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ВВЕДЕНИЕ 

История России крайне сложная для восприятия, в некоторые 

исторические этапы, можно сказать, противоречивая, не только для 

специалистов в науке история, но в первую очередь для обывателей. 

Большинство из простых граждан Российской Федерации, а также граждан 

иных государств, имеют общее представление о ходе исторической 

действительности в России. Именно это порождает крайне широкие 

толкования в обществе о тех или иных событиях. 

В то же время, на наш взгляд, в историческом бэкграунде России 

имеется одно важнейшее историческое событие, которое является основой 

формирования и стабильного развития российского общества, а именно 

Великая Отечественная война. Можно сказать, история Великой 

Отечественной – это стержень российского гражданского общества, которая 

объединяет разные общественные, политические, экономические, а также 

идеологические, силы.  

В то же время, несмотря на то что гражданское общество и государство 

прикладывают колоссальные силы с целью объективного изучения, обучения 

истории Великой Отечественной войны, в некоторых слоя российского 

общества имеются лакуны в понимании проблемы данного исторического 

события. В особенности это касается среды молодежи в среде среднего и 

старшего школьного возраста.  

Подобное состояние является объективной проблемой, в связи с тем, 

что подростки именно в это время, в связи с сильнейшей психологической, 

эмоциональной перестройкой, достаточно сложно поддаются обучению, не 

только такому сложному в понимании школьному историческому предмету, 

как история.  

Именно поэтому учителя, преподаватели должны постоянно применять 

новые методы и технологии, с целью вызвать интерес к предмету. Вне 

всякого сомнения, одним из важнейших технологий, на наш взгляд, является 

технология кейс-стадий. Данная технология позволяет направить 
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неутомимую на поиски новой информации энергию подростков в нужном 

направлении. Кроме того, технология кейс-стадий способствует развитию 

учебной мотивации и критического мышления учащихся, формированию 

аналитического и коммуникативного навыка, что в современном, 

быстроменяющемся мире является важнейшим критерием эффективности 

человека как созидателя. 

Степень изученности темы. Проблема технологии кейс-стадии 

достаточно хорошо изучена. В научной среде имеется достаточно большое 

количество исследований, монографий, методических рекомендаций, статей и 

другой литературы. 

Варданян М.Р., Палихова Н.А., Черкасова И.И., Яркова Т.А. в 

работе«Практическая педагогика: учебно-методическое пособие на основе 

метода case-study»1 достаточно подробно изучают историю появления и 

педагогического применения интересующей нас технологии. Важной 

особенностью методического пособия является то, что исследователи 

сформировали и структурировали имеющиеся методы проведения занятий по 

нескольким кейсам. Это позволяет молодому педагогу продуктивно 

использовать их в своей деятельности. Как неоднократно отмечают авторы, 

включение кейс-метода в процесс профессиональной подготовки педагогов 

способствует формированию умения решать типовые задачи по всем видам 

профессиональной деятельности; гуманизации взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса и пр. 

Учебник «Стратегия кейс стадии: методология исследования и 

преподавания: учебник для вузов»2, написанная Масалковым И.К., Семиной 

М.В., также позволяет будущему педагогу актуализировать свои 

методические знания. В учебнике последовательно излагаются общая 

стратегия и конкретные процедуры социологического исследования и 

                                         
1Варданян М.Р., Палихова Н.А., Черкасова И.И., Яркова Т.А.: Практическая педагогика: учебно-

методическое пособие на основе метода case-study -Тобольск: ТГСПА им. Д.А. Менделеева. 2019. 64 с. 
2Масалков И.К., Семина М.В. Стратегия кейс стадии: методология исследования и преподавания: учебник 

для вузов /И.К. Масалков, М.В. Семина. – М., 2011. 443 с. 
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преподавания в современном стиле кейс стади. Первая часть учебника 

посвящена изучению методологии кейс стади, описанию соответствующей 

техники реализации данного метода. Во второй части представлен обширный 

материал, заимствованный из отечественной и зарубежной практики 

исследований, проводившихся в разное время как самими авторами данного 

учебника, так и их коллегами. 

Интересна статья Абилдиной А.С. «Кейс-технология как один из 

инновационных методов в образовании»3. Автор, анализируя большое 

количество ночных и методических работ, дает определение понятия кйс-

стадия, кейс-технологии. Также исследователь обозначает положительные, а 

также некоторые негативные черты технологии. 

Андриенко О.А. в статье «Современные образовательные технологии и 

их применение: кейс технология»4 также обращается к интересующей нас 

теме. Автор обращается к проблеме современного педагогического 

образования в России. На основе своей педагогической деятельности 

Андриенко О.А. несколько иначе представляет технологию кейс-стадий. 

Восканова Е.М. в статье «Кейс-метод на уроках истории и 

обществознания как способ реализации деятельностного подхода в обучении 

школьников»5 рассматривает технологию кейс-стадии, как один из 

важнейших методов деятельностного подхода.Отмечены особенности данной 

технологии и ее возможности в формировании универсальных учебных 

действий. Приведена классификация кейс-технологий по видам и формам. 

Особое внимание уделено методу разбора деловой корреспонденции, методу 

инцидента и методу ситуационного анализа. 

Также необходимо отметить, что имеется большое количество трудов, 

где отмечается важность применения различных новых педагогических 

                                         
3Абилдина А.С. Кейс-технология как один из инновационных методов в образовании // Педагогическая 

наука. 2019. № 3(25). С. 50-52. 
4Андриенко О.А. Современные образовательные технологии и их применение: кейс технология // 

PedagogicalSciences / Colloquium – Journal/ 2019. № 2 (26). С. 1-4. 
5Восканова Е.М. Кейс-метод на уроках истории и обществознания как способ реализации деятельностного 

подхода в обучении школьников // Вестник науки и образования. Часть 1. 2019. № 19 (73). С. 83-87. 
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технологий и методик, в частности кейс-стадий, в процессе изучения истории 

Великой Отечественной войны. 

В частности, в различных субъектах Российской Федерации имеется 

методическая литература, которая на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов публикуют свои методические рекомендации. 

Например, Бикмеев М.А. в работе «Изучение темы «Великая Отечественная 

война» в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан: 

Методическиерекомендации»6 отмечает, что история Великой Отечественной 

важна для понимания состояния современного общества Российской 

Федерации, в особенности в республиках. Для полного и проблемного 

изучения данной темы, школьникам необходимо предложить разные 

технологии и методы исследования данной темы. В частности, важнейшей 

является кейс-технология, которая позволяет подросткам глубже понять 

проблему происходивших событий. 

В работе Луганова В.И. «Патриотическое воспитание молодежи: 

концепция, программа, организационно-методические основы. Пособие для 

руководителей общеобразовательных учреждений и организаторов работы с 

молодежью»7. Рассматривается проблемы обучения и воспитания подростков, 

обещающихся общеобразовательных учреждений и общественных 

организация. Авто, на основе своей педагогической деятельности, отмечает 

важность применения различных технологий деятельностного метода 

обучения. В частности, автор подчеркивает важность применения кейс-

технологии в образовательном процессе, как одного из важнейших для 

формирования аналитического склада ума. 

При изучении истории Великой Отечественной войны также 

необходимо применение современной исторической литературы, 

исследований, которые показывают истинные события данного события. Это 

                                         
6Бикмеев М.А. Изучение темы «Великая Отечественная война» в общеобразовательных учреждениях 

Республики Башкортостан: Методические рекомендации. – Уфа: ИРО РБ, 2014. – 44 с. 
7Луганов В.И. Патриотическое воспитание молодежи: концепция, программа, организационно-методические 

основы. Пособие для руководителей общеобразовательных учреждений и организаторов работы с 

молодежью. – М.: Наука, 2001. – 284 с. 
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важно для того, чтобы при применении кейс-стадии технологии между 

педагогом и обещающимся сформировалась здоровая атмосфера 

взаимопонимания и полного взаимного доверия. 

Вне всякого сомнения, на сегодняшний день наиболее понятным для 

широкого круга читателей является книга Исаева  А. В. и Драбкина 

А.«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Самая полная энциклопедия», 

где подробно описываются особенности войны на Восточном, советско-

германскомфронте. Кроме того, дается систематизированная характеристика 

проведенных операций различного уровня, рассматриваются их особенности, 

силы сторон, потери и т.д. В своем исследовании авторы пытаются дать ответ 

о возможности другого пути развития хода военных событий при 

определенных условиях, которые имели бы колоссальное значение. 

Важным трудом является исследование Лиддел Б. Гарта«Стратегия 

второй мировой войны»8. Изучая работу видного британского специалиста по 

данной тематике, мы можем, на основе кейс-стадии технологии показать 

особенности восприятия интересующей нас проблемы в других государствах, 

так как Лиддл Гарт является одним из важнейших исследователей Второй 

Мировой войны в западном научном сообществе. 

Новизна исследования заключается в том, что до сих пор не было 

исследования, в котором были бы рассмотрены кейс-стадия технология в 

контексте изучения истории Великой Отечественной войны. В то же время, 

данная методика становится важнейшей в формировании процесса обучения 

истории данных событий. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

новых методик в изучении Великой Отечественной войны. Это позволит 

педагогам привлечь большее внимание со стороны учащихся к 

интересующей нас проблеме. 

                                         
8Лиддел Гарт Б. Стратегия второй мировой войны М.: Просвещение, 2013. В 3 ч.  
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Целью данной работы является изучение возможности использования 

кейс-стадии, как эффективной технологии при формировании читательской 

грамотности на уроках истории на примере изучения Великой Отечественной 

войны 1941-1944 гг. 

Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть проблему становления кейс-стадии технологии в 

истории; 

2. Обозначить проблемные моменты в отечественной 

образовательной системе, где в будущем возможно применение данной 

технологии; 

3. Дать общую характеристику применения данной технологии на 

уроках истории; 

4. Показать особенности изучения истории Великой Отечественной 

войны; 

5. Проанализировать возможности применения кейс-стадии 

технологии при изучении истории великой Отечественной войны в 

общеобразовательных учреждениях. 

Объектом данной работы является использование технологии кейс-

стадии. 

Предмет – особенности применения технологии кейс-стадии при 

изучении истории Великой Отечественной войны. 

Хронологические рамки ограничиваются ХХ и XXIвеком. Это связано с 

тем, что именно в это время происходили наиболее важные события, 

связанные как со становлением кейс-стадии технологии, так и с историей 

Великой Отечественной войны и формирующимся на этом фоне 

исторического нарратива. Такие хронлогические рамки позволяют наиболее 

полно выявить суть интересующей нас проблемы. 

Источники: 

Источник по данной теме можно разделить на три большие группы: 

методические разработки родоначальников кейс технологии; методические 



9 

 

разработки уроков, которые используются в современных 

общеобразовательных учреждениях; источники, которые непосредственно 

связаны с историей Великой Отечественной. 

Вне всякого сомнения, для начала необходимо рассмотреть основные 

труды основателя данной школы, а именно Христофор Колумб Лэнгделла9. 

Это позволит лучше понять те новаторские решения, которые были им 

наработаны путем проб и ошибок. Это позволит нам понять особенности 

необходимой нам педагогической технологии. 

Важны также для понимания интересующей нас проблемы труды 

ВоласаДонама (Wallace B. Donham)10, которого можно назвать одним из 

важнейших продолжателей Христофор Колумб Лэнгделла. Именно Волас 

Донам систематизировал и обобщил наиболее важнейшие методические 

наработки по кейсам. Кроме того, став деканом, Волас Донам стал радетелем 

распространения новой педагогической технологии в стенах Гарвардского 

университета, что позволило в дальнейшем распространить применение 

кейс-технологии практически во всех высших учебных заведения мира. 

Как уже было отмечено выше, для понимания сути кейс-стадии 

необходимо рассмотреть некоторые методические разработки уроков. Это 

необходимо для того, чтобы понять особенности применения в России 

данной технологии. 

«Кейс-технология как инструмент эффективного формирования 

функциональной грамотности на примере урока обществознания в 10 

классе»11Зикунковой К.А. показывает особенности восприятия учащимися 

старших классов интересующей нас кейс-стадии технологии. 

                                         
9 Garvin, David A. "Making the Case: Professional Education for the World of Practice." Harvard Magazine 

(September–October 2003), 56–65 р. // https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=15306 (Датаобращения 

12.03.2025). 
10https://hollisarchives.lib.harvard.edu/repositories/11/resources/9306/collection_organization (Дата обращения 

11.03.2025). 
11https://io.nios.ru/articles2/120/2/keys-tehnologiya-kak-instrument-effektivnogo-formirovaniya-funkcionalnoy-

gramotnosti(Датаобращения 12.03.2025). 

https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=15306
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«Использование кейс-технологии в формировании функциональной 

грамотности ребенка»12 позволяет нам рассмотреть проблему под несколько 

другой точкой зрения. В первую очередь мы можем понять, как учащиеся 

младших и средних классов относятся к подобной технологии. 

«Использование кейс-технологии для развития читательской 

грамотности»13 дает нам возможность исследовать особенности применения 

технологии в схожих педагогических обстоятельствах. Это позволят нам 

понять, как учащиеся понимают саму возможность изучения истории при 

помощи текста. Это важно, так как текст, на сегодняшний день является 

важнейшим аспектом изучения истории Великой Отечественной войны. 

Несмотря на наличие богатой материальной культуры, которая осталась с тех 

времен, только текст полностью раскрывает суть проблемы, которую 

необходимо учащимся воспринять. 

Источниками, которые непосредственно относятся к истории великой 

Отечественной войны являются: непосредственно документы эпохи, 

периодическая печать, воспоминания, мемуары, письма и пр. 

Необходимо отметить, что в нашей стране проводится огромная работа 

по оцифровке документов периода Великой Отечественной войны. Вне 

всякого сомнения, сай «Память народа»14 на сегодняшний день является 

наиболее полным по наличию документов, которые свидетельствуют о 

людях, очевидцах, событиях тех лет. «С мая 2015 года работает 

информационная система «Память народа» (электронный паспорт 

зарегистрирован на официальном сайте Федеральной государственной 

информационной системы координации информации (ФГИС КИ). Система 

объединяет все ранее созданные нами общедоступные банки данных 

«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов», содержащие сведения об участниках Великой Отечественной войны, 

                                         
12https://infourok.ru/master-klass-ispolzovanie-kejs-tehnologii-v-formirovanii-funkcionalnoj-gramotnosti-rebenka-

6691254.html(Датаобращения 12.03.2025). 
13https://infourok.ru/ispolzovanie-kejs-tehnologii-dlya-razvitiya-chitatelskoj-gramotnosti-

6566669.html(Датаобращения 12.03.2025). 
14https://pamyat-naroda.ru/(Датаобращения 12.03.2025). 
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вернувшихся с фронтов Победителями, о погибших и пропавших без вести, 

их подвигах и награждениях…Интеллектуальная система позволяет по 

имеющимся в базе архивным документам восстановить боевой путь 

объединений, соединений, воинских частей и отдельных военнослужащих от 

места призыва до места гибели, последнего места службы в действующей 

армии или возвращения домой», - отмечается на сайте. 

Периодическая печать также на сегодняшний день оцифровывается, и 

является важным источником, которая не всегда правдива, но она показывает 

дух эпохи, состояние советского общества15. 

Дополняет понимание истории Великой Отечественной войны 

свидетельства очевидце. В Интернете также есть воспоминания свидетелей 

участников тех событий16. Создатели проекта отмечают на сайте: «Мы - 

команда профессионалов разных специальностей, объединенная одной целью 

сохранения живой памяти о Великой Отечественной войне. Вся наша 

деятельность направлена на то, чтоб пробудить гордость за свой народ, 

добившийся великой Победы». 

Эти три направления, в первую очередь, позволяют воплотить в 

реальность технологию кейс-стадии, так как самостоятельное изучение таких 

источников позволяет учащимся лучше понимать суть истории Великой 

Отечественной войны. 

Структура ВКР традиционна, состоит из введения, двух глав с 

параграфами, заключения, списка источников и литературы. 

 

 

 

 

                                         
15https://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/biblioteka/kulturno-prosvetitelskie-proektyi/k-70-letiyu-velikoy-

pobedyi/hroniki-velikoj-otechestvennoj-po-stranicam-gazety-pravda/1941-god/arhiv-gazety-pravda-1941-

god/(Датаобращения 12.03.2025). 
16https://iremember.ru/(Датаобращения 12.03.2025). 



12 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КЕЙС-СТАДИ КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

1.1 Технология кейс-стади: становление и особенности 

 

В современных условиях изменяются подходы к изучению учебных 

предметов, в том числе истории. Преподаватели стараются использовать 

современные технологии и средства обучения, к которым относится 

технология кейс-стади. Данный термин имеет несколько определений. В 

первую очередь, кейс-метод представляет собой процесс изучения 

определённой практической ситуации, методический прием обученияпо 

принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», а 

также является активным методом обучения, в основе которого лежит  

рассмотрение конкретных(реальных) ситуаций из практики будущей 

деятельности обучающихся, т.е. это методика ситуационного обучения «case 

– study»17. 

Данная технология была впервые применёнав Гарвардской бизнес-

школе в процессе преподавания управленческих дисциплин.В этой школе 

преподаватели начали дополнять лекции студенческим обсуждением. Суть 

данного обсуждения заключалась в том, что преподаватель ставил перед 

студентами задачу, а они рассматривали несколько способов ее решения. В 

1925 году декан Гарвардской бизнес-школыВолас Донам (Wallace B.Donham) 

опубликовал отчеты, где были представлены первые подборки кейсов18. 

                                         
17Абилдина А.С. Кейс-технология как один из инновационных методов в образовании / А.С. Абилдина // 

Педагогическая наука. – 2019. – № 3(25). – С. 50-52. 
18Варданян М.Р., Палихова Н.А., Черкасова И.И., Яркова Т.А.: Практическая педагогика: учебно-

методическое пособие на основе метода case-study / М.Р. Варданян. – Тобольск: ТГСПА им. Д.А. 

Менделеева, 2019. – С. 4. 
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Н. Павельева в своей статье «Кейс-метод в профессиональном 

образовании» рассматривает работу американской (Гарвардской) и 

европейской(Манчестерской) школ, где в образовательном процессе 

использовалась технология case-study19. В Гарвардской школе основной 

целью использования данной технологииявлялся поиск единственно верного 

решения. В Манчестерской школе рассматривалась многовариантность 

решения предложенной проблемы. Разница наблюдалась не только в целях 

использования данной технологии, но и в требованиях к объему собираемого 

«пакета документов». Американский «case» имел достаточно большой объем 

(20-25 страниц текста), а Манчестерский был в 1,5 - 2 раза меньше. 

