?

В итоге формулируем определения:

Индивид — каждый отдельный человек как 

представитель человеческого рода.

Индивидуальность — то, что отличает че-

ловека от других, привлекает к нам людей, 

совокупность природного и социального 

своеобразия.

Личность — устойчивая система мировоз-

зренческих, психологических и поведенчес-

ких признаков, характеризующих человека 

и проявляющихся в его отношении с окру-

жающими («совокупность общественных 

отношений» — К. Маркс). В ходе обсужде-

ния полученных знаний учащиеся овладе-

вают следующими универсальными учеб-

ными действиями:

• анализ информации, её систематизация, 

умение делать выводы;

• формирование определённого уровня са-

мооценки;

• умение сформулировать, аргументиро-

вать и высказать своё мнение.

IV. Изучение вопроса о структуре личности.

Материал изучается по учебнику Л.Н. Бого-

любова8. Сложность изучения данного воп-

роса состоит в необходимости понимания 

учащимися глубоких межпредметных свя-

зей по данной проблеме (философия, био-

логия, обществознание.

Изучение вопроса о структуре личности 

строится в деятельностной модальности 

(работа с учебником, анализ, сравнение, 

установление причинно-следственных свя-

зей, работа в парах, обсуждение). Эта ра-

бота сложнее предыдущей, так как ученики 

имеют дело с большим объёмом информа-

ции — текстом учебника, а не с малыми 

фрагментами, содержащими определения. 

Учитель даёт «отправную точку» работы — 

напоминает, что есть «структура», и объяс-

няет механизм структурного анализа такого 

сложного объекта, как личность:

— выделить элементы, из которых состоит 

объект;

— изучить характер связей между этими 

элементами;

— выявить механизм целостности структу-

ры, позволяющий ей сохранить целостность 

при изменении среды.

Анализируя понятие 

«структура» и схему 

структурного анали-

8 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 

класс, профильный уровень, М.: Просве-

щение, 2007. С. 295–298.
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за, учащиеся с достаточной степенью само-

стоятельности дают определение понятия 

«структура личности», отмечая, что это спе-

цифическая организация качеств, мотивов, 

способностей, ценностей, присущих данно-

му индивиду, образующая его неповтори-

мую личность в различных проявлениях.

Затем они переходят к анализу материала 

учебника (текстовому и представленному 

в схемах), обсуждают его в парах, форми-

руя новое знание по теме как результат ин-

дивидуальной и совместной деятельности, 

отмечая ценностную сторону нового зна-

ния — качества личности, обеспечиваю-

щие её устойчивость, с одной стороны, 

и изменчивость — с другой, восходя к поня-

тию «индивидуальность» как неповтори-

мость и уникальность личности.

Главный итог обсуждения — понимание 

многообразия подходов к структуре лич-

ности и того, что все они отражают её це-

лостность и интегративность, так как вклю-

чают биологические, социальные и психи-

ческие компоненты.

Результаты этого этапа: деятельностная 

модальность как ведущая на данном уроке 

даёт возможность формировать такие УУД, 

как умение организовать свою работу, ис-

пользуя разные знаковые системы (текст, 

схемы); выделяя главное, анализируя, срав-

нивая, находить аргументы, формулировать 

свою точку зрения, организовывать учеб-

ное сотрудничество.

V. Первичное закрепление (выполнение 

теста формата части А ЕГЭ; самопроверка 

и коррекция знаний) — проводится в зна-

ниевой модальности.

УУД: регулятивные (давать самооценку 

своим действиям), личностные.

VI. Рефлексия (подведение итогов урока, 

выявление смыслов темы и оценка деятель-

ности на уроке) осуществляется в русле 

ценностной модальности. В завершение 

урока ученикам были предложены следую-

щие вопросы:

— Достигли ли цели, выполнили задачи 

урока?

— Оцените работу на уроке на листочках 

рефлексии.

(На листочках было предложено оценить 

в баллах степень новизны и полезности 

изученного на уроке, степень собственного 

участия на уроке.)

Метапредметные результаты этого этапа: 

умение адекватно оценивать результаты 

своей деятельности, степень достижения 

поставленной цели, анализировать путь до-

стижения результата. В целом же на уроке 

осуществлялась работа по формированию 

личностных, регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных УУД, которые, как 

можно видеть, соотносятся с общеучебны-

ми умениями и навыками, вполне отражают 

личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты, обобщённо представлен-

ные ключевыми компетенциями/компетент-

ностями.

Анализируя результаты рефлексии, делает-

ся вывод о том, что путь движения к резуль-

тату оказался оптимальным: мотивация вы-

работана в результате совместного целепо-

лагания. В ходе урока имела место взаимо-

связь/сцепление субъектно-личностной, 

знаниевой, деятельностной и ценностной 

предметных модальностей, каждая из кото-

рых предопределила выбор способа (или 

подхода) изучения учебного материала, 

а не наоборот, как это предлагается зачас-

тую. Конструирование урока с использова-

нием предметных модальностей является 

новой технологией, основанной на предмет-

ности обучения; её использование свиде-

тельствует о возможности гибкого управле-

ния учебно-познавательной деятельностью 

школьников при ориентировании на культу-

рологический состав содержания образова-

ния как необходимое условие целостности 

и прозрачности процесса реализации ФГОС. 

Важным и стабильным результатом приме-

нения этой технологии является активно де-

ятельностный характер приобретения зна-

ний, непреложность их ценностного осмыс-

ления и личностной значимости при сохра-

нении высокой работоспособности учащихся 

в течение всего урока.  �
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