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Аннотация. В статье «Методы организации творческой деятельности учащихся на уроках истории и общество-

знания» рассматривается проблема развития творческого мышления учащихся в процессе обучения. Предложе-

ны способы и методы организации творческой деятельности учащихся на уроках истории и обществознания. 

Автором выявлено, что использование сочетания индивидуальных и коллективных форм работы на всех этапах 

выполнения творческих заданий, позволяет обеспечить гибкий подход к индивидуальным особенностям учени-

ков со стороны преподавателя и высокую продуктивность творческой деятельности со стороны учащихся. Опи-

саны такие методы организации творческой деятельности школьников, как ситуационный метод, метод слов-

ассоциаций, метод агглютинации, метод гиперболизации и др. с целью их применения на уроках истории и об-

ществознания.  
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В настоящее время в России осуществляется пе-

реход к гуманно-личностной педагогике, важ-

нейшим свойством которой является развитие 

творческого потенциала учащегося. Эффектив-

ность работы школы определяется тем, в какой 

мере учебно-воспитательный процесс обеспечи-

вает развитие творческих способностей каждого 

ученика, формирует творческую личность и го-

товит ее к творческой познавательной и обще-

ственно-трудовой деятельности. 

Проблемы творчества широко разрабатыва-

лись в отечественной психологии. Большой 

вклад в разработку проблем способностей, твор-

ческого мышления внесли такие психологи, как 

Б.Г. Ананьев, Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, В.А. 

Крутецкий, К.К. Платонов, А.М. Матюшкин, 

С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, 

В.С. Юркевич и др. В настоящее время исследо-

ватели ведут поиск интегрального показателя, 

характеризующего творческую личность. Этот 

показатель может определяться как некоторое 

сочетание факторов или же рассматриваться как 

непрерывное единство процессуальных и лич-

ностных компонентов творческого мышления 

(А.В. Брушлинский). 

Один из способов развития творческого 

мышления учащихся на уроках истории и обще-

ствознания – включение в содержание учебно-

воспитательного процесса заданий творческого 

характера. К задачам творческого характера от-

носят проблемные задачи, проблемные вопросы, 

ситуации и задания дивергентного типа, главная 

особенность которых состоит в том, что они до-

пускают множество правильных ответов [3]. 

Именно с такими задачами чаще всего сталкива-

ется человек в творческой деятельности, в науч-

ном поиске, при создании произведений искус-

ства, в руководящей работе, работе с детьми – 

здесь разрабатываемые проблемы имеют не 

один, а множество способов решения и множе-

ство правильных ответов. Творческие задачи 

требуют от учащихся большой самостоятельно-

сти мышления. В традиционном же обучении в 

основном используют задачи конвергентного 

типа: условия таких задач предполагают суще-

ствование лишь одного верного ответа, который 

может быть вычислен путем строгих логических 

рассуждений на основе использования усвоен-

ных правил, алгоритмов, законов [2]. 

По содержанию творческие задания подраз-

деляют на познавательные и нестандартные за-

дачи, экспериментально-исследовательские и 

конструкторские задачи; задачи, развивающие 

логические и комбинаторные способности; зада-

ния с изюминкой, требующие помимо знания 

предмета нестандартного логического подхода. 

Это, по сути, замаскированные под задания ре-

альные научные проблемы, требующие серьез-

ного размышления. Задания творческого харак-

тера, направленные на развитие индивидуально-

сти учащихся, могут служить и средством диа-

гностики. Творческие задания, включенные в те-

кущий, промежуточный и итоговый контроль, 

мы оцениваем отдельно от других контрольно-

диагностических заданий, они не влияют на об-

щую отметку ученика по истории и общество-

знанию. Составление оценочной шкалы уровня 

развития творческих способностей класса пред-

ставляет собой задачу повышенной трудности. 

Во-первых, это связано с тем, что результат раз-
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вития творческого потенциала школьников зави-

сит от наличия этого потенциала, то есть от пси-

хических, культурных задатков учащихся. К то-

му же, по некоторым данным психолого-

педагогических исследований, в обществе ис-

тинно творческие люди составляют не более 

20%, поэтому к развитию творческого мышле-

ния учащихся можно лишь стремиться [1]. 