Исследователь также обращает внимание на то, что на разбор определенных 

кейсов в американской школе тратилось 90 % учебного времени.  

В нашей стране технология casestudy была известна еще в 1920-х годах 

как «метод казусов», но широкую известность получила в 1970-80-е годы. 

Следует отметить, что в нашей стране развитие данной технологии 

происходило достаточно противоречиво. С одной стороны, использование 

технологииcasestudy сопровождалось широким распространением игровых и 

дискуссионных методов обучения, с другой стороны, - имело место давление 

идеологиии характерной для того времени закрытой системы образования. 

Итогом стало вытеснение технологии анализа ситуаций из учебных 

аудиторийСССР20. Новая волна интереса к технологии кейс-стади началась в 

1990-е годы, что имело больший успех и продолжает развиваться по сей день. 

В настоящее время использование этой технологии в отечественном 

образовательном процессе является достаточно актуальным.  

В первую очередь, нужно сказать, что кейс представляет собой 

отображение определённой ситуации, которая сделана по определенному 

формату и предназначена для того, чтобы научить школьников выполнять 

                                         
19Павельева Н. Кейс-метод в профессиональном образовании / Н. Павелева // Кампания. – №43. – 2008. – С. 

33. 
20Грузкова С.Ю. Кейс-метод: история разработки и использования метода в образовании / С.Ю. Грузкова // 

RussianJournalofEducationandPsychology. – 2013. – №6. – С. 8-13. 
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анализ различных источников. Кроме того, используя данную технологию 

преподаватель учит школьников обобщать информацию, ставить проблемные 

вопросы конкретных исторических фактов и отвечать на них в соответствии с 

установленнымикритериями, раскрывать проблему исторического явления 

через историческиеисточники. Таким образом, главной целью технологии 

«кейс-стади» является формирование умений к самостоятельной 

деятельности, изучению источников на уроке. Преподаватель в процессе 

обучения играет роль направляющего процессом обучения, а ученики, в свою 

очередь,  овладевают нужными знаниями иразвивают мыслительные 

способностичерез метод творческого познания. Среди преимуществ кейс-

технологии важно отметить то, что она предоставляет возможность 

совместить теорию и практику, а также способствует развитию критического 

анализа, нахождению наиболее оптимальных решений и поиску методов их 

осуществления. 

Исследователи классифицируют кейсы в зависимости от цели: учебные 

и исследовательские.  

Учебные кейсы направлены на формирование определенных 

компетенций. Для данного вида кейсов используются первичные или 

вторичные источники информации, а дополнительная информация 

содержится в приложениях. Этап принятия решений обязательно должен 

быть осуществлен в указанный срок. В исследовательском кейсе изучение 

какого-то процесса или явления на практике, выдвижение гипотез и их 

подтверждение или опровержение. Дополнительная информация не 

предоставляется, а собирается с целью последующей обработки.  

Следующая классификация кейсов зависит от вида информации: 

печатные, мультимедийные, видеокейсы. 

В зависимости от структуры кейсы подразделяются на:  

– структурированные: сжатое изложение ситуации с точными цифрами 

и данными; 
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– неструктурированные: обширный материал с большим количеством 

данных для формирования умений выделять основную и второстепенную 

информацию; 

– первооткрывательские: выявление возможностей нестандартно 

мыслить у обучающихся21.  

По объёму кейсы бывают: 

– полные (в среднем 20–25 страниц):  данные кейсы предназначены для 

работы в группе на протяжении нескольких дней; 

– сжатые(3–5 страниц): рассчитаны на одно занятие; 

– мини-кейсы (1–2 страницы): предназначены для разбора в классе и 

используются в качестве иллюстрации к тому, о чём говорится на занятии22. 

Структура кейса, который может быть предложен обучающимся, 

включает в себя пакеты, представленные на рисунке 1. 

 

Рис.1. Структура кейса 

                                         
21Грузкова С.Ю. Кейс-метод: история разработки и использования метода в образовании / С.Ю. Грузкова // 

RussianJournalofEducationandPsychology. – 2013. – №6. – С. 8-13. 
22 Там же. 

Краткое название

Введение (сведения о действующих 
лицах кейса, фактыи события, 

проблема, гипотеза)

Основная часть (информация для 
анализа ситуации)

Заключение (ситуация, 
требующая решения проблемы)

Вопросы для 
обсуждения

Инструкции по работе 
с кейсом
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Основными методами кейс-технологии являются:  

– метод инцидентов – самостоятельный поиск, сбор, систематизация и 

анализ информации; 

– метод игровой деятельности; 

– метод проектов – создание проектов различного вида; 

–  метод разбора деловой корреспонденции – работа с документами,  

бумагами, которые относятся к конкретной проблеме или ситуации;  

– кейс-стади - групповой анализ представленной ситуации, разработка 

разных вариантов проблем, поиск их практического решения, оценка  

предложенных алгоритмов, выбор лучших;  

– метод дискуссии - обмен мнениями23. 

М.В. Короткова выделяет несколько этапов работы по технологии кейс-

стади на уроках истории24.  

Пе.рв.ый эт.ап имеет це.ль.ю за.инте.ре.со.вать и вк.лю.чить по.дростк.а в 

ра.боту на уроке. Ос.но.вной за.да.че.йп.ре.по.да.вате.ля яв.ляет.ся пр.ив.ле.че.ние 

вн.им.ан.ия по.дростков. Дл.я этого мо.гут быть ис.по.ль.зо.ва.ны.ра.зноо.бр.аз.ные 

сред.ст.ва, сред.и ко.их: ди.да.кт.ичес.кие мате.ри.ал.ы (ка.рт.ы, схем.ы, та.бл.иц.ы, 

изоб.ра.же.ни.я, ка.рт.ин.ке, по.де.лк.и и та.к да.лее), а та.кже пр.ивет.ст.ве.нное слово 

препод.ав.ател.я, кото.рое мо.жет та.кже пр.ив.ле.чь и за.инте.ре.со.вать 

обуч.аю.щи.хс.я.  

Второй эт.ап на.пр.ав.ле.н на энер.ги.чное по.ддер.жа.ние вн.им.ан.ия 

обуч.аю.щи.хс.я на прот.яжен.ии всего урок.а. На этом эт.апе препод.ав.ател.ьс.ле.дит 

за те.м, чтоб.ы обуч.аю.щиес.я проя.вл.ял.и жи.во.й вы.го.да к уроку, бы.ли во.влечен.ы 

в сотруд.ни.че.ст.во, ре.аг.иров.ал.и на ин.фо.рм.ац.ию, ко.ия им препод.но.ситс.я. 

Та.кже на да.нном эт.апе препод.ав.ател.ь от.ве.чает на ве.ро.ят.ные во.прос.ы 

обуч.аю.щи.хс.я. На да.нном эт.апе препод.ав.ател.ь та.кже ввод.ит за.да.ни.я с 

                                         
23Восканова Е.М. Кейс-метод на уроках истории и обществознания как способ реализации деятельностного 

подхода в обучении школьников / Е.М. Восканова // Вестник науки и образования. – 2019. – №19. – С. 83-87. 
24Короткова М. В. Нетрадиционные формы уроков / М.В. Короткова // Преподавание истории и 

обществоведения в школе. – 2017. – № 7. – С. 26-30. 
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ис.по.ль.зо.ва.нием ке.йс-те.хнолог.ии, обуч.аю.щиес.я об.су.жд.ают во.прос.ы и 

вы.ск.аз.ыв.ают со.бствен.ные то.чк.и зрен.ия.  

На трет.ье.м эт.апе осуществ.ляет.ся по.ддер.жа.ние авто.но.мности и 

твор.че.ского по.ис.ка обуч.аю.щи.хс.я. На этом эт.апе препод.ав.ател.ь от.во.дит се.ан.с 

дл.я са.мо.стояте.ль.но.го ре.ше.ни.я за.да.ч, ко.гд.а обуч.аю.щиес.я мо.гут вз.ве.сить хо.д 

ре.ше.ни.я, сфор.му.ли.ро.вать и по.лу.чить от.веты на во.прос.ы. Обуч.аю.щиес.я 

вдоб.авок по.лу.ча.ют во.змож.но.ст.ь са.мо.стояте.ль.но оз.на.ко.мить.ся и изуч.ит.ь тот 

ил.и иной исто.чн.ик.и, по.лу.чить необ.хо.ди.му.ю ин.фо.рм.ац.ию.  

На четверто.м эт.апе осуществ.ляет.ся по.ддер.жа.ние те.мпер.атур.ы 

препод.ав.ателем акти.вности обуч.аю.щи.хс.я на уроке, в то.м чи.сле в процес.се  

ре.ви.зи.и пр.ав.ил.ьности вы.по.лнен.ны.х за.да.ни.й. На да.нном эт.апе пр.имен.яютс.я 

многоо.бр.аз.ные мето.ды, кото.рые на.пр.ав.ле.ны не то.ль.ко на фо.рм.иров.ан.ие 

пред.метн.ых умен.ий, но и способ.ст.ву.ющ.ие фо.рм.иров.ан.ию ря.да УУ.Д 

(ли.чностного, ко.ммун.ик.ат.ив.но.го, ре.гу.лято.рного, по.зн.ав.ател.ьного блок.а). К 

эт.им мето.да.м от.но.сятс.я мето.д прое.ктов, иг.ро.во.й мето.д, мето.ды обучен.ия 

смеш.ан.но.го обучен.ия.  

На по.след.не.м, за.кл.юч.ител.ьном эт.апе, осуществ.ляет.ся  до.ст.ав.ле.ние 

итогов и ре.флек.си.я. На да.нном эт.апе оп.ре.де.ляет.ся эф.фе.кт.ив.но.ст.ь 

продел.ан.но.го урок.а, оцен.ив.аетс.я степен.ь до.ст.ижен.ия на.ме.че.нной це.ли, 

по.двод.ят.ся ре.зу.льтаты уров.ня сфор.ми.ро.ва.нности зн.ан.ий обуч.ащ.их.ся и 

умен.ий пр.имен.ят.ь эт.и умен.ия на пр.акти.ке. Пред.ст.ав.ле.нн.ые эт.ап.ы 

изоб.ра.же.ны на ри.су.нке 2.  
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Ри.с.2. Эт.ап.ы ра.боты с че.мо.да.н-те.хнолог.ие.й по М.В. Ко.ротковой 

Следует от.метить, что пе.ре.д на.ча.ло.м урок.а по че.мо.да.н-те.хнолог.ии 

необ.хо.ди.мо пред.ло.жить обуч.аю.щи.мс.я ал.го.ритм по ра.боте с ке.йс.ам.и. В 

пе.рвую че.ре.да, обуч.аю.щиес.я до.лж.ны за.пи.сать це.ль, на.д кото.ро.й 

обуч.аю.щиес.я ст.анут ра.ботать в ма.ло.й груп.пе. Да.лее обуч.аю.щи.мс.я 

необ.хо.ди.мо вы.пи.сать во.прос.ы, сфор.му.ли.ро.ва.нн.ые дл.я по.ст.иг.ае.мо.й те.мы. 

По.сле этого школ.ьн.ик.и вы.ск.аз.ыв.ают свои су.жден.ия по ка.ждому во.просу. 

Он.и мо.гут вы.пи.сать пи.сь.ме.нно свои ре.зу.льтаты и зате.м об.су.дить их в 

груп.пе. В груп.пе та.кже мо.жет быть по.до.бр.ан се.крет.ар.ь, кото.ры.й бу.дет 

за.пи.сы.вать от.веты обуч.аю.щи.хс.я. Следует по.дмет.ит.ь, что на пе.рвом эт.апе 

ра.боты обуч.аю.щи.мс.я ре.ко.ме.ндуетс.я за.пи.сы.вать ре.зу.льтаты, чтоб.ы 

пр.ив.ык.нуть к фо.рм.ату ра.боты. По.сле этого уч.астн.ик.и кате.го.ри.и обоб.ща.ют 

все вы.ск.аз.ан.ные мнен.ия и фо.рмул.ируют об.щее мнен.ие, кото.рое и по.лно 

ва.ри.анто.м ре.ше.ни.я по.ст.ав.ле.нной це.ли. Следую.ще.й за.да.че.й обуч.аю.щи.хс.я 

Этапы

Первый
привлечение внимания 

школьников

Второй
введение обучающихся в 

содержание кейса

Третий

самостоятельная работа  
обучающихся в малых 

группах, ответы 
преподавателя на вопросы

Четвертый
презентация и экспертиза 

результатов малых групп на 
общей дискуссии

Пятый
рефлексия и подведение 

итогов
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сч.ит.аетс.я предоста.влен.ие ре.зу.льтато.в свое.й ра.боты ра.зн.ым.и способ.ам.и. 

Способ.ы презента.ци.и ре.зу.льтато.в до.лж.ны быть оговорен.ы за.ра.нее и 

ре.гл.аменти.ро.ва.н об.ъе.мы и об.щее врем.я вы.ступ.ле.ни.я сп.икер.а груп.пы. 

Ал.го.ритм ра.боты по че.мо.да.н-те.хнолог.ии дл.я обуч.аю.щи.хс.я пред.ст.ав.ле.н на 

ри.су.нке 3.  

 

Ри.с.3. Ал.го.ритм ра.боты по че.мо.да.н-те.хнолог.ии дл.я обуч.аю.щи.хся 

Следует та.кже от.метить, что по.скол.ьку обуч.аю.щиес.я в ос.но.вной ма.ссе 

свое.м ра.бота.ют в груп.пе, то необ.хо.ди.мо науч.ит.ь их ра.ботать в со.вместной 

ра.боте и пред.ло.жить ал.го.ритм25.  

– Ша.г 1. Ра.сп.ре.де.ле.ние ро.ле.й в груп.пе.  

Обуч.аю.щи.мс.я пред.по.ла.га.ют.ся следую.щие ро.ли: 

1) «коор.ди.нато.р» (мо.де.рато.р), кото.ры.й яв.ляет.ся ин.иц.иато.ро.м 

ра.боты в груп.пе. Его ро.ль за.кл.юч.аетс.я в то.м, чтоб.ы ра.сп.ре.де.лять во.прос.ы 

по.се.ре.ди.не уч.астн.ик.ам.и и пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.я; 

2) «се.крет.ар.ь» – ве.дет за.пи.сь ра.боты, в то.м ко.ли.че.ст.ве за.пи.сы.вает 

от.веты на во.прос.ы, ве.дет протокол, пр.и необ.хо.ди.мо.ст.и; 

                                         
25Восканова Е.М. Кейс-метод на уроках истории и обществознания как способ реализации деятельностного 

подхода в обучении школьников / Е.М. Восканова // Вестник науки и образования. – 2019. – №19. – С. 83-87. 

записать цель 
работы

выписать 
вопросы по теме

написать ответы 
на вопросы

обсудить ответы в 
группе

сформулировать 
единое мнение

защита работы
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3) «пред.се.дате.ль» – осуществ.ляет за.щиту ра.боты на эт.апе 

де.мо.нстр.ац.ии ре.зу.льтато.в.  

– Ша.г 2. Об.су.жден.ие ин.фо.рм.ац.ии, со.де.рж.ащей.ся вв.во.дной ча.ст.и 

че.мо.да.на. 

– Ша.г 3.  Об.ме.н мнен.ия.ми и со.ст.ав.ле.ние пл.ан.а ра.боты на.д проб.ле.мо.й. 

– Ша.г 4. Ра.бота на.д за.гвоз.дкой (ди.скус.си.я). 

– Ша.г 5. Ра.бота на.д ре.ше.нием проб.ле.мы.  

– Ша.г 6. Ди.скус.си.я дл.я пр.ин.ят.ия окон.чате.ль.но.го ре.ше.ни.я. 

– Ша.г 7. По.дготов.ка сооб.ще.ни.я о прои.зведен.ны.х ги.поте.за.х. 

– Ша.г 8. Пред.ст.ав.ле.ние ре.зу.льтато.в ра.боты.  

Да.нн.ый ал.го.ритм пред.ст.ав.ле.н на ри.су.нке 4.  

 

Ри.с.4. Ал.го.ритм по ра.боте в груп.пах 

Следует по.дмет.ит.ь, что да.нн.ый по.дход к ор.га.ни.за.ци.и урок.а 

по.сред.ст.во.м ке.йс-спецте.хнолог.ии вы.зы.вает у школ.ьн.иков бо.ль.шо.й инте.ре.с, 

акти.вность и предоста.вл.яет ви.ртуа.ль.но.ст.ь до.бить.ся фо.рм.иров.ан.ия умен.ий 

ун.ивер.са.ль.ны.х учеб.ны.х де.йств.ий с по.дмогой акти.ви.за.ци.и по.зн.ав.ател.ьной 

де.ятел.ьности. 

 

 

Распределение ролей

Обсуждение информации

Обмен мнениями

Дискуссия по проблеме

Решение проблемы

Дискуссия по принятию решения

Подготовка результата

Демонстрация результата
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1.2 Формирование читательской грамотности обучающихся на уроках 

ситуациии 

 

В соот.ветств.ии с Фе.де.ра.ль.ны.м го.су.да.рствен.ны.м об.ра.зо.вате.ль.ны.м 

ст.ан.да.ртом фо.рм.иров.ан.ие читате.ль.ской гр.амот.но.ст.ия.вл.яетс.я од.на из 

пл.ан.ируе.мы.х ре.зу.льтато.в обучен.ия. Б.В. То.ма.ше.вс.ки.й ра.сс.матр.ив.ают 

читате.ль.скую ко.мпетентность ка.к способ.но.ст.ь че.ло.ве.ка по.ни.мать и 

ис.по.ль.зо.вать пи.сь.ме.нную ре.чь во ка.жд.ым многоо.бр.аз.ии ее фо.рм, требуе.мы.х 

об.ще.ст.во.м и ис.по.ль.зуем.ых дл.я це.ле.й ин.ди.ви.да26. Э.Е. Па.нтелее.в и Н.Д. 

Мо.лд.ав.ск.ая ду.ма.ют, что читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь пред.ст.ав.ляет 

со.бо.й«способ.но.ст.ь че.ло.ве.ка ра.здел.ьно по.ни.мать об.щее со.де.рж.ан.ие те.кста и 

см.ыс.л от.де.ль.ны.х слов, ха.ра.ктер.изов.ат.ь зн.ач.имость по.лу.че.нной 

ин.фо.рм.ац.ии, ис.по.ль.зо.вать пр.ие.мы ан.ал.из.а и инте.рп.рета.ци.итек.ст.ад.ля 

адек.ватного во.сп.ри.няти.я идеи авто.ра, ос.мы.слен.но из.ла.гать свое мнен.ие о 

проч.ит.ан.но.м, дл.я то.го да.бы ра.сш.ир.ит.ь свои зн.ан.ия ивоз.мо.жности, 

кр.ит.ичес.ки оцен.ив.ат.ь сдел.ку авто.ра и особен.но.ст.и из.ло.же.ни.я им свои.х 

мы.слей»27. Д.В. Бу.яров именует читате.ль.скую гр.амот.но.ст.ь фу.нд.аменто.м дл.я 

фо.рм.иров.ан.ия фу.нк.цион.ал.ьной гр.амот.но.сти28.Со.гл.ас.но 

инте.рн.ац.ио.на.ль.но.му ис.следов.ан.ию PI.SA 

(Pr.og.ra.mm.ef.or.In.te.rn.at.io.na.lS.tu.de.nt.As.se.ss.me.nt) читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь – 

это способ.но.ст.ь че.ло.ве.ка читать слов.а дл.я об.ще.го по.ни.ма.ни.я, оцен.ив.ан.ия, 

ра.зм.ыш.ле.ни.я и ра.сш.ирен.ия свои.х по.зн.ан.ий, а та.кже дл.я во.змож.но.ст.и 

пр.ин.им.ат.ь уч.астие в со.ци.ал.ьной жи.зн.и. 

Со.гл.ас.но из.ыс.ка.ни.ям Г.С. Ко.ва.ле.во.й, читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь 

пред.ст.ав.ляет со.бо.й та.к на.зы.ваемую ку.льту.рную зо.ну от.ветствен.но.ст.и, 

кото.ра.я вк.лю.чает зн.ан.ия в об.ла.ст.и лите.рату.ры и умен.ия инте.рп.рети.ро.вать 

                                         
26Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б.В. Томашевский. – М.: Эпоха, 2016. – С.105 
27Пантелеев Э.Е. Читательская грамотность как условие творческого саморазвития личности // Андреевские 

чтения: современные концепции и технологии творческого саморазвития личности: сборник статей 

участников Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Э.Е. Пантелеев. 

‒ Казань: Центр инновационных технологий, 2016. ‒ С. 206-210. 
28Буяров Д.Р. Формирование читательской грамотности на уроках истории / Д.Р. Буяров // Вестник 

Марийского государственного университета. – 2023. – № 3. – С. 334-347. 
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эт.и умен.ия. Кроме то.го, Г.С. Ко.ва.ле.ва вк.лю.чает в сферу читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и еще и зн.ан.ия вы.би.рать лите.рату.ру дл.я чтен.ия, ор.ие.нт.иров.ат.ьс.я 

в жа.нр.ах и ст.ил.ях29.  

Н.В. Громов.а оцен.ив.ает читате.ль.скую ко.мпетентность в ка.че.ст.ве 

способ.но.ст.и ис.по.ль.зо.вать со.де.рж.ан.ие слов.а дл.я ли.чного оп.ыт.а  читате.ля30.  

В ст.ат.ье «Оцен.ка читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и» Г.А. Цу.ке.рм.ан за.ме.чает, 

что читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь пред.ст.ав.ляет со.бо.й ку.льту.рное сред.ст.во, 

ин.ст.ру.ме.нт.ал, с по.мо.щь.ю кото.ро.го ос.ва.ив.аетс.я и ис.по.ль.зует.ся пи.сь.ме.нн.ая 

ин.фо.рм.ац.ия31. 

Ра.зв.ит.ие читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и не имеет не.ва.жно об.ще.го с 

ра.зв.ит.ие.м умен.ий бы.ст.ро читать. Читате.ль.ск.ая ос.ве.до.млен.но.ст.ь – это 

фо.рм.иров.ан.ие способ.но.стей читать те.кст и ан.ал.из.иров.ат.ь ин.фо.рм.ац.ию. 

За.да.че.й пе.да.го.га яв.ляет.ся та.кже фо.рм.иров.ан.ие умен.ий из.влек.ат.ь 

до.по.лн.ител.ьную ин.фо.рм.ац.ию, де.лать не.за.ви.си.мые вы.во.ды. 

Л. В. Ухов.а в свои.х ис.следов.ан.ия.х об.ра.щает вн.им.ан.ие на ря.д 

от.ли.чите.ль.ны.х че.рт фе.но.ме.на читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и сред.и по.дростков, 

кото.рые св.яз.ан.ы с пс.ихолог.ичес.ки.ми пе.ре.ме.на.ми да.нного во.зр.аста, сред.и 

кото.ры.х: 

–  кр.ит.ичес.кое ос.мы.слен.ие и об.су.жден.ие проч.ит.ан.но.го те.кста; 

вы.ра.же.ние свое.го мнен.ия от.но.сите.ль.но проч.ит.ан.но.го слов.а, а та.кже оцен.ка 

до.стовер.но.ст.и и акту.ал.ьности см.ыс.ла те.кста; 

–воз.мо.жность эк.спер.именти.ро.ва.ни.я с чтен.ие.м лите.рату.ры ра.зл.ич.ны.х  

жа.нров; фо.рм.иров.ан.ие лите.рату.рн.ых пред.по.чтен.ий и инте.ре.со.в; 

–и.спол.ьзов.ан.ие ци.фров.ых и инте.ра.кт.ив.ны.х исто.чн.иков дл.я чтен.ия, в 

то.м чи.сле электрон.ны.х кн.иг, блогов, со.ци.ал.ьн.ых сето.к, он.ла.йн-жу.рн.алов; 

                                         
29Цукерман Г. А., Ковалева Г. С., Кузнецова М. И. Становление читательской грамотности, или Новые 

похождения Тяни-Толкая  / Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева // Вопросы образования. – 2015. – № 1. – С. 284–

300. 
30Громова Н. В. Читательская грамотность – базовый навык функциональной грамотности / Н.В. Громова // 

Основные вопросы педагогики, психологии, лингвистики и методики преподавания : материалы X 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Знаменск, 09 ноября 2023 

года. – Астрахань: Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева, 2023. – С. 141-143. 
31Цукерман Г.А. Указ.соч. 
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– проя.влен.ие свои.х пред.по.чтен.ий в процес.се вы.бо.ра исто.чн.иков 

ин.фо.рм.ац.ии; 

–переж.ив.ан.ие сю.жето.в и впеч.ат.ле.ни.й пе.рсон.ажей в процес.се 

прочте.ни.я лите.рату.рн.ых прои.зведен.ий32. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, читате.ль.ск.ая ос.ве.до.млен.но.ст.ь по.дростков яв.ляет.ся 

инте.гр.ат.ив.ны.м ка.че.ст.во.м ли.чности, кото.рое имеет ме.сто быть в способ.но.ст.и 

че.ло.ве.ка вз.аи.мо.де.йствов.ат.ь с пи.сь.ме.нной ин.фо.рм.ац.ие.й, пред.ст.ав.ле.нной в 

многоо.бр.аз.ны.х фо.рм.ах и ко.нтек.ст.ах, а та.кже вк.лю.ча.ющей в се.бя на.бо.р 

зн.ан.ий чтен.ия и по.ни.ма.ни.я те.ксто.в,со.во.ку.пность ку.льту.рн.ых, со.ци.ал.ьн.ых и 

чу.вств.ител.ьн.ых ко.мпетен.ци.й, с по.мо.щь.ю кото.ры.х по.дростк.и оцен.ив.ают и 

ос.мы.сл.ив.ают зн.ачен.ия проч.ит.ан.но.го мате.ри.ал.а.  

О.Д. Ба.ла.ба вы.де.ляет следую.щие ко.мпоненты в те.ксту.ре читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и: моти.ва.цион.ны.й, ко.гн.ит.ив.ны.й и де.ятел.ьностн.ый. 

Моти.ва.цион.ны.й ко.мпоненты вк.лю.чает в се.бя внут.ре.нн.ие и внеш.ние 

фа.ктор.ы, кото.рые ок.аз.ыв.ают авто.ритетность на же.ла.ние по.дростк.а читать 

те.ксты и вз.аи.мо.де.йствов.ат.ь с ни.ми. К внут.ре.нн.им мо.ме.нт.ам от.но.ситс.я 

инте.ре.с к чтен.ию со сторон.ы че.ло.ве.ка. Да.нн.ый за.инте.ре.со.ва.нность 

об.ъя.сн.яетс.я ск.ло.нность.ю че.ло.ве.ка к са.мо.стояте.ль.но.му и акти.вному чтен.ию. 

Во пе.рфект прочте.ни.я кн.иг у че.ло.ве.ка прос.ып.аетс.я инте.ре.с к да.ль.не.йшему 

чтен.ию и вз.аи.мо.де.йств.ию с слов.ам.и. 

Ко.гн.ит.ив.ны.й ко.мпонент св.яз.ан с ко.гн.ит.ив.ны.ми процес.са.ми, сред.и 

ко.их во.сп.ри.ят.ие, па.мять, мы.шлен.ие, ре.чь и вн.им.ан.ие. Да.нн.ые процес.сы 

акти.ви.зи.ру.ют.ся, ча.со.м че.ло.ве.к читает и ан.ал.из.ирует те.ксты. В ос.но.ве 

да.нного со.ст.ав.ля.ющ.ая ле.жат на.вы.ки чтен.ия, а имен.но: умен.ие ра.споз.на.вать 

слов.а, фр.аз.ыи пред.ло.же.ни.я, а вдоб.авок скорость и пл.ав.но.ст.ь чтен.ия. Кроме 

то.го, ва.жной во.змож.но.ст.ью по.дростк.ая.вл.яетс.я умен.ие из.влек.ат.ь ос.но.вную 

ин.фо.рм.ац.ию из те.кста и со.зн.ав.ат.ь его см.ыс.л, ан.ал.из.иров.ат.ь ст.ру.ктуру 

те.кста, вы.де.лять кл.ючев.ые мы.сл.и и де.лать вы.во.ды. 

                                         
32Ухова Л.В., Аниськина Н.В. Читательская грамотность участников образовательного процесса: проблемы, 

пути решения, перспективы / Л.В. Ухова // Ярославский педагогический вестник. – 2023. – №. 2. – С. 36-43. 
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Де.ятел.ьностн.ый ко.мпонент вк.лю.чает в се.бя читате.ль.скую 

акти.вность.че.ло.ве.ка, не.кото.ры.й вы.би.рает инте.ре.су.ющ.ие его те.мы и жа.нр.ы 

те.ксто.в. Это способ.ст.вует его моти.ви.ро.вк.и и во.влечен.но.ст.и в чтен.ие33. 

А.В. Ах.ма.до.ва вы.де.ляет по.зн.ав.ател.ьн.ый, опер.ац.ио.на.ль.но-

те.хнолог.ичес.кие и це.нностно-см.ыс.ло.во.й ко.мпоненты.  

По.зн.ав.ател.ьн.ый ко.мпонент вк.лю.чает в се.бе зн.ан.ия, кото.рые че.ло.ве.к 

по.лу.чает в процес.се прочте.ни.я слов.а. Опер.ац.ио.на.ль.но-те.хнолог.ичес.ки.й 

ко.мпонент вк.лю.чает те умен.ия, кото.ры.ми ов.ла.де.ли обуч.аю.щиес.я в процес.се 

прочте.ни.я и по.ни.ма.ни.я те.кста. Це.нностно-см.ыс.ло.во.й ко.мпонент со.де.рж.ит 

це.нностно-см.ыс.ло.вые ор.ие.нт.ац.ии34. 

Ис.следов.ател.и вдоб.авок вы.де.ля.ют ос.но.вн.ые фу.нк.ци.и, кото.ры.ми 

об.ла.дает читате.ль.ск.ая ко.мпетентность по.дростков: 

– по.зн.ав.ател.ьн.ая фу.нк.ци.я: по.сред.ст.во.м ов.ла.де.ни.я читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.ью мо.ло.дые лю.ди по.лу.ча.ют ин.фо.рм.ац.ию и зн.ан.ия из 

ра.зноо.бр.аз.ны.х исто.чн.иков, ра.сш.ир.яютк.ру.го.зо.р, уг.лу.бл.яют со.бствен.ные 

зн.ан.ия в ра.зл.ич.ны.х об.ла.ст.ях, что по.звол.яет им быть ус.пе.шн.ым.и не 

ис.кл.юч.ител.ьно в школе, но и за ее предел.ам.и;  

– са.мооб.ра.зо.вате.ль.на.я фу.нк.ци.я: ов.ла.де.ние читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.ью до.звол.яет по.дростк.ам  са.мо.стояте.ль.но и не.прер.ыв.но 

ра.зв.ив.ат.ьс.я и обуч.ат.ьс.я, ра.зв.ив.ает способ.но.ст.ь к са.мооб.ра.зо.ва.ни.ю и 

са.мо.ра.зв.ит.ию; 

– ан.ал.ит.ичес.ка.я пред.на.зн.ачен.ие: ов.ла.де.ние читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.ью дает во.змож.но.ст.ь по.дростк.ам по.двер.гать ан.ал.изу 

ин.фо.рм.ац.ию, ра.зв.ив.ат.ь кр.ит.ичес.кое мы.шлен.ие, обоб.щать и де.лать итог.и о 

проч.ит.ан.но.м; 

– ку.льту.ро.ло.ги.че.ск.ая фу.нк.ци.я: читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь по.звол.яет 

школ.ьн.ику пр.ин.им.ат.ь акти.вное уч.астие вкул.ьтур.но.й жи.зн.и об.ще.ст.ва, 

                                         
33Балаба О.Д. Содержание и структура читательской грамотности подростка / О.Д. Балаба // Азимут научных 

исследований: педагогика и психология. – 2024. – №2. – С. 11-14. 
34Ахмадова А. В., Маловик О. О. Формирование читательской грамотности у подростков с использованием 

цифровых образовательных ресурсов / А.В. Ахмадова, О.О. Маловик // Педагогика: актуальные вопросы 

теории и практики. – 2022. – С. 41-44. 
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обог.ащ.ат.ь свой.ду.хо.вн.ый ми.р и ра.сш.ир.ят.ь эруд.иц.ия. Чтен.ие лите.рату.рн.ых 

прои.зведен.ий ра.зл.ич.ны.х жа.нров и эпох ра.зреш.ает по.дростк.ам по.ни.мать и 

оцен.ив.ат.ь ку.льту.рн.ые це.нности и тр.ад.иц.ии.ка.к со.бствен.но.го, та.к и друг.их 

на.ро.дов35. 

И.А. Арта.со.в от.ме.чает, что ст.ру.ктур.а читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и 

со.де.рж.ит в се.бя умен.ия оцен.ив.ат.ь ка.че.ст.во и до.стовер.но.ст.ь проч.ит.ан.но.го 

слов.а, об.на.ру.жить и устр.ан.ит.ь на.йден.ные прот.ивореч.ия, оцен.ив.ат.ь 

ин.фо.рм.ац.ию с скепти.че.ской то.чк.и зрен.ия36. 

Э.Е. Па.нтелее.в в ст.ру.ктуре читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и вы.де.ляет 

четвер.ка груп.пы умен.ий, сред.и кото.ры.х: 

1) оз.на.ко.мите.ль.ное чтен.ие: за.нятие умен.ия.ми.на.хо.дить необ.хо.ди.му.ю 

ин.фо.рм.ац.ию в те.ксте; вы.де.лять ос.но.вную и по.бо.чную ин.фо.рм.ац.ию, 

уста.на.вл.ив.ат.ь те.ма-ре.мати.че.ск.ие св.яз.и; ра.ботать с свеж.им.и по.няти.ям.и; 

ос.мы.сл.ив.ат.ь це.ли чтен.ия и в за.ви.си.мо.ст.и от це.ли по.дб.ир.ат.ь ти.п чтен.ия; 

2) ан.ал.из: ов.ла.де.ние умен.ия.ми фо.рмул.иров.ат.ь гл.ав.ну.ю фо.рмул.иров.ка 

те.кста; ан.ал.из.иров.ат.ь ин.фо.рм.ац.ию дл.я си.стем.ат.из.ац.ии фа.ктов; вы.яв.лять 

всео.бщее и особен.ное, пр.ич.ин.но-след.ст.ве.нн.ые св.яз.и, за.да.вать во.прос.ы, 

фо.рмул.иров.ат.ь пр.ин.ци.пы, пе.ре.да.вать со.де.рж.ан.ие те.кста; со.ст.ав.лять пл.ан; 

3) инте.рп.рета.ци.я: за.хв.ат умен.ия.ми предуг.ад.ыв.ат.ь со.де.рж.ан.ие те.кста 

по на.зв.ан.ию, изоб.ра.же.ни.ям ил.и эп.иг.ра.фу; по.яс.нять см.ыс.л и зн.ачен.ие 

со.де.рж.ан.ия те.кста; 

4) оцен.ка и ре.флек.си.я:фо.рм.иров.ка умен.ий оцен.ив.ат.ь от.но.ше.ние 

авто.ра к со.де.рж.ан.ию те.кста; вы.яв.лять ин.фо.рм.ац.ио.нно-ст.ру.ктур.ные и 

ст.ил.исти.че.ск.ие спец.иф.ик.и; вы.ск.аз.ыв.ат.ь и обос.но.вы.вать свое от.но.ше.ние 

кп.ро.чита.нному37. 

                                         
35Ахмадова А. В.Указ.соч. 
36Артасов И.А. Оценка читательской грамотности в рамках предмета «История» / И.А. Артасов // 

Педагогические измерения. – 2020. – №8. – С.43-50. 
37Пантелеев Э.Е.Указ.соч. С. 210.  
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Ис.хо.дя из ре.ко.ме.нд.ац.ий ФГ.БНУ «Ин.ст.итут ст.рате.ги.и ст.анов.ле.ни.я 

об.ра.зо.ва.ни.я РАО» на.вы.ки читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и мо.жно ус.ло.вно 

по.де.лить на следую.щие груп.пы: 

1. На.вы.ки читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и дл.я обуч.аю.щи.хс.я ис.хо.дн.ых и 5-6 

кл.ас.со.в проя.вл.яютс.я в способ.но.ст.и вы.де.лить гл.ав.ну.ю мы.сл.ь в те.ксте, 

сы.ск.ат.ь в не.м от.вет на во.прос, пе.ре.ск.аз.ат.ь проч.ит.ан.ное; 

2. На.вы.ки читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и дл.я обуч.аю.щи.хс.я 7‒8-х кл.ас.со.в 

проя.вл.яютс.я в способ.но.ст.и со.ст.ав.лять прожект и во.сп.ро.из.во.дить по не.му 

проч.ит.ан.ны.й те.кст, ре.шать.за.да.чи по пред.ло.же.нному пр.имеру; 

3. На.вы.ки читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и дл.я обуч.аю.щи.хс.я ст.ар.ши.х 

кл.ас.со.в проя.вл.яютс.я в способ.но.ст.и ко.нс.пе.кт.иров.ат.ь ии.зл.аг.ат.ь 

те.зи.снои.зу.че.нн.ый мате.ри.я, а та.кже пр.имен.ят.ь но.ву.ю теорет.ичес.ку.ю 

ин.фо.рм.ац.ию в ра.зноо.бр.аз.ны.х учеб.ны.х об.ст.анов.ка.х, по.дт.ве.рж.дать науч.ные 

фа.кты38. 

Учеб.ны.йп.ре.дмет «Исто.ри.я» вход.ит в со.во.ку.пность та.ки.х пред.мето.в, 

эф.фе.кт.ив.ное ус.воен.ие кото.ры.х не.во.змож.но бе.з ов.ла.де.ни.я умен.ия.ми 

читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и. Со.гл.ас.но Фе.де.ра.ль.но.му го.су.да.рствен.но.му 

об.ра.зо.вате.ль.но.му стереоти.пу сред.и пред.метн.ых ре.зу.льтато.в изучен.ия 

исто.ри.и вы.де.ляет.ся ра.зв.ит.ия умен.ий ис.кать, ан.ал.из.иров.ат.ь, со.по.ст.ав.лять и 

оцен.ив.ат.ь со.де.рж.ащую.ся в ра.зн.ых исто.чн.ик.ах ин.фо.рм.ац.ию о со.быти.ях и 

яв.ле.ни.ях прош.ло.го и на.стоя.ще.го, способ.но.стей ха.ра.ктер.изов.ат.ь и 

ар.гу.ме.нт.иров.ат.ь свое от.но.ше.ние к не.й. 

Следует от.метить, что за.да.ни.я, на.це.ле.нн.ые на фо.рм.иров.ан.ие 

читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и, мо.гут быть ор.ие.нт.иров.ан.ын.а шл.ифов.ан.ие 

умен.ий оп.ре.де.лять те.му и гл.ав.ну.ю мы.сл.ь те.кста, на.хо.дить в те.ксте яв.ные 

фа.кт.ы, сведен.ия, со.по.ст.ав.лять ин.фо.рм.ац.ию,пред.ст.ав.ле.нную в те.ксто.во.й и 

ил.лю.ст.рати.вной фо.рм.ах, а вдоб.авок фо.рм.иров.ан.ие умен.ий ис.по.ль.зо.вать 

те.ксто.ву.ю ин.фо.рм.ац.ию дл.я ре.ше.ни.я ут.ил.ит.ар.ны.х за.да.ч, вы.яв.лять 

                                         
38 Пантелеев Э.Е. Указ.соч. С. 211. 
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прот.ивореч.ия в пред.ло.же.нн.ых те.кста.х, оп.ре.де.лять на.ме.ре.ние авто.ра те.кста, 

егоотношен.ие к оп.ис.ыв.ае.мы.м со.быти.ям. 

Ос.но.вн.ым.и мето.да.ми фо.рм.иров.ан.ия у обуч.аю.щи.хс.я читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и яв.ля.ют.ся следую.щие спецте.хнолог.ии и мето.ды: те.хнолог.ия 

«Ра.зв.ит.ие кр.ит.ичес.ко.го.мы.шлен.ия че.ре.з чтен.ие и пи.су.ль.ка», те.хнолог.ия 

продукти.вного чтен.ия, те.хнолог.ия «см.ыс.ло.во.го чтен.ия»,те.роте.хнолог.ия 

ке.йс-ст.ад.и. 

Д.В. Бу.яров вы.де.ляет тр.и эт.ап.а по ра.боте с словом дл.я фо.рм.иров.ан.ия 

читате.ль.ской гр.амот.но.сти39.  

Пе.рв.ым эт.апом яв.ляет.ся предте.ксто.вы.й ст.ад.ия, ос.но.вной це.ль.ю 

кото.ро.го яв.ляет.ся со.зд.ан.ие ор.ие.нт.ировоч.но.й ос.но.вы ра.боты. На да.нном 

эт.апе осуществ.ляет.ся по.ст.анов.ка це.ле.й и за.да.ч гр.ядущего чтен.ия, кото.ра.я 

до.ст.иг.аетс.я по.сред.ст.во.м акту.ал.из.ац.ии пред.ше.ст.ву.ющего на.вы.ка 

школ.ьн.иков. Кроме этого на да.нном эт.апе обуч.аю.щиес.я вы.яв.ля.ют кл.ючев.ые 

способ.ы чтен.ия и ко.ли.че.ст.во прочте.ни.й, кото.рое им по.на.до.битс.я дл.я 

по.ни.ма.ни.я ин.фо.рм.ац.ии, а то.же.од.но.времен.но у обуч.аю.щи.хс.я ра.зв.ив.аютс.я 

умен.ия прог.но.зи.ро.ва.ни.я со.де.рж.ан.ия те.кста.На этом эт.апе мо.гут быть 

ис.по.ль.зо.ва.ны ра.зноо.бр.аз.ные ст.рате.ги.и, в то.м ко.ли.че.ст.ве та.бл.иц.а «Пл.юс – 

ми.ну.с – инте.ре.сно», «Пл.юс – ми.ну.с – за.да.ча», «Мо.зговой штур.м», 

«Мо.за.ик.а», «Ве.рн.ые-не.ве.рн.ыеут.ве.рж.де.ни.я», «Ор.ие.нт.ир.ы 

пред.во.сх.ищен.ия», «Пред.ва.ря.ющ.ие во.прос.ы», «Глос.са.ри.й», «Ал.фа.вит за 

круг.лы.м столом». 

Втор.ым ру.бе.же.м яв.ляет.ся те.ксто.вы.й эт.ап, це.ль.ю кото.ро.го яв.ляет.ся 

тр.акто.вк.а и об.ра.ботк.а ин.фо.рм.ац.ии. На да.нном эт.апе обуч.аю.щиес.я чита.ют 

те.кст ин.фо.рм.ац.ио.нн.ый и ан.ал.из.ируют проч.ит.ан.ну.ю ин.фо.рм.ац.ию, в то.м 

чи.сле соот.но.сят пу.нкты прое.кт.а с проч.ит.ан.ны.м те.ксто.м, гото.вят от.веты на 

во.прос.ы, вы.де.ля.ют ос.но.вную ин.фо.рм.ац.ию. На да.нном эт.апе мо.гут быть 

ис.по.ль.зо.ва.ны эт.и ст.рате.ги.и, ка.к  «Пу.зы.ри», «Чтен.ие в па.ра.х», «Ма.гн.ит», 

                                         
39Буяров Д.Р. Формирование читательской грамотности на уроках истории / Д.Р. Буяров // Вестник 

Марийского государственного университета. – 2023. – № 3. – С. 334-347. 
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«Чтен.ие с оста.но.вк.ам.и», «Чтен.ие с по.мета.ми», «Та.йм.аут», «Прочти и 

вы.ск.аж.ис.ь», «Чтен.ие в об.ъе.ди.не.ние». 

За.кл.юч.ител.ьн.ым эт.апом яв.ляет.ся по.слетек.стов.ый эт.ап, за.да.че.й 

кото.ро.го сч.ит.аетс.я обес.пе.че.ние глубокого по.ни.ма.ни.я со.де.рж.ан.ия те.кста, 

фо.рм.иров.ан.ие ли.чностного от.но.ше.ни.я к проч.ит.ан.но.му. На этом эт.апе 

обуч.аю.щиес.я пр.идум.ыв.ают во.прос.ы, от.веты на кото.рые ра.зреш.аетс.я на.йт.и в 

те.ксте, со.ст.ав.ля.ют пл.ан, на.хо.дят слов.а и пред.ло.же.ни.я, в ко.их мо.жно на.йт.и 

гл.ав.ну.ю мы.сл.ь. На трет.ье.м эт.апе ра.боты с словом ис.следов.ател.и 

ре.ко.ме.ндуют ис.по.ль.зо.вать следую.щие ст.рате.ги.и: «Бата.ре.я во.просов», «Где 

ре.ак.ци.я?», «Провероч.ны.й ли.ст». 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жно вы.яв.ит.ь, что одолен.ие читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.ью яв.ляет.ся неот.ъе.млемой ча.ст.ью процес.са изучен.ия, вк.лю.чает в 

се.бя не.скол.ько эт.апов и ст.рате.ги.й.  

 

1.3 Особенности использования технологии кейс-стади для 

формирования читательской грамотности на уроках ситуациии 

 

Ка.к уже бы.ло ск.аз.ано, учеб.ны.й пред.мет «Исто.ри.я» по.др.азумев.ает, что 

обуч.аю.щиес.я об.яз.ан.ы изуч.ат.ь и читать много лите.рату.ры, имен.но по.этому 

ра.зв.ит.ия читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и на урок.ах исто.ри.и яв.ляет.ся од.но.й из 

кл.ючев.ых це.ле.й. Дл.я то.го, чтоб.ы учеб.ны.й процес.с бы.л инте.ре.сн.ым и 

злобод.не.вн.ым дл.я учен.иков, а та.кже имел вы.со.ки.й ре.зу.льтат необ.хо.ди.мо 

пр.имен.ят.ь со.времен.ные те.хнолог.ии обучен.ия, сред.и кото.ры.х ва.жное 

ме.стеч.ко за.ни.мает ке.йс-те.хнолог.ия.  

Дл.я то.го, чтоб.ы ис.по.ль.зо.ва.ние че.мо.да.н-те.хнолог.ии на уроке исто.ри.и 

бы.ло эф.фе.кт.ив.ны.м, он.а до.лж.на от.ве.чать оп.ре.де.ле.нн.ым требов.ан.ия.м: 

– соот.ветствов.ат.ь по.ст.ав.ле.нной це.ли;  

– соот.ветствов.ат.ь ярусу зн.ан.ий и во.зр.асту обуч.аю.щи.хс.я; 

– быть акту.ал.ьн.ым и инте.ре.сн.ым дл.я обуч.аю.щи.хс.я; 

– ил.лю.ст.ри.ро.вать многоо.бр.аз.ные ас.пе.кт.ы ре.ал.ьной жи.зн.и; 
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– способ.ст.во.вать ра.зв.ит.ию ан.ал.ит.ичес.ко.го и скепти.че.ского мы.шлен.ия; 

– ра.спол.аг.ат.ь к ди.скус.сии40.  

От.ли.чите.ль.но.й че.ртой ке.йс-спецте.хнолог.ии яв.ляет.ся во.змож.но.ст.ь 

со.зд.ан.ия проб.ле.мной ситу.ац.ии на пр.имере на.стоя.ще.й жи.зн.и, с 

ис.по.ль.зо.ва.нием жи.знен.но.го оп.ыт.а обуч.аю.щи.хс.я.  

Ис.по.ль.зо.ва.ние че.мо.да.н-те.хнолог.ии на урок.ах исто.ри.и имеет ря.д 

преи.му.ще.ст.в, сред.и ко.их в пе.рвую очеред.ь, обог.ащен.ие теор.ии пр.имер.ам.и из 

жи.зн.и. За.ча.стую уч.ащ.ие.ся изуч.ают теорет.ичес.ки.й мате.ри.ал в учеб.ни.ке и 

да.же не за.ду.мы.ва.ют.ся ка.к су.ме.ют пр.имен.ит.ь его в ре.ал.ьной жи.зн.и. С 

по.мо.щь.ю ке.йс-те.хнолог.ии у обуч.аю.щи.хс.я об.на.ру.жи.вает.ся та.ка.я 

во.змож.но.ст.ь, что способ.ст.вует по.яв.ле.ни.ю до.по.лн.ител.ьной моти.ва.ци.и и 

за.инте.ре.со.ва.нности в по.ст.ижен.ии пред.мета. Кроме то.го, ис.по.ль.зо.ва.ние ке.йс-

те.хнолог.ии со.де.йствует ра.зв.ит.ию читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и, что по.звол.яет 

обуч.аю.щи.мс.я по.лу.чать вс.по.мо.гате.ль.ные зн.ан.ия по пред.мету, а та.кже 

фо.рм.ирует умен.ия и на.вы.ки по сбору, об.ра.ботке и об.зо.ру ин.фо.рм.ац.ии.  

В процес.се ис.по.ль.зо.ва.ни.я ке.йс-те.хнолог.ии дл.я ра.зв.ит.ия читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и на урок.ах ситу.ац.ии фо.рм.ируютс.я оп.ре.де.ле.нн.ые на.вы.ки, 

кото.рые пред.ст.ав.ле.ны на ри.су.нке 5. 

 
                                         
40Буяров Д.Р. Указ.соч. С.345. 

аналитические навыки

практические навыки

творческие навыки

коммуникативные навыки

социальные навыки

навыки самоанализа
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Ри.с.5. На.вы.ки, фо.рм.ирую.щиес.я в процес.се че.мо.да.н-те.хнолог.ии 

Та.к, сред.и ос.но.вн.ых на.вы.ко.в мо.жно вы.де.лить по.следую.щие: 

– ан.ал.ит.ичес.кие на.вы.ки: на.вы.ки ан.ал.из.иров.ат.ь, ср.ав.ни.вать,  

кл.ас.си.фи.ци.ро.вать, вы.де.лятьос.но.вную и по.бо.чную  ин.фо.рм.ац.ию, провод.ит.ь 

от.бо.р пр.ав.ди.во.й и фе.йковой ин.фо.рм.ац.ии; 

– ут.ил.ит.ар.ные на.вы.ки: ис.по.ль.зо.вать на пр.акти.ке ак.адем.ичес.кие  

теор.ии, мето.ды и ос.но.вы; 

–  твор.че.ск.ие на.вы.ки: дл.я ре.ше.ни.я ке.йс-ситу.ац.ии требуетс.я не 

ис.кл.юч.ител.ьно ло.ги.ка и теорет.ичес.кие зн.ан.ия, но и твор.че.ск.ие на.вы.ки; 

– ко.ммун.ик.ат.ив.ные умен.ия: по.скол.ьку обуч.аю.щиес.я ра.бота.ют 

преи.му.ще.ст.ве.нно в груп.пе, то ва.жно вл.адет.ь на.вы.ка.ми ве.ст.и ди.скус.си.ю, а 

та.кже убеж.дать ок.ру.жа.ющ.их, оберег.ат.ь свою то.чку зрен.ия, убеж.дать 

оп.по.не.нтов, со.ст.ав.лять ре.фе.рати.вн.ый убед.ител.ьн.ый от.чѐт; 

– со.ци.ал.ьн.ые на.вы.ки: ов.ла.де.ние на.вы.ка.ми слуш.ат.ь и по.ддер.жи.вать 

об.су.жден.ие во.прос.а,  ар.гу.ме.нт.иров.ат.ь прот.ивополож.ное мнен.ие и т д.  

– на.вы.ки са.мо.ан.ал.из.а: ов.ла.де.ние умен.ия.ми не.со.гл.ас.ия в ди.скус.си.и, 

что способ.ст.вует проведен.ию ан.ал.из.а свое.го су.жден.ия и мнен.ия друг.их.  

Следует от.метить, что в ра.боте с ке.йсом ос.но.ва за.да.че.й яв.ляет.ся 

акти.ви.за.ци.я ка.ждого обуч.аю.ще.го.ся в процес.с об.зо.ра ситу.ац.ии и пр.ин.ят.ия 

ре.ше.ни.й. Осуществ.ит.ь эф.фе.кт.ив.ны.м способом это мо.жет то.ль.ко в груп.пе, 

имен.но по.этому ке.йс-те.хнолог.ия имеет в ви.ду ра.боту в ма.лы.х груп.па.х от 3 до 

6 че.ло.ве.к, где ка.жд.ый обуч.аю.щи.йс.я иг.рает оп.ре.де.ле.нную ро.ль.  Ос.но.вн.ым.и 

способ.ам.и ор.га.ни.за.ци.и ра.боты с ке.йс.ам.и на урок.ах ситу.ац.ии яв.ля.ют.ся 

следую.щие. Пе.рв.ый способ – это ко.гд.а вс.я груп.па ра.здел.яетс.я на по.дг.ру.пп.ы, 

а ка.жд.ая по.дг.ру.пп.а за.ни.мает.ся то.ль.ко од.но.й те.мо.й на прот.яжен.ии всех 

фа.кт.ичес.ки.х за.няти.й.Да.нную те.му по.дг.ру.пп.а вы.би.рает из пред.ло.же.нн.ых 

са.мо.бытно ил.и ис.хо.дя из же.ре.бьев.ки. Второй способ – это ко.гд.а все 

по.дг.ру.пп.ы труд.ят.ся на.д од.но.й и то.й же те.мо.й в фо.рме со.ре.внов.ан.ия.   

В процес.се ра.боты обуч.аю.щиес.я имеют все ша.нс.ы стол.кнут.ьс.я с ря.до.м 

труд.но.стей. В пе.рвую очеред.ь, это не.гото.вность по.дростков к но.во.му фо.рм.ату 
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ра.боты и но.вы.м требов.ан.ия.м к ра.боте. Дл.я прео.до.ле.ва.ни.я да.нной труд.но.ст.и 

препод.ав.ател.ю следует со.зд.ав.ат.ь ситу.ац.ии тр.иу.мф.а ил.и ра.ботать 

ин.ди.ви.ду.ал.ьно с те.ми учен.ик.ам.и, кото.ры.м особен.но хренов.ато дает.ся 

обучен.ие по но.во.й те.хнолог.ии. По.ми.мо этого дл.я уч.ащ.их.ся мо.жет быть 

слож.ны.м са.мо.стояте.ль.ны.й по.ис.к мате.ри.алов и ин.фо.рм.ац.ии. Дл.я 

прео.до.ле.ва.ни.я да.нной ситу.ац.ии обуч.аю.щиес.я до.лж.ны быть обес.пе.че.ны 

ал.го.ри.фм.ам.и и па.мятк.ам.и по вы.по.лнен.ию за.да.ни.й. Следует та.кже от.метить, 

что пе.да.го.г до.лжен об.ра.щать вн.им.ан.ие на внут.ре.нн.ие от.но.ше.ни.я ме.жду 

уч.ащ.им.ис.я, чтоб.ы не до.пу.ск.ат.ь ко.нф.ли.кт.ны.х ситу.ац.ий в по.дг.ру.ппе.   

 

Выводы по главе 1 

 

В ра.мк.ах 1 гл.ав.ы бы.ли ра.сс.мотрен.ы оп.ре.де.ле.ни.я те.рм.ин.а «те.хнолог.ия 

че.мо.да.н-ст.ад.и». Бы.ло пред.ст.ав.ле.но ра.бо.чее оп.ре.де.ле.ние да.нного те.рм.ин.а, 

ла.дно кото.ро.му «те.хнолог.ия ке.йс-ст.ад.и» пред.ст.ав.ляет со.бо.й процедур.а 

изучен.ия оп.ре.де.лё.нной пр.акти.че.ской ситу.ац.ии по пр.ин.ци.пу «от ти.пи.чн.ых 

об.ст.ановок, пр.имеров – к пр.ав.илу, а не наоборот», в ос.но.ве кото.ро.го ле.жит  

ра.збор ко.нк.ретн.ых (ре.ал.ьн.ых) ситу.ац.ий из пр.акти.ки бу.ду.ще.й де.ятел.ьности 

обуч.аю.щи.хс.я. 

С по.дмогой да.нной те.хнолог.ии у обуч.аю.щи.хс.я фо.рм.ируютс.я умен.ия 

обоб.ще.ни.я ин.фо.рм.ац.ии, по.ст.анов.ки проб.ле.мати.чн.ых во.просов и по.ис.ка 

от.вето.в на ни.х, ра.ск.рыти.я  проб.ле.мы исто.ри.че.ского де.йств.а с по.мо.щь.ю 

исто.ри.че.ск.их исто.чн.иков. Ос.но.вн.ым.и преи.му.ще.ст.ва.ми ке.йс-

спецте.хнолог.ии яв.ляет.ся предоста.влен.ие во.змож.но.ст.и со.вмещен.ия теор.ии и 

пр.акти.ки, а то.же.од.но.времен.но ра.зв.ит.ие кр.ит.ичес.ко.го ан.ал.из.а, способ.но.ст.и 

на.хо.дить на.иболее по.дход.ящ.ие ре.ше.ни.я и мето.ды их осуществ.ле.ни.я. В 

ра.мк.ах гл.ав.ы 1 бы.ли ра.сс.мотрен.ы всевоз.мо.жн.ые кл.ас.си.фи.ка.ци.и ке.йсов: в 

за.ви.си.мо.ст.и от це.ли (учеб.ные и ис.следов.ател.ьс.кие);  в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да 

ин.фо.рм.ац.ии (пе.чатн.ые, му.льти.ме.ди.йн.ые, ви.деокей.сы); в за.ви.си.мо.ст.и от 

те.ксту.ры ке.йс.ы (ст.ру.ктур.иров.ан.ные, не.ст.ру.ктур.иров.ан.ные, 
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пе.рвоотк.ры.вате.ль.ск.ие); по об.ъе.му (по.лн.ые, сж.ат.ые, юб.ка-ке.йс.ы). Ке.йс 

вк.лю.чает в се.бя следую.щие ко.мпоненты: на.именов.ан.ие, введен.ие (сведен.ия о 

де.йствую.щи.х ли.ца.х ке.йс.а, фа.кт.ы и со.быти.я, апор.ия, ги.поте.за), ос.но.вн.ая 

ча.ст.ь (ин.фо.рм.ац.ия дл.я ан.ал.из.а ситу.ац.ии), вы.во.д (ситу.ац.ия, требую.ща.я 

ре.ше.ни.я проб.ле.мы), во.прос.ы дл.я об.су.жден.ия, па.мятк.и по ра.боте с ке.йсом. 

Сред.и мето.до.в, кото.рые ис.по.ль.зу.ют.ся в че.мо.да.н-те.хнолог.ии, бы.ли 

пред.ст.ав.ле.ны следую.щие: мето.д ин.ци.де.нтов; мето.д ис.следов.ан.ия иг.ро.во.й 

де.ятел.ьности; мето.д прое.ктов; мето.д ра.збор.а путн.ый ко.ррес.по.нден.ци.и; ке.йс-

ст.ад.и; мето.д ди.скус.си.и. В гл.аве 1 вдоб.авок пред.ст.ав.ле.но 5 эт.апов ра.боты по 

ке.йс-те.хнолог.ии,   ал.го.ритм ра.боты по че.мо.да.н-те.хнолог.ии дл.я 

обуч.аю.щи.хс.я и ал.го.ритм ра.боты в груп.пе.  

В па.ра.гр.афе 1.2 пред.ст.ав.ле.ны ра.зл.ич.ные по.дход.ы к оп.ре.де.ле.ни.ю 

те.рм.ин.а «читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь», а та.кже ра.сс.мотрено ра.бо.чее 

ап.пе.лл.яц.ио.нное оп.ре.де.ле.ние да.нного те.рм.ин.а. Читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь 

яв.ляет.ся инте.гр.ат.ив.ны.м ка.че.ст.во.м фи.гу.ры, кото.рое проя.вл.яетс.я в 

способ.но.ст.и че.ло.ве.ка вз.аи.мо.де.йствов.ат.ь с пи.сь.ме.нной ин.фо.рм.ац.ие.й, 

пред.ст.ав.ле.нной в ра.знов.ид.ны.х фо.рм.ах и ко.нтек.ст.ах. Ос.но.вн.ым.и 

ко.мпонента.ми  читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и сч.ит.аютс.я: моти.ва.цион.ны.й, 

ко.гн.ит.ив.ны.й и де.ятел.ьностн.ый. Читате.ль.ск.ая гр.амот.но.ст.ь об.ла.дает 

следую.щи.ми фу.нк.ци.ям.и: по.зн.ав.ател.ьн.ая, са.мооб.ра.зо.вате.ль.на.я, 

ан.ал.ит.ичес.ка.я, ку.льту.ро.ло.ги.че.ск.ая.  Ос.но.вн.ые кате.го.ри.и умен.ий, 

вы.де.ле.нн.ые в ст.ру.ктуре читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и яв.ля.ют.ся по.следую.щие: 

ов.ла.де.ние умен.ия.ми оз.на.ко.мите.ль.но.го чтен.ия, ан.ал.из.а, инте.рп.рета.ци.и и 

оцен.ки проч.ит.ан.но.й ин.фо.рм.ац.ии.   

В ра.мк.ах па.ра.гр.аф.а уд.ален.но тр.и эт.ап.а по ра.боте с те.ксто.м дл.я 

фо.рм.иров.ан.ия читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и на урок.ах ситу.ац.ии:  

предте.ксто.вы.й, те.ксто.вы.й и по.слетек.стов.ый эт.ап.ы, ка.жд.ый из кото.ры.х имеет 

со.бствен.ные це.ли и за.да.чи, а та.кже ст.рате.ги.и дл.я до.ст.ижен.ия ре.зу.льтата.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬТЗОВАНИЯ 

КЕЙС-СТАДИ КАК ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

2.1 Особенности постижения истории Великой Отечественной 

войны на уроках истории в школе 

 

В ра.мк.ах этого па.ра.гр.аф.а пред.ст.ав.ле.н ан.ал.из УМ.К по исто.ри.и Ро.сс.ии 

дл.я обуч.аю.щи.хс.я 10 кл.ас.са в фото.пе.риод с 1914 по 1945 го.ды авто.ро.в В.Р. 

Ме.ди.нс.ки.й, А.В. То.ркунов. Да.нное учеб.ное ст.ипен.ди.я ра.зр.абот.ано в 

соот.ветств.ии с требов.ан.ия.ми ФГОС СОО. В учеб.ни.ке пред.ст.ав.ле.ны со.быти.я 

ситу.ац.ии Ро.сс.ии в пе.риод с 1914 по 1945 го.ды. По.ми.мо этого авто.ры по.со.би.я 

об.ра.ща.ют уход на то, что в учеб.ни.ке бо.ль.шое зн.ачен.ие удел.яетс.я инте.гр.ац.ии 

со.быти.й иностр.ан.но.й и отечествен.но.й исто.ри.и.  

Ос.но.вн.ым.и ра.здел.ам.и, пред.ст.ав.ле.нн.ым.и к изучен.ию, сч.ит.аютс.я 

следую.щие: «Ро.сс.ия в го.ды Пе.рвой ми.ро.во.й во.йн.ы и Ве.ли.ко.й ру.сс.ко.й 

ре.во.лю.ци.и. 1914-1922 гг.»; «Со.ветс.ки.й Со.юз в 1920-1930-е го.ды»; «Ве.ли.ка.я 

Отечествен.на.я га.за.ват 1941-1945 гг.».  

Следует от.метить, что учеб.ни.ки То.ркунов.а А.В. и Ме.ди.нс.ко.го В.Р. 

де.мо.нстр.ируют па.че со.времен.ны.й и многоп.ла.но.вы.й по.дход к изучен.ию 

исто.ри.и. Он.и не то.ль.ко хр.ан.ят хронолог.ичес.ки.й пр.ин.ци.п, но и внед.ря.ют 

проб.ле.мно-хронолог.ичес.ки.й по.дход, ка.ко.й по.звол.яет уч.ащ.им.ся 

ра.сс.матр.ив.ат.ь со.быти.я в ко.нтек.сте ра.зл.ич.ны.х мо.ме.нтов и то.че.к зрен.ия. Это 

способ.ст.вует бо.лее глубокому по.ни.ма.ни.ю исто.ри.че.ского процес.са и 

фо.рм.ирует у уч.ащ.их.ся ВУ.зо.в на.вы.ки кр.ит.ичес.ко.го ан.ал.из.а. 
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Дл.я изучен.ия Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы в учеб.ни.ке вы.дает.ся 12 

па.ар.аг.ра.фо.в. Ка.жд.ый па.ра.гр.аф со.стоит из следую.щи.х ра.зделов: 

–  ко.нт.ро.ве.рз.а пе.ре.д па.ра.гр.афом дл.я ра.зм.ыш.ле.ни.й: 

 

Ри.с.6. Пр.имер во.прос.а дл.я ра.зм.ыш.ле.ни.я в на.ча.ле па.ра.гр.аф.а «Битв.а за 

Мо.ск.ву и от.кл.ючен.ие Ле.ни.нг.ра.да» 

– обуч.аю.щи.мс.я пред.ст.ав.ля.ют.ся но.вые по.няти.я, кото.рые ис.следуютс.я в 

па.ра.гр.афе; 

 

Ри.с.7. Пр.имер по.няти.й, пред.ла.гаем.ых к изучен.ию в па.ра.гр.афе «Битв.а 

за Мо.ск.ву и от.кл.ючен.ие Ле.ни.нг.ра.да» 

– да.лее пред.ла.га.ют.ся даты, изуч.ае.мые в па.ра.гр.афе вместе с дата.ми 

ми.ро.вы.х со.быти.й; 
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Ри.с.8. Пр.имер та.бл.иц.ы с дата.ми со.быти.й в Ро.сс.ии и ми.ре в 

по.ка.за.нн.ый пе.риод 

– по.сле ка.ждого пу.нкта обуч.аю.щи.мс.я пред.ла.гает.ся дать от.вет на 

не.скол.ько во.просов; 

 

 

 

Ри.с.9. Пр.имер.ы во.просов внут.ри па.ра.гр.аф.а  

– те.кст ин.фо.рм.ац.ио.нн.ый па.ра.гр.аф.а со.провож.дает.ся ру.бр.икой «Че.ст.ь 

и сл.ав.а Отечеств.а», где обуч.аю.щи.мс.я пред.по.ла.гает.ся изуч.ит.ь биог.ра.фи.ю 

зн.амен.ит.ых лю.де.й ил.и исто.ри.ю па.мятн.иков; 

 

Ри.с.10. Пр.имер ру.бр.ик.и «Че.ст.ь и мнен.ие Отечеств.а» 
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– в процес.се изучен.ия воен.ны.х де.йств.ий обуч.аю.щи.мс.я сред.и те.кста 

пред.ла.гает.ся ка.рт.а с за.да.нием; 

 

Ри.с.11. Пр.имер ка.рт.ы и за.да.ни.я к ка.рте 

– в ко.нце па.ра.гр.аф.а пред.по.ла.гает.ся ра.здел «По.дведем итог.и», в 

кото.ро.м пред.ла.га.ют.ся вы.во.ды по па.ра.гр.афу; 

 

Ри.с.12. Пр.имер ра.здел.а «По.дведем вы.во.ды» 

– по.сле па.ра.гр.аф.а обуч.аю.щи.мс.я пред.ла.га.ют.ся во.прос.ы и за.да.ни.я, 

ко.ие вк.лю.ча.ют в се.бя: 1) за.да.ни.я, на.пр.ав.ле.нн.ые на ра.боту с изоб.ра.же.ни.ям.и 

(Ра.сс.мотр.ите  ци.фровое изоб.ра.же.ние в на.ча.ле па.ра.гр.аф.а. Ка.кое вл.ия.ние 

ок.аз.ал па.ра.д 7 но.яб.ря 1941 г. в Мо.ск.ве на об.ит.ателей го.ро.да и 

кр.ас.но.ар.ме.йцев? Вы.яс.ните,в ка.ки.х ещ.ё го.ро.да.х прош.ли в та.ко.во.й же де.нь 

па.ра.ды (с.336).); 2) за.да.ние на со.ст.ав.ле.ние хрон.ик.и ос.но.вн.ых ср.ажен.ий 

Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы (с.336); 3) за.да.ни.я на вы.во.д и ра.зв.ит.ие 

кр.ит.ичес.ко.го мы.шлен.ия (Бл.агод.ар.я че.му уд.алос.ь зато.рмоз.ит.ь не.ме.цк.ие 
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во.йс.ка по.д Мо.ск.во.й, а зате.м от.брос.ит.ь их от стол.иц.ы? Сфор.му.ли.ру.йте не 

ме.нее вы.го.дно тр.ёх об.ъя.снен.ий (с.336)); 4) со.ст.ав.ле.ние слож.но.го пл.ан.а;  

– ру.бр.ик.а «Ра.бота с пред.ст.ав.ле.ни.ям.и» и на.пр.имер, за.да.ние: 

«Ра.ск.ро.йте см.ыс.л по.няти.я «Отечествен.на.я арес». Пр.ивед.ите дв.а 

исто.ри.че.ск.их фа.кт.а, ко.нк.рети.зи.ру.ющ.их да.нное по.нятие со.гл.ас.но к исто.ри.и 

Ро.сс.ии. Пр.ивед.ён.ные фа.кт.ы не до.лж.ны со.де.рж.ат.ьс.я в этом ва.ми 

оп.ре.де.ле.ни.и по.няти.я (с.336)»; 

– ру.бр.ик.а «Ра.бота с исто.чн.иком» и за.да.ни.я к ог.ла.влен.ию исто.чн.ик.а; 

 

 

Ри.с.12. Пр.имер исто.чн.ик.а в ру.бр.ике «Ра.ботаем с исто.чн.иком» 

– ра.здел «Ра.ботаем с хронолог.ие.й»; 

 

Ри.с.13. Пр.имер ру.бр.ик.и «Ра.ботаем с хронолог.ие.й» 

– в ко.нце па.ра.гр.аф.а обуч.аю.щи.мс.я пред.по.ла.гает.ся сп.исок 

до.по.лн.ител.ьн.ых мате.ри.алов дл.я изучен.ия, ка.к пр.ав.ило, это ки.но.фи.ль.мы, 

со.ветуем.ые к прос.мотру; 
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Ри.с.14. Пр.имер ру.бр.ик.и «До.по.лн.ител.ьн.ые мате.ри.ал.ы»  

Та.кже в учеб.ни.ке А.В. То.ркунов.а ну.жно бу.дет об.ратить вн.им.ан.ие на 

ис.по.ль.зо.ва.ние цвет.ны.х ил.лю.ст.ра.ци.й, кото.рые ок.аз.ыв.ают  пр.ав.ил.ьное 

вл.ия.ние на вооб.ра.же.ние и во.сп.ри.ят.ие обуч.аю.щи.хс.я, что яв.ляет.ся пр.ич.иной 

ст.анов.ле.ни.я у ни.х исто.ри.че.ской гр.амот.но.ст.и. Следует та.кже от.метить, что 

все ил.лю.ст.ра.ци.и бу.дут со.провож.даем.ым.и не.бо.ль.ши.м ко.ммента.рием. Та.к, 

на.пр.имер, на ст.ра.ни.це 436 учеб.ни.ка пред.ст.ав.ле.на спектрог.ра.мм.а, на кото.ро.й 

ко.ма.нд.ир ст.ре.лкового бата.льон.а ра.сс.ка.зы.вает па.рт.из.ан.ам о мо.ло.до.м 

ра.звед.чи.ке.  На ст.ра.ни.це 438 пред.ст.ав.ле.ны ка.др.ы ос.во.бо.жден.ия ла.ге.ря 

Ос.ве.нц.им с ко.роткой сп.ра.вкой о ла.ге.ре.  

 

 

Ри.с.15. Пр.имер.ы ил.лю.ст.ра.ци.й с ко.ммента.ри.ями 

Следует вдоб.авок от.метить, что ка.жд.ый пу.нкт па.ра.гр.аф.а 

со.провож.дает.ся во.прос.ам.и, ко.ие по.мо.га.ют обуч.аю.щи.мс.я ан.ал.из.иров.ат.ь и 

обоб.щать изучен.ны.й мате.ри.ал. В учеб.но.м по.со.би.и на.хо.дитс.я до.ст.аточ.ное 
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ко.ли.че.ст.во за.да.ни.й, на.пр.ав.ле.нн.ых на ис.по.ль.зо.ва.ние до.по.лн.ител.ьной 

ин.фо.рм.ац.ии. 

В ко.нце ру.ко.во.дите.ли обуч.аю.щи.мс.я пред.ла.га.ют.ся следую.щие те.мы 

прое.ктов: 

1) Ве.ли.ка.я Отечествен.на.я ра.диовой.на по днев.ни.ка.м и 

во.спом.ин.ан.ия.м со.времен.ни.ко.в со.быти.й. 

2) Об.ра.зо.ва.ние / наук.а в го.ды Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы. 

3) Злодея.ни.я на.ци.ст.ск.их за.хв.ат.чи.ко.в на ок.ку.пи.ро.ва.нной зе.мл.и 

СС.СР: бу.де.м по.мн.ит.ь ве.чно. 

4) Мо.й кр.ай (го.ро.д, се.ль.ское хо.зя.йство) в го.ды Ве.ли.ко.й 

Отечествен.но.й во.йн.ы. 

5) Че.ло.ве.к и во.йн.а: мо.и ро.дствен.ни.ки на фронта.х и в ты.лу. 

6) Об.су.жден.ие во.прос.а об Уста.ве ОО.Н на Ялти.нс.ко.й ко.нферен.ци.и. 

7) Пр.ич.ин.ы по.бе.ды СС.СР в Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йне. 

8) От.ра.же.ние со.быти.й Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы в му.зы.ке, 

изоб.ра.зите.ль.но.м ис.ку.сстве, фотк.ах, ки.но, лите.рату.ре. 

Учеб.ни.к вк.лю.чает множество ил.лю.ст.ра.ци.й, эт.их ка.к фото.гр.аф.ии, 

ка.рт.ы и гр.аф.ик.и, что де.лает мате.ри.ал бо.лее на.гл.яд.ны.м. Ви.зу.ал.ьн.ые 

со.ст.ав.ля.ющ.ие по.мо.га.ют уч.ащ.им.ся лу.чше за.по.мн.ит.ь ин.фо.рм.ац.ию и со.зд.ат.ь 

об.ра.зное ре.вю о со.быти.ях и ли.чностя.х то.го времен.и. Из-за ак.це.нт.а на 

ви.зу.ал.ьн.ых со.ст.ав.ля.ющ.их, не.кото.рые уч.ащ.ие.ся мо.гут не.до.по.лу.чить 

глубокого ан.ал.из.а со.быти.й, от то.го что вн.им.ан.ие мо.жет быть от.влечено на 

изоб.ра.же.ни.я, а не на те.ксто.ву.ю ин.фо.рм.ац.ию. 

В учеб.ни.ке пред.ст.ав.ле.ны до.ку.ме.нт.ы, по.сл.ан.ия и во.спом.ин.ан.ия, 

кото.рые уг.лу.бл.яют по.ни.ма.ние исто.ри.че.ского ко.нтек.ст.а. Это до.звол.яет 

уч.ащ.им.ся со.пе.ре.жи.вать со.быти.ям, а та.кже ра.зв.ив.ает на.вы.ки об.зо.ра 

пе.рвои.сточ.ни.ко.в. Изоб.ил.ие до.по.лн.ител.ьного мате.ри.ал.а мо.жет пр.ивести к 

пе.ре.груз.ке ин.фо.рм.ац.ии, что затруд.няет фо.ку.си.ро.вку на кл.ючев.ых те.ма.х и 

фа.кт.ах. 
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Те.мы ор.га.ни.зо.ва.ны ло.ги.чно и по.следов.ател.ьно, что де.лает ле.гче 

процес.с изучен.ия. Учеб.ни.к мо.жет быть по.ле.зе.н дл.я учен.ик.ах, кото.рые 

пред.по.чита.ют четкую и по.нятную ст.ру.ктуру.  Иног.да эт.а 

ст.ру.ктур.иров.ан.но.ст.ь мо.жет ог.ра.ни.чи.вать креати.вность в по.дходе к 

изучен.ию те.мы, та.к ка.к студенты мо.гут следов.ат.ь за.да.нной схеме, не 

уг.лу.бл.яя.сь в смеж.ные ас.пе.кт.ы. 

Учеб.ни.к до.звол.яет бы.ст.ро оз.на.ко.мить.ся с ос.но.вн.ым.и со.быти.ям.и и 

ли.чностя.ми, что мо.жет быть вы.го.дно на на.ча.ль.но.м эт.апе изучен.ия те.мы. 

Од.на.ко, не.кото.рые ос.но.вн.ые ас.пе.кт.ы мо.гут быть не.до.ст.аточ.но прор.абот.ан.ы, 

что де.лает мате.ри.я ме.нее по.дход.ящ.им дл.я бо.лее глубокого ан.ал.из.а. В 

не.кото.ры.х случ.ая.х необ.ъе.кт.ив.ны.й по.дход мо.жет до.ба.вить эмоц.ио.на.ль.ну.ю 

ок.ра.ску к изуч.ае.мы.м со.быти.ям, де.ла.я их на.иболее бл.из.ки.ми дл.я уч.ащ.их.ся. 

Су.бъекти.вность мо.жет пр.ивести к ис.ка.же.ни.ю прецеденто.в и уп.ро.ще.ни.ю 

слож.ны.х исто.ри.че.ск.их процес.со.в.Од.ни.м из преи.му.ще.ст.в этого учеб.ни.ка 

яв.ляет.ся ис.по.ль.зо.ва.ние QR-ко.до.в, от.сы.ла.ющ.их к до.по.лн.ител.ьн.ым 

мате.ри.ал.ам в сети инте.рнет: фр.аг.ме.нт.ам до.ку.ме.нт.ал.ьн.ых фи.ль.мо.в, 

ау.диоз.ап.ис.ям с во.спом.ин.ан.ия.ми очев.ид.це.в, инте.ра.кт.ив.ны.м ка.рт.ам и 

ви.ртуа.ль.ны.м эк.скур.си.ям. Авто.ры учеб.ни.ка хотят сдел.ат.ь исто.ри.ю «жи.во.й» и 

ув.ле.кате.ль.но.й, прео.до.ле.ва.я су.хо.ст.ь и пе.да.нт.из.м кл.ас.си.че.ского учеб.ни.ка и 

пред.ла.га.я со.времен.ные, инте.ра.кт.ив.ные фо.рм.ы ра.боты с мате.ри.алом, бо.ль.ше 

соот.ветствую.щие пр.ив.ыч.ка.м и потреб.но.ст.ям со.времен.ны.х школ.ьн.иков. 

Ос.но.вн.ые мето.ды ра.сс.мотрен.ия те.мы «Ве.ли.ка.я Отечествен.на.я во.йн.а» 

в УМ.К А.В. То.ркунов.а и В.Р.Ме.ди.нс.ко.го.пред.ст.ав.ле.ны в та.бл.ице 1.  

Та.бл.иц.а 1.  

Ха.ра.ктер.исти.ка ст.ру.ктур.ны.х дета.ле.й по те.ме «Ве.ли.ка.я Отечествен.на.я 

во.йн.а» в УМ.К А.В. То.ркунов.а и В.Р. Ме.ди.нс.ко.го 

Кр.итер.ий/ру.ко.во.дствок «Исто.ри.я Ро.сс.ии. 10 кл.ас.с. На.ча.ло XX – на.ча.ло 

XX.I ве.ка» по.д ре.да.кц.ие.й То.ркунов.а А. В. и 

Ме.ди.нс.ко.го В. Р. 

Ко.ли.че.ст.во ча.стей 2 
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Ко.ли.че.ст.во ст.ра.ни.ц по 

те.ме 

С.307-472 (165 ст.ра.ни.ц) 

Ил.лю.ст.ра.ции Че.рно-бе.лые на.жи.н – 14; 

Цвет.ные: ко.ли.че.ст.во – 27 

Фа.ктолог.ия – даты пе.ре.д па.ра.гр.афом (с.308, 322, 338, 349, 360, 

371); 

– ин.фо.рм.ац.ио.нн.ая по.ло.са (с.312, 313, 315, 326, 318, 

319, 325, 327) – всего 34 ст.ра.ни.цы; 

– по.няти.я к па.ра.гр.афу (с. 307, 322, 354, 338); 

– сп.исок до.по.лн.ител.ьного мате.ри.ал.а (с. 321, 337, 

348, 365) 

За.да.ни.я  – цитаты пред па.ра.гр.афом (с. 307, 354, 365); 

– во.прос.ы пе.ре.д па.ра.гр.афом (с.307, 354, 365); 

– во.прос.ы в те.ксте па.ра.гр.аф.а (с. 310, 322, 334, 345, 

355, 356); 

– ре.зу.льтаты па.ра.гр.аф.а (с.319-320; 335-336; 352); 

– во.прос.ы и за.да.ни.я по.сле па.ра.гр.аф.а (с.321, 336, 

352); 

– ра.бота с пред.ст.ав.ле.ни.ям.и (с.321, 337, 353); 

– ра.бота с исто.чн.ик.ам.и (с.321, 337, 353, 366); 

 

Ка.рт.ы  ка.рт.ы цвет.ные (с.317, 333, 384, 391, 408, 419) 

Схем.ы  Схем.а Го.су.да.рствен.но.го ко.митета за.щиты с. 314 

Та.бл.ицы нет 

 

Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жно ск.аз.ат.ь, что учеб.ни.к То.ркунов.а А.В. и 

Ме.ди.нс.ко.го В.Р. не ли.шь предоста.вл.яют уч.ащ.им.ся фа.кт.ичес.ки.й мате.ри.ал, но 

и ра.зв.ив.ают их ан.ал.ит.ичес.кие и оп.ас на.вы.ки, что яв.ляет.ся ва.жн.ым ас.пе.ктом 

об.ра.зо.вате.ль.но.го процес.са. Уч.ащ.ие.ся обуч.аютс.я ра.ботать с исто.ри.че.ск.им.и 

исто.чн.ик.ам.и, ан.ал.из.иров.ат.ь ра.зл.ич.ные то.чк.и зрен.ия и сфор.ми.ро.вы.вать 

со.бствен.ные вы.во.ды. 

 

2.2 Анализ возможностей применения кейс-стадии спецтехнологии 

для формирования читательской грамотности при изучении истории 

Великой Отечественной войны в общеобразовательных учреждениях 
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В ра.мк.ах этого па.ра.гр.аф.а пред.ст.ав.ле.ны во.змож.но.ст.и ке.йс-те.хнолог.ии 

дл.я фо.рм.иров.ан.ия читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и обуч.аю.щи.хс.я в процес.се 

по.ст.ижен.ия те.мы  «Ве.ли.ка.я Отечествен.на.я во.йн.а». В ра.мк.ах па.ра.гр.аф.а 

пред.ст.ав.ле.но ма.ло.ст.ь ке.йсов, кото.рые пред.по.ла.га.ют ис.по.ль.зо.ва.ние двух 

по.дходов к по.ст.ижен.ию те.мы. Пе.рв.ый по.дход – это ко.гд.а по.дг.ру.пп.ы изуч.ают 

од.но и ту же те.му, а второй по.дход – это ко.гд.а все по.дг.ру.пп.ы изуч.ают 

ра.зл.ич.ные те.мы ук.аз.ан.но.го пе.риод.а.  

Пе.рв.ый ва.ри.ант ке.йс.а дает со.бо.й учеб.ны.й, пе.чатн.ый, сж.ат.ый, 

ст.ру.ктур.иров.ан.ны.й ке.йс.  

Структура чемоданаа 

Краткое название: «Во.спом.ин.ан.ия ма.рш.ал.а К. Ро.ко.ссов.ского» 

Введение:  

данные о действующих лицах кейса – ма.рш.ал Со.ветс.ко.го Со.юз.а К.К. 

Ро.ко.ссов.ск.ий,  

прецеденты и события: уч.астие К.К. Ро.ко.ссов.ского в во.йне, оцен.ка 

со.быти.й  во.йн.ы в во.спом.ин.ан.иях 

апория: Ка.кие ср.ажен.ия яв.ля.ют.ся пе.ре.ло.мн.ым.и в Ве.ли.ко.й 

Отечествен.но.й во.йне? 

подозрение: Ст.ал.ин.гр.ад.ск.ая битв.а ст.ал.а од.ни.м из ве.ли.ча.йш.их 

ср.ажен.ий XX столет.ияа 

Основная часть:  

Проч.ит.айте фр.аг.ме.нт из исто.ри.че.ского  исто.чн.ик.а из ме.му.аров 

ма.рш.ал.а Ро.ко.ссов.ского и вы.по.лн.ите за.да.ние.  

 

«Ка.к я уже го.во.ри.л, в ко.ль.це  …. ок.аз.ыв.аетс.я дв.ад.цать две ди.ви.зи.и и 

множество ра.зл.ич.ны.х ча.стей ус.илен.ия и се.рв.ис.а 6-й и ча.ст.ич.но 4-й та.нковой 

не.ме.цк.их ар.ми.й. Фа.ши.ст.ское ко.ма.ндов.ан.ие об.ре.кло на эл.им.ин.ац.ия сотн.и 

ты.ся.ч свои.х со.лд.ат. Не.скол.ько ме.ся.це.в оно вы.ну.жд.ало их ср.аж.ат.ьс.я бе.з 

вс.якой на.де.жд.ы на сп.асен.ие. По су.ще.ст.ву, эт.и лю.ди по свободе гитлеров.ской 

кл.ик.и бы.ли об.ре.че.ны на по.лное ун.ичто.же.ние. То.ль.ко ду.ше.вность 

со.ветс.ко.го на.ро.да сп.ас.ла жи.зн.ь мног.им не.ме.цк.им со.лд.ат.ам. Вчер.аш.ние 

не.друг.и те.пе.рь стоя.ли пе.ре.д на.ми бе.зо.ру.жн.ые, по.да.влен.ные. В гл.аз.ах 1 — 
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от.ре.ше.нность и ст.ра.х, у друг.их — уже проб.ле.ск.и на.де.жд.ы. 

В плен бы.ло вз.ято свер.ху 90 ты.ся.ч со.лд.ат и оф.ицеров. Сред.и плен.ны.х 

ок.аз.алос.ь 24 ге.не.ра.ла во гл.аве с фе.ль.дм.ар.ша.ло.м Паул.юсом. 

По.бе.да бы.ла до.ст.иг.нута в бе.зг.ра.ни.чно труд.ны.х ус.ло.ви.ях. На это бы.ли 

способ.ны то.ль.ко со.ветс.ки.й чи.ро.ки и его Кр.ас.на.я Ар.ми.я, ру.ко.во.ди.мые 

ле.ни.нс.ко.й Ко.ммун.исти.че.ской па.рт.ие.й». 

 

 

Задание 1. 

Компетентностная плоскость оценки: на.хо.дить и из.влек.ат.ь 

ин.фо.рм.ац.ию. 

Формат ответа: за.да.ни.я на ре.ли.ги.я пр.ав.ил.ьного ут.ве.рж.де.ния 

От.метьте од.ин ве.рн.ый от.вет, ук.аж.ите за.го.ло.во.к го.ро.да, о битве за 

кото.ры.й идет ре.чь в до.ку.ме.нте. 

 

1. Ле.ни.нг.рад 

2. Мо.ск.ва 

3. Ст.ал.ин.гр.ад 

4. Се.ва.стополь 

 

 

Критерий оценки план № 1 (макс 2 балла) 

 

Кр.итер.ии  Ба.лл  

Пр.ав.ил.ьно ук.аз.ан 

ст.ародубд 

2  

Не пр.ав.ил.ьно ук.аз го.род 0 

 

Задание 2. 

Компетентностная область оценки: на.хо.дить и из.влек.ат.ь 

ин.фо.рм.ац.ию. 

Формат результата: за.да.ни.я на вы.бо.р всех пр.ав.ил.ьн.ых ут.ве.рж.де.ни.й  

Вы.бе.рите на.де.жн.ые ут.ве.рж.де.ни.я: 

1. Не.скол.ько ме.ся.це.в ге.рм.ан.ск.ие во.йс.ка ср.аж.ал.ис.ь бе.з лю.бо.й на.де.жд.ы 

на сп.асен.ие. 

2.  Ви.дя на.ступ.ле.ние ге.рм.ан.ск.их  во.йс.к, со.ветс.ка.я во.йс.ко от.ступ.ил.а. 

3. Фе.ль.дм.ар.ша.лу Паул.юсу уд.алос.ь вз.ят.ь в ок.ру.же.ние ве.ли.ко.ру.сс го.ро.д . 
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4. Гу.ма.нность со.ветс.ко.го на.ро.да сп.ас.ла жи.зн.ь по.чт.и всем не.ме.цк.им 

со.лд.ат.ам. 

 

Критерий оценки задания № 2 (Максимально 4 балла) 

Кр.итер.ии  Ба.лл  

Пр.ав.ил.ьно ук.аз.ан.ы все 

за.яв.ле.ни.яя 

4 

Пр.ав.ил.ьно ук.аз.ано 1 

ут.ве.рж.де.ние 

2 

Не пр.ав.ил.ьно ук.аз.ан.ы 

ут.ве.рж.де.ни.я  

0 

 

Задание 3 

Компетентностная территория оценки: на.хо.дить и из.влек.ат.ь 

ин.фо.рм.ац.ию. 

Формат ответа: за.да.ча с ра.звер.нуты.м от.ветом 

Вы.пи.шите из те.кста пред.ло.же.ни.я, в кото.ры.х на.ли.че.ст.вует 

ин.фо.рм.ац.ия о вз.ят.ых в плен? 

(В плен бы.ло вз.ято бо.ль.ше 90 ты.ся.ч со.лд.ат и оф.ицеров.Сред.и плен.ны.х 

ок.аз.алос.ь 24 ге.не.ра.ла во гл.аве с фе.ль.дм.ар.ша.ло.м Паул.юсом) 

 

Критерий оценки задания № 3 (Максимально 3 балла) 

Кр.итер.ии  Ба.лл  

Пр.ав.ил.ьно ук.аз.ан.а но.сите.ль 

ин.фо.рм.ац.ии о вз.ят.ых в плен.  

3 

Ин.фо.рм.ац.ия ук.аз.ан.но ча.ст.ич.но (бе.з 

ук.аз.ан.ия эт.их о ге.не.ра.ла.х и Паул.юсе) 

1 

Ин.фо.рм.ац.ия ук.аз.ан.но ча.ст.ич.но (бе.з 

ук.аз.ан.ия ин.фо.рм.ац.ии о со.лд.ат.ах) 

2 

Не не.ис.ка.же.нно ук.аз.ан.а ин.фо.рм.ац.ия. 0 

 

 

Задание 4 

Компетентностная область оценки: инте.гр.иров.ат.ь и 

инте.рп.рети.ро.вать ин.фо.рм.ац.ию 

Формат результата: за.да.ние на со.по.ст.ав.ле.ние 
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Во.спом.ин.ан.ия ма.рш.ал.а Ро.ко.ссов.ского зн.аком.ят на.с с од.на из соб.ыт.ий 

Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы.   

Со.по.ст.ав.ь битв.ы Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы с дата.ми. 

 На.зв.ан.ие битвы  Даты  

А Битв.а за Мо.ск.ву 1   5 ию.ля -23 ав.гу.ст.а 1943 г. 

Б На.ча.ло Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й 

во.йны 

2  30 октя.бр.я 1941 г.-  4 ию.ля 1942 

г. 

В Ку.рс.ка.я ср.ажен.иеа 3 22 ию.ня 1941г 

Г Оборон.а Ле.ни.нг.ра.да 4 Де.ка.бр.ь  1941 

 

От.вет:  

а б в г 

4 3 1 2 
 

 

Критерий оценки задания № 4 (Максимально 8 баллов) 

 

Кр.итер.ии  Ба.лл  

Пр.ав.ил.ьно со.по.ст.ав.ле.ны все битв.ы и даты 8 

Пр.ав.ил.ьно со.по.ст.ав.ле.ны 3 битв.ы и даты 6 

Пр.ав.ил.ьно со.по.ст.ав.ле.ны 2 битв.ы и даты  4 

Пр.ав.ил.ьно со.по.ст.ав.ле.на 1 бата.ли.я и дата 2 

Не пр.ав.ил.ьно со.по.ст.ав.ле.ны все битв.ы и 

даты 

0 

 

Кр.итер.ии оцен.ки че.мо.да.на ва.ри.ант № 1  

 

Оцен.ка «3» - 9-11 ба.ллов 

Оцен.ка «4» - 12-14 ба.ллов 

Оцен.ка «5» - 15-17 ба.ллов 

 

Заключение:до.ка.жите, ка.ка.я из битв сч.ит.аетс.я пе.ре.ло.мной в Ве.ли.ко.й 

Отечествен.но.й во.йне. 

Вопросы для обсуждения: 1) Ка.ко.вы пе.рвоп.ри.чи.ны дл.я на.ча.ла 

ср.ажен.ия? 

2) Ка.кое по.ло.же.ние со.ветс.ки.х и не.ме.цк.их во.йс.к бы.ло пред ср.ажен.ие.м, 

3) Ка.кие ре.зу.льтаты ср.ажен.ия пред.по.ла.га.ли сторон.ы? 
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4) Со.вп.ал.и ли их на.де.жд.ы с ре.ал.ьность.ю? 

5) Ка.ко.вы итог.и ср.ажен.ия? 

 

Инструкции по работе с чемоданом: 

1) Ал.го.ритм ра.боты с ке.йсом 

2) Ал.го.ритм ра.боты в груп.пе 

Следует по.дмет.ит.ь, что в ре.зу.льтате вы.по.лнен.ия да.нного ке.йс.а у 

обуч.аю.щи.хс.я фо.рм.ируютс.я ис.ку.сств.а ра.боты с исто.ри.че.ск.им исто.чн.иком, 

умен.ия вы.яв.лять ин.фо.рм.ац.ию из до.ба.во.чн.ых исто.чн.иков. Обуч.аю.щиес.я 

уч.ат.ся следов.ат.ь ал.го.ритм.ам, ра.ботать в груп.па.х, вы.ис.ки.вать 

до.по.лн.ител.ьную лите.рату.ру.  

Следую.щи.й ке.йс пред.ст.ав.ле.н дл.я ра.боты по второму ра.ск.ла.ду, ко.гд.а 

ка.жд.ая по.дг.ру.пп.а ра.ботает по свое.й те.ме, а следом на эт.апе ди.скус.си.и 

обуч.аю.щиес.я пред.ла.га.ют свои ре.ше.ни.я и об.го.ва.ри.ва.ют во.прос.ы.  

Структура кейса 

Краткое название: «На.ча.ло Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы» 

Введение:  

данные о действующих лицах кейса: На.ча.ль.ни.к ве.рхов.но.го 

ко.ма.ндов.ан.ия ве.рм.ахта чи.н-фе.ль.дм.ар.ша.л Ке.йтел.ь, се.крет.ар.ь ЦК ВК.П(б) — 

КП.СС И.В. Ст.ал.ин, ди.кт.атор Ге.рм.ан.ии Адол.ьф Гитлер 

прецеденты и события:на.ча.ло Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы, пл.ан 

Ба.рб.арос.са, фото.пл.ан ОСТ 

проблема: Ка.ко.ва ро.ль на.ст.роен.ий об.ще.ст.ва в на.ча.ле во.йн.ы? 

па.нгенез.ис: На.ст.роен.ия со.ветс.ко.го об.ще.ст.ва сы.гр.ал.и од.ну из ва.жн.ых 

ро.ле.й в пе.рв.ые дн.и во.йн.ы.  

Основная части:  

1) Ра.здел.итес.ь на груп.пы, дл.я ка.ждой груп.пы пред.ст.ав.ле.н па.кет 

исто.ри.че.ск.их до.ку.ме.нтов (Пр.иложен.ие 1).  

2) Оз.на.ко.мьте.сь с ал.го.ри.фмом ра.боты с исто.ри.че.ск.им.и 

исто.чн.ик.ами 
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1. Проч.ит.айте до.ку.ме.нт и оп.ре.де.лите его фа.со.н (оф.иц.иа.ль.ны.й 

до.ку.ме.нт, га.зетн.ая хрон.ик.а, ме.му.ар.ы, пи.сь.мо, за.пи.ск.и св.идетел.я, 

днев.ни.к). 

2. Уста.но.вите прои.схож.де.ние до.ку.ме.нт.а, врем.я его со.зд.ан.ия, его 

по.лноту (впол.не ил.и фр.аг.ме.нт). 

3. Оп.ре.де.лите ос.но.вное со.де.рж.ан.ие до.ку.ме.нт.а, кл.ючев.ые слов.а, 

вы.де.лите ос.но.вн.ые со.быти.я, де.йствую.щи.х ли.ц. 

4. На.йд.ите в до.ку.ме.нте ос.но.вн.ые ак.це.нт.ы авто.ра. Чь.и взор.ы он 

пред.ст.ав.ляет? Ка.ко.ва ко.мпетентность авто.ра в оп.ис.ыв.ае.мы.х со.быти.ях 

(ве.ро.ят.но ли оп.ре.де.лить его профес.си.ю, об.ра.зо.ва.ние, ст.атус). 

5. По.дчер.кн.ите те ме.ст.а в до.ку.ме.нте, ко.ие не.по.нятн.ы, уточ.ните их 

см.ыс.л в слов.аре, учеб.ни.ке, в сети Инте.рнет. 

6. От.ветьте на во.прос.ы к слову. 

 

3) По.дготов.ьте от.веты на во.прос.ы: 

1. В че.м суть во.сточ.но.й по.лити.ки гитлеров.ской Ге.рм.ан.ии? 

2. С за.че.м на.ча.ла.сь Ве.ли.ка.я Отечествен.на.я во.йн.а? Ка.кие ме.ры бы.ли 

пр.ин.ят.ы по обес.пе.чи.ва.ни.ю пе.ре.ст.ро.йк.и ст.ра.ны на воен.ны.й ла.д? 

3. Ка.кое зн.ачен.ие имел.а проповед.ь М.В. Мо.лото.ва и И.В. Ст.ал.ин.а дл.я 

со.ветс.ко.го об.ще.ст.ва? 

Инструкции по работе с чемоданом: 

Кр.итер.ии оцен.ив.ан.ия ра.бот обуч.аю.щи.хс.я: 

Ба.ллы Кр.итер.ии 

10 – 9 ба.ллов – оцен.ка не.дв.иж.имости 

«от.ли.чно» 

Вы.ст.ав.ляет.ся, ес.ли уста.но.влен ти.п 

исто.чн.ик.а, врем.я и дати.ро.вк.а его 

по.яв.ле.ни.я, из.влечен.а исто.ри.че.ск.ая 

ин.фо.рм.ац.ия, со.по.ст.ав.ле.ны 

исто.ри.че.ск.ие прецеденты, 

ис.по.ль.зует.ся науч.на.я те.рм.инолог.ия, 
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пр.иведен.а со.бствен.на.я то.чк.а зрен.ия, 

обос.но.ва.на своя по.зи.ци.я с опорой на 

исто.ри.че.ск.ие фа.кт.ы и  свой 

акту.ал.ьн.ый оп.ыт 

8 – 7 ба.ллов – оцен.ка «хо.ро.шо» вы.ст.ав.ляет.ся, ес.ли уста.но.влен ти.п 

исто.чн.ик.а и исто.ри.че.ск.ая го.ло.це.н,в 

кото.ру.ю он по.яв.ил.ся, из.влечен.а 

исто.ри.че.ск.ая ин.фо.рм.ац.ия, 

обоз.на.че.на исто.ри.че.ск.ая за.гвоз.дк.а, 

со.по.ст.ав.ле.ны фа.кт.ы, 

проком.ме.нт.иров.ан.а по.зи.ци.я, но 

во.зн.ик.ли труд.но.ст.и с ар.гу.ме.нт.ац.ией 

6 – 5 ба.ллов – оцен.ка имуществ.а 

«удов.летвор.ител.ьно» 

вы.ст.ав.ляет.ся, ес.ли не оп.ре.де.ле.н ти.п 

исто.чн.ик.а, но ук.аз.ано 

пр.иб.ли.зите.ль.ное врем.я его 

по.яв.ле.ни.я, на ос.но.ве ин.фо.рм.ац.ии 

исто.чн.ик.а обоз.на.че.на во.прос, но не 

сфор.му.ли.ро.ва.на ис.хо.дя из 

ар.гу.ме.нтов и ко.ммента.риев, не 

сфор.му.ли.ро.ва.на со.бствен.на.я то.чк.и 

зрен.ия пр.и от.вете на во.прос.ы к 

исто.чн.ику. 

4 – 0 ба.ллов – оцен.ка «не.блестя.ще» вы.ст.ав.ляет.ся, ес.ли не ук.аз.ан ти.п 

исто.чн.ик.а, но сдел.ан.а по.пытк.а дать 

от.вет на по.ст.ав.ле.нн.ые во.прос.ы, не 

обоз.на.че.на.и не сфор.му.ли.ро.ва.на 

проб.ле.ма, нет ко.ммента.риев  
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Да.нн.ый че.мо.да.н по.звол.яет обуч.аю.щи.мс.я вы.ск.аз.ыв.ат.ь свои идеи по 

пред.ст.ав.ле.нн.ым во.прос.ам ис.хо.дя из по.ст.ижен.ия ра.зн.ых исто.чн.иков. 

Пред.ст.ав.ле.нн.ые ке.йс.ы на те.му Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы до.звол.яют 

обуч.аю.щи.мс.я по.вы.сить уровен.ь сфор.ми.ро.ва.нности читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и обуч.аю.щи.хс.я чрез изучен.ия те.ксто.в ра.зн.ых ви.до.в, в то.м чи.сле 

исто.ри.че.ск.их исто.чн.иков и во.спом.ин.ан.ий.  

 

2.3 Опытно-экспериментальное исследование эффективности 

предложенных кейсов  

 

Эк.спер.имент пред.по.ла.гает со.бо.й особен.ны.й мето.д науч.но.го по.зн.ан.ия, 

с по.мо.щь.ю кото.ро.го осуществ.ляет.ся ра.сс.ле.до.ва.ние об.ъе.кт.а в ус.ло.ви.ях, 

оп.ре.де.ляем.ых те.м, кто провод.ит эк.спер.имент (эк.спер.иментато.ро.м). Да.нн.ый 

мето.д ис.следов.ан.ия по.звол.яет эк.спер.иментато.ру не то.ль.ко на.бл.юд.ат.ь за 

изуч.ае.мы.м об.ъе.ктом ил.и об.ъе.кт.ам.и, но и ру.лить им.и. Эк.спер.имент, 

провод.им.ый в ра.мк.ах да.нного ис.следов.ан.ия, мо.жет быть ох.ар.акте.ри.зо.ва.н 

ка.к  есте.ст.ве.нн.ые наук.и (провод.ил.ся в ре.ал.ьн.ых ус.ло.ви.ях), ог.ра.ни.че.нн.ый 

по времен.и (провод.ил.ся на прот.яжен.ии яв.но.го ко.ли.че.ст.ва уроков). Це.ль 

эк.спер.имента.ль.но.й ра.боты, пред.ст.ав.ле.нн.ая в этой ра.боте, за.кл.юч.аетс.я в 

провер.ке эф.фе.кт.ив.но.ст.и ко.мп.ле.кс.а уп.ра.жнен.ий, на.пр.ав.ле.нного на 

фо.рм.иров.ан.ие об.ра.за читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и в процес.се изучен.ия 

исто.ри.и Ве.ли.ко.й Отечествен.но.й во.йн.ы на урок.ах ситу.ац.ии.  

Ис.хо.дя из по.ст.ав.ле.нной це.ли, бы.ли оп.ре.де.ле.ны за.да.чи 

оп.ыт.оп.ыт.но.ст.ь-эк.спер.имента.ль.но.й ра.боты:  

1) пред.ст.ав.ит.ь ос.но.вн.ые эт.ап.ы оп.ыт.но-эк.спер.имента.ль.но.й ра.боты 

(св.идетел.ьствую.щи.й, фо.рм.ирую.щи.й, ко.нт.ро.ль.ны.й); 

2) оп.ре.де.лить на.ча.ль.ны.й уровен.ь сфор.ми.ро.ва.нности.читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и у уч.ащ.их.ся 10 кл.ас.са; 

3) ра.зр.абот.ат.ь кр.итер.ии оцен.ки по.лу.че.нн.ых ре.зу.льтато.в; 
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4) по.дт.ве.рд.ит.ь ил.и оп.ро.ве.рг.нуть сп.ра.ве.дл.ивость ги.поте.зы 

ис.следов.ан.ия, кото.ра.я за.кл.юч.аетс.я в да.ль.не.йшем: «Процес.с фо.рм.иров.ан.ия 

читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и у учен.иков 10 кл.ас.са по.лно эф.фе.кт.ив.нее в то.м 

случ.ае, ес.ли на урок.ах исто.ри.и бу.дут пр.имен.ят.ьс.я пред.ло.же.нн.ые ке.йс.ы». 

Пе.рв.ым эт.апом эк.спер.имента.ль.но.й ра.боты сч.ит.аетс.я ко.нстати.ру.ющ.ий 

эт.ап, це.ль.ю кото.ро.го яв.ляет.ся ра.зделен.ие обуч.аю.щи.хс.я на ко.нт.ро.ль.ну.ю и 

эк.спер.имента.ль.ну.ю кате.го.ри.и, проведен.ие пе.рв.ич.но.й ди.аг.но.ст.ик.и, 

по.дготов.ка к проведен.ию за.няти.й по ра.зр.абот.ан.ны.м ке.йс.ам. В ра.мк.ах этого 

па.ра.гр.аф.а пред.ст.ав.ле.ны за.да.чи ко.нстати.ру.ющего эт.ап.а, сред.и ко.их: 

ра.зр.абот.ка кр.итер.ие.в уров.ня сфор.ми.ро.ва.нности.читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и у 

обуч.аю.щи.хс.я 10-х кл.ас.со.в; проведен.ие эк.сперти.зы пе.рв.ич.но.й ди.аг.но.ст.ик.и 

по вы.яв.ле.ни.ю уров.ня сфор.ми.ро.ва.нности.читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и у 

обуч.аю.щи.хс.я 10-х кл.ас.со.в на ин.ь обучен.ия по пред.ло.же.нной мето.ди.ке. 

Сред.и мето.до.в, кото.рые пр.имен.ял.ис.ь в ра.мк.ах ко.нстати.ру.ющего эт.ап.а 

эк.спер.имента.ль.но.й ра.боты, мо.жно вы.де.лить по.следую.щие: на.бл.юден.ие, 

мето.ды мате.мати.че.ской об.ра.ботк.и да.нн.ых, те.ст.иров.ан.ие. 

Второй эо.н эк.спер.имента.ль.но.й ра.боты – фо.рм.ирую.щи.й. Це.ль да.нного 

эт.ап.а за.кл.юч.аетс.я во введен.ии ра.зр.абот.ан.но.го ко.мп.ле.кс.а уп.ра.жнен.ий в 

соот.ветств.ии с ка.ле.нд.ар.но-те.мати.че.ск.им пл.ан.иров.ан.ие.м и ра.бо.че.й 

прог.ра.ммой. В ра.мк.ах фо.рм.ирую.ще.го мо.ме.нт.а эк.спер.имента.ль.но.й ра.боты 

ис.по.ль.зо.ва.лс.я мето.д на.бл.юден.ия.  

По.след.ни.й эо.н оп.ыт.но-эк.спер.имента.ль.но.го обучен.ия – ко.нт.ро.ль.ны.й, 

це.ль кото.ро.го за.кл.юч.аетс.я в проведен.ии оцен.ив.ан.ия от.да.чи ра.зр.абот.ан.но.го 

ко.мп.ле.кс.а уп.ра.жнен.ий с по.мо.щь.ю проведен.ия ко.нт.ро.ль.но.й ди.аг.но.ст.ик.и. 

Ос.но.вн.ым.и за.да.ча.ми этого эт.ап.а яв.ля.ют.ся: проведен.ие ко.нт.ро.ль.но.й 

ди.аг.но.ст.ик.и дл.я оп.ре.де.ле.ни.я зн.ачен.ия сфор.ми.ро.ва.нности читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и у обуч.аю.щи.хс.я 10-х кл.ас.со.в по.сле проведен.ия за.няти.й; 

проведен.ие ме.ро.пр.ияти.й ан.ал.из.а и по.дведен.ие итогов. Мето.ды, кото.рые 

ис.по.ль.зо.ва.ли.сь на этом эт.апе, мо.гут быть те же, что и на ко.нстати.ру.ющем 

эт.апе эк.спер.имента.  
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Оп.ыт.но-эк.спер.имента.ль.ное дрес.си.ро.вк.а, на.пр.ав.ле.нное на провер.ку 

эф.фе.кт.ив.но.ст.и ра.зр.абот.ан.ны.х ке.йсов по фо.рм.иров.ан.ию читате.ль.ской 

гр.амот.но.ст.и обуч.аю.щи.хс.я 10-х кл.ас.со.в ве.ло.сь по учеб.ни.ку «Исто.ри.я 

Ро.сс.ии 1914-1945 гг.» А.В. То.ркунов.а, В.Р. Ме.ди.нс.ко.го дл.я 10 кл.ас.са 

об.щеоб.ра.зо.вате.ль.ны.х сред.ни.х учеб.ны.х за.ве.де.ни.й.  

Оп.ыт.но-эк.спер.имента.ль.ное обучен.ие провод.илос.ь в 10 «Б» и в 10 «Д» 

кл.ас.са.х. Ко.ли.че.ст.во обуч.аю.щи.хс.я в 10 «Б» кл.ас.се – 22 млекоп.ит.аю.щее; в 10 

«Д» - 23 че.ло.ве.ка. 10 «Б» кл.ас.с яв.ляет.ся эк.спер.имента.ль.но.й груп.по.й, 10 «Д» 

кл.ас.с – ко.нт.ро.ль.но.й кате.го.рией.  

Дл.я оп.ре.де.ле.ни.я уров.ня сфор.ми.ро.ва.нности читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и 

у обуч.аю.щи.хс.я 10 «Б» и 10 «Д» кл.ас.со.в бы.ло проведено вход.ное от.ла.дк.а, 

кото.рое пред.ст.ав.ле.но в Пр.иложен.ии 2. За.да.нием те.ст.иров.ан.ия яв.ляет.ся 

ми.сс.ия по от.вета.м на во.прос.ы ис.хо.дя из изучен.ия те.ксто.в исто.ри.че.ск.их 

исто.чн.иков. Та.ки.м об.ра.зо.м, бы.ло уд.ален.но 3 уров.ня 

сфор.ми.ро.ва.нности.читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и: вы.со.ки.й, сред.ни.й и ни.зк.ий.  

Вы.со.ки.й вы.сота сфор.ми.ро.ва.нности.читате.ль.ской гр.амот.но.ст.и у 

обуч.аю.щи.хс.я, по.лу.чи.вш.их от 8 до 10 ба.ллов. 

Сред.ни.й ступен.ь – у обуч.аю.щи.хс.я, по.лу.чи.вш.их 6-7 ба.ллов. 

Ни.зк.ий уровен.ь – у обуч.аю.щи.хс.я, на.бр.ав.ши.х от 0 до 5 ба.ллов.  

В эф.фе.кте проведен.ия вход.но.го те.ст.иров.ан.ия, его провер.ки и ан.ал.из.а 

бы.ли по.лу.че.ны по.следую.щие ре.зу.льтаты.  

Обуч.аю.щиес.я 10 «Б» кл.ас.са по.ка.за.ли следую.щие ре.зу.льтаты, ко.ие 

пред.ст.ав.ле.ны в та.бл.ице 2.  

Таблица 2. Результаты обучающихся 10 «Б» класса на констатирующем 

рубежее 

№ Обучающийся Баллы 

1 №1 9 

2 №2 4 

3 №3. 5 
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4 №4 2 

5 №5 1 

6 №6 6 

7 №7 5 

8 №8. 8 

9 №9 1 

10 №10 4 

11 №11 4 

12 №12 3 

13 № 13 9 

14 № 14 6 

15 № 15 3 

16 № 16 6 

17 № 17 3 

18 № 18 4 

19 № 19 8 

20 № 20 7 

21 № 21 7 

22 № 22 5 

 

Анализ результатов входного контроля продемонстрировал, что в 10 

«Б» классе 13 обучающихся имеют низкий уровень 

сформированностичитательской грамотности, 5 обучающихся – 

посредственный уровень и 4 обучающихся – высокий уровень. На рисунке 21 

представлены эффекты входного контроля 3 «Б» класса.  
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Рис. 16. Результаты входного контроля в 10 «Б» классе 

 

Результаты обучающихся 10 «Д» класса представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Результаты обучающихся 10 «Д» класса на констатирующем 

этапе 

№ Обучающийся Баллы 

1 №1 8 

2 №2 4 

3 №3. 6 

4 №4 3 

5 №5 3 

6 №6 2 

7 №7 8 

8 №8. 6 
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15 № 15 3 

16 № 16 6 

17 № 17 3 

18 № 18 4 

19 № 19 8 

20 № 20 7 

21 № 21 7 

22 № 22 5 

23 № 23 4 

 

 

Анализ результатов входного контроля показал, что в 10 «Д» классе 13 

обучающихся имеют низкий уровень сформированностичитательской 

грамотности, 7 обучающихся – средний уровень и 3 обучающихся – высокий 

уровень. На рисунке 17 представлены результаты входного контроля 10 «Д» 

класса.  

 

Рис. 17. Результаты входного контроля в 10 «Д» классе 
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Проведенное тестирование показало, что большинство обучающихся не 

владеют навыками чтения текстов и проведения анализа содержания, не 

умеют работать с историческими источниками, а также аргументированно 

отвечать на вопросы.Таким образом, исходя из результатов входного 

контроля было принято решение о проведении опытного обучения в 10 «Б» 

классе с целью повышения уровня сформированностичитательской 

грамотности обучающихся.  

Для проведения экспериментального обучения в 10 «Б» были 

использованы представленные кейсы; обучающиеся 10 «Д» класса обучались 

в соответствии с заданиями в учебнике. Обучающимся предлагались задания 

в процессе работы с определенным разделом учебника. После того, как 

занятия были проведены, в соответствии с планом была проведена 

контрольная диагностика.  

Для проведения контрольной диагностики обучающимся 10 «Б» и 10 

«Д» классов были предложены задания, аналогичные заданиям входного 

тестирования.   

В результате проведения контрольного тестирования, его проверки и 

анализа были получены следующие результаты.  

Обучающиеся 10 «Б» класса показали следующие результаты, которые 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4. Результаты обучающихся 3 «Б» класса на заключительном этапе 

№ Обучающийся Баллы 

1 №1 9 

2 №2 5 

3 №3. 6 

4 №4 3 

5 №5 3 

6 №6 7 

7 №7 7 
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8 №8. 9 

9 №9 3 

10 №10 6 

11 №11 5 

12 №12 4 

13 № 13 9 

14 № 14 7 

15 № 15 5 

16 № 16 7 

17 № 17 4 

18 № 18 6 

19 № 19 9 

20 № 20 8 

21 № 21 8 

22 № 22 8 

 

 

 

Анализ результатов повторного контроля показал, что в 10 «Б» классе 8 

обучающихся имеют низкий уровень сформированностичитательской 

грамотности, что на 5 человек меньше, чем по результатам входного 

тестирования; 7 обучающихся имеют средний уровень 

сформированностичитательской грамотности, что на 2 человека меньше в 

сравнении с результатами входного контроля; 7обучающихся показали 

высокий уровень сформированностичитательской грамотности, что на 3 

человека больше, чем в начале обучения. На рисунке 18 представлены 

результаты повторного контроля 10 «Б» класса.  



57 

 

 

Рис. 18. Результаты повторного контроля в 3 «Б» классе 

 

Результаты обучающихся 10 «Д» класса остались неизменными.  

Динамика изменения уровней сформированностичитательской 

грамотности обучающихся 10 «Б» класса представлена на рисунке 19. 

 

Рис.19. Динамика изменения уровней сформированности читательской 

грамотности обучающихся 10 «Б» класса 
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- показатель низкого уровня сформированностичитательской 

грамотности у обучающихся 10 «Б» класса по сравнению с входным 

тестированием сократился на 5 человек (констатирующий этап – 13 человек, 

контрольный – 8 человек); 

- показатель среднего уровня сформированностичитательской 

грамотности у обучающихся 10 «Б» класса увеличился на 2 человека 

(констатирующий этап – 5 человек, контрольный – 7 человек);  

- показатель высокого уровня сформированностичитательской 

грамотности у обучающихся 10 «Б» класса  увеличился на 3 человека 

(констатирующий этап – 4 человека, контрольный – 7 человек). 

Можно сделать вывод о том, что учитывая сжатые сроки опытно-

экспериментальной работы, повторная диагностика показала достаточно 

хороший результат.  

По результатам пробного обучения было установлено, что для 

достижения улучшения и стабилизации результатов необходимо регулярно 

использовать кейс-технологиидля формированиячитательской грамотности. 

Предложенные кейсы могут  применяться как для работы в классе, так и для 

самостоятельной работы. Использование разнообразных методов и приемов, 

как традиционных, так и современных и интерактивных, на уроках истории 

способствует также росту учебной мотивации к изучению истории. 

Таким образом, можно отметить, что разработанныекейсы являются 

эффективным средством формирования читательской грамотности 

обучающихся.  

 

Выводы по главе 2 

 

В рамках данной главы был проанализирован  УМК по истории России 

для обучающихся 10 класса в период с 1914 по 1945 годы авторов В.Р. 

Мединский, А.В. Торкунов. Данное учебное пособие разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и представляет события истории 
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России в период с 1914 по 1945 годы. Основными разделами, 

представленными к изучению, являются следующие: «Россия в годы Первой 

мировой войны и Великой российской революции. 1914-1922 гг.»; 

«Советский Союз в 1920-1930-е годы»; «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.». Для изучения Великой Отечественной войны в учебнике 

выделяется 12 параграфов. Каждый параграф состоит из следующих 

разделов: вопрос перед параграфом для размышлений; раздел с новыми 

понятиями, которые изучаются в параграфе; таблицы с датами, изучаемыми в 

параграфе совместно с датами мировых событий; после каждого пункта 

обучающимся предлагается ответить на несколько вопросов; текст параграфа 

сопровождается рубрикой «Честь и слава Отечества», где обучающимся 

предлагается изучить биографию знаменитых людей или историю 

памятников; в конце параграфа предлагается раздел «Подведем итоги», 

вопросы и задания, рубрики «Работа с понятиями», «Работа с источником», 

«Работаем с хронологией»; список дополнительных материалов для 

изучения. В результате анализа было выявлено, что учебник Торкунова А.В. 

и Мединского В.Р. не только предоставляют учащимся фактический 

материал, но и развивают их аналитические и критические навыки, что 

является важным аспектом образовательного процесса. Учащиеся учатся 

работать с историческими источниками, анализировать различные точки 

зрения и формировать собственные выводы. 

В рамках параграфа 2.2 представлены возможности кейс-технологии 

для формирования читательской грамотности обучающихся в процессе 

изучения темы  «Великая Отечественная война». Были предложены два 

кейса, которые направлены на изучение основных событий и сражений 

Великой Отечественной войны. Кейсы позволяют обучающимся высказывать 

свои идеи по представленным вопросам исходя из изучения разных 

источников. Представленные кейсы на тему Великой Отечественной войны 

позволяют обучающимся повысить уровень сформированности читательской 
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грамотности обучающихся посредством изучения текстов разных видов, в 

том числе исторических источников и мемуаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа направлена на изучение особенностей использования 

кейс-технологии при формировании читательской грамотности на уроках 

истории. Была достигнута цель работы, которая заключалась визучении 

возможности использования кейс-стадии, как эффективной технологии при 

формировании читательской грамотности на уроках истории на примере 

изучения Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. путем решения 

следующих задач: рассмотрена проблема становления кейс-технологии в 

истории; обозначены проблемные моменты в отечественной образовательной 

системе, где в будущем возможно применение данной технологии; дана 

общая характеристика применения данной технологии на уроках истории; 

показаны особенности изучения истории Великой Отечественной войны; 

проанализированы возможности применения кейс-стадии технологии при 

изучении истории великой Отечественной войны в общеобразовательных 

учреждениях. 

В первой главе «Теоретические основы использования кейс-стади как 

эффективной технологии при формировании читательской грамотности на 

уроках истории на примере изучения Великой Отечественной войны 1941-

1944гг.» была рассмотрена проблема становления технологии кейс-стади в 

истории. Основоположником технологии кейс-стади является Х. К. Лэнгделл 

– декан Гарвардской юридической школы, использовавший метод case-study 

при обучении студентов, его нововведение было встречено с большим 

сопротивлением. В 1920-1930 годы метод кейс-стади применялся в разных 

сферах и еще не завершил процесс оформления в отдельную технологию. В 

отечественной практике технология кейс-стади начала применяться после 

длительного периода адаптации, большой вклад в этот процесс внесли 

работы С. Ю. Мычка, М. А. Шаталова, С. С. Гасанова, М. А. Долгорукова. В 

современных реалиях метод кейс-стади сохраняет свою актуальность и 

широко применяется в образовательном процессе. После этого нами были 
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обозначены проблемные моменты в отечественной образовательной системе, 

где в будущем возможно применение технологии кейс-стади. 

Ограниченность применения метода кейс-стади в образовательном процессе 

обусловлена тем, что разработка качественных кейсов – это длительный и 

трудоемкий процесс, для получения результата учителю нужно обладать 

высоким уровнем знаний предметной области и иметь сформированное 

представление о ее специфике. Для проведения уроков с применением 

метода кейс-стади может потребоваться дополнительное оборудование, 

материалы, также увеличивается и период времени, необходимый для 

организации занятия. Проверка выполнения заданий и оценка полученных 

результатов может быть затруднена, что обусловлено отсутствием 

предварительно сформулированных и обозначенных критериев, а также 

стандартов. Чтобы применять метод кейс-стади на уроках, нужно обладать 

высоким уровнем квалификации и опытом, а также уметь анализировать 

ситуации.  

Во второй главе «Методические основы использования кейс-стади как 

эффективной технологии при формировании читательской грамотности на 

уроках истории на примере изучения Великой Отечественной войны 1941-

1944» гг.» была дана общая характеристика применения технологии кейс-

стади на уроках истории. На уроках истории технология кейс-стади 

выступает в качестве метода, позволяющего посредством своего 

практического применения осуществить комплексный анализ реальных и 

гипотетических ситуаций, характеризующихся наличием прямой 

взаимосвязи с историческими событиями, периодами. В рамках параграфа 

2.2 представлены возможности кейс-технологии для формирования 

читательской грамотности обучающихся в процессе изучения темы  

«Великая Отечественная война». Были предложены два кейса, которые 

направлены на изучение основных событий и сражений Великой 

Отечественной войны. Кейсы позволяют обучающимся высказывать свои 

идеи по представленным вопросам исходя из изучения разных источников. 
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Представленные кейсы на тему Великой Отечественной войны позволяют 

обучающимся повысить уровень сформированности читательской 

грамотности обучающихся посредством изучения текстов разных видов, в 

том числе исторических источников и мемуаров. 

Результатом применения данной технологии на уроках истории в 

общеобразовательной организации является создание условий, позволяющим 

учащимся погрузиться в контекст исторических событий, изучить их с 

разных позиций, проанализировать последствия и на основе всего этого 

сформулировать и ретранслировать собственные выводы. Далее нами были 

определены особенности изучения истории Великой Отечественной войны. 

Среди них можно выделить: изучение событий Великой Отечественной 

войны с позиции гражданских и военных целей, ориентация на исторические 

документы и воспоминания очевидцев, использование всех доступных 

источников информации. Технология кейс-стади может применяться как 

один из методов при организации и проведении уроков истории при 

изучении темы «Великая Отечественная война». Применение данной 

технологии дает возможность сформирования условия, оказывающие 

положительное влияние на развитие у учащихся разных навыков, умений, а 

также расширение их базы знаний в такой сфере как история. В рамках 

работы с кейсами при изучении Великой Отечественной войны на уроках 

истории формируются практические навыки, необходимые для работы с 

различными видами информации. Помимо этого активизируются 

теоретические знания, и накапливается практический опыт. Дети учатся 

делать собственные выводы и доносить их до собеседников, ссылаясь на 

аргументы.  

Для оценки эффективности представленных кейсов было проведено 

опытное обучение. В результате проведенных входного и контрольного 

тестирования были выявлены следующие результаты: 

- показатель низкого уровня сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 10 «Б» класса по сравнению с входным 
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тестированием сократился на 5 человек (констатирующий этап – 13 человек, 

контрольный – 8 человек); 

- показатель среднего уровня сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 10 «Б» класса увеличился на 2 человека 

(констатирующий этап – 5 человек, контрольный – 7 человек);  

- показатель высокого уровня сформированности читательской 

грамотности у обучающихся 10 «Б» класса  увеличился на 3 человека 

(констатирующий этап – 4 человека, контрольный – 7 человек). 

Таким образом, учитывая сжатые сроки, в которые проводилась работа, 

доказана эффективность данных кейсов.  

Основываясь на результатах проведенного в рамках прохождения 

преддипломной производственной практики педагогического эксперимента, 

можно сформулировать несколько выводов: 

• Формирование читательской грамотности учащихся в 

общеобразовательном учреждении – это длительный процесс, 

предполагающий развитие способности человека понимать и использовать 

письменные тексты, осознавать их смысл и содержание. Читательская 

грамотность дает учащимся возможность расширять свои знания и 

представления об окружающей действительности за счет изучения 

письменных текстах в ходе учебной деятельности и повседневной жизни; 

• Для формирования читательской грамотности на уроках истории 

используются разные методы, технологии и приемы, одна из них – кейс-

стади, технология обучения, основанная на изучении конкретных ситуаций и 

предполагающая осуществления учащимися комплексного анализа и 

составление собственных выводов, отражающих личную позицию и мнение; 

• Технология кейс-стади, используемая на уроках истории при 

изучении Великой Отечественной войны, оказывает положительное влияние 

на процесс формирования читательской грамотности учащихся, что является 

результатом развития и закрепления у учащихся навыков, позволяющих их 

осуществлять анализ и смысловое чтение в рамках изучения конкретных 



65 

 

исторических прецедентов, произошедших в период с 1941 по 1945 годы в 

отечественной истории.  

Апробация результатов исследования: 

Исходя из результатов проведенного педагогического эксперимента с 

применением технологии кейс-стади на уроках истории как метода для 

формирования читательской грамотности учащихся на базе 

общеобразовательного учреждения, можно сделать вывод о том, что данная 

технология доказала свою эффективность.  
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