Во-вторых, отсутствует единство учителей в 

понимании сути заданий творческого характера: 

в школьной жизни под творчеством учащихся 

зачастую понимают красивое оформление крос-

свордов, театральную инсценировку, поиск ин-

формации для подготовки сообщения на уроке, 

удачные детские рисунки и так далее. В нашем 

понимании экспертная деятельность учителя 

должна быть ориентирована на оценку развития 

нетривиального мышления учащегося, его науч-

но-исследовательских навыков, умений выпол-

нять творческие задания по предмету. 

На наш взгляд, успешное развитие творче-

ских способностей учащихся невозможно без 

систематического применения в учебной работе 

заданий творческого характера. Взаимодействие 

учителя и учащихся в процессе организации 

творческой деятельности предполагает исполь-

зование сочетания индивидуальных и коллек-

тивных форм работы на всех этапах выполнения 

заданий, позволяющего обеспечить гибкий под-

ход к индивидуальным особенностям учеников 

со стороны преподавателя и высокую продук-

тивность творческой деятельности со стороны 

учащихся; учитывать особенности различных 

организационных форм обучения, оказывающих 

положительное влияние на процесс развития 

творческих способностей учащихся в ходе вы-

полнения творческих заданий.  

Выбор методов организации творческой дея-

тельности осуществляется в зависимости от це-

лей, уровня сложности содержания, уровня раз-

вития творческих способностей учащихся, кон-

кретных условий, сложившихся при выполнении 

творческого задания: осведомленности учащих-

ся в поставленной проблеме, степени проявле-

ния интереса, личного опыта применения спосо-

бов решения поставленной задачи. Творческие 

задания предполагают применение учащимися 

активных методов для организации самостоя-

тельной творческой деятельности. В качестве 

ведущего в организации творческой деятельно-

сти учащихся выбран ситуационный метод пре-

подавания, позволяющий использовать нетради-

ционные пути, учитывать объективные и субъ-

ективные причины, принимать нестандартные 

решения, предвидеть предполагаемые послед-

ствия, гибко подходить к достижению намечен-

ных целей [5]. 

В тактике творческого стиля преподавания 

просматриваются следующие линии поведения 

учителя: 

– умение сформулировать учебно-познаватель-

ные проблемы;  

– стимулировать к поиску новых знаний и не-

стандартных способов решения заданий и 

проблем;  

– поддерживать ученика на пути к самостоя-

тельным выводам и обобщениям;  

– создавать атмосферу творчества посредством 

моделирования ситуации успеха;  

– стремиться к выполнению принципов гуман-

ности и саморазвития [3].  

Эффективное обучение на уроках истории 

строится на определенных методиках, которые 

помогут не только приобрести знания, но также 

развить навыки творческой деятельности Педа-

гогические формы и методы включают в себя 

совместную групповую работу, моделирование, 

ролевые игры, дискуссии, индивидуальные и 

групповые проекты. Эти методы обучения не 

только повышают интерес учеников к истории, 

но и обеспечивают более глубокое усвоение со-

держания учебного материала. Для групповой и 

индивидуальной работы может быть использо-

ван прием «кластер». Этот прием помогает уча-

щимся свободно и открыто думать по поводу ка-

кой-либо темы. Методика составления кластера 

достаточно проста:  

– написать ключевое слово или предложение на 

бумаге;  

– записывать слова или предложения, которые 

приходят на ум по данной теме;  

– выписывать можно столько идей, сколько за-

хочется.  

Для погружения учащихся в тему можно 

применять метод слов-ассоциаций по ранее изу-

ченному или новому вопросу. В течение урока 

для отработки какого-либо понятия учащимся 

предлагается прием «корзина идей». Учащимся 

задается вопрос – что вам известно по данной 

теме? Учащиеся вспоминают и записывают в 

тетради все, что знают по данной теме. Затем 

происходит обмен информацией в парах. Далее 

учитель записывает на доске сведения, которые 

называют пары. В итоге учащиеся пытаются са-

мостоятельно дать определение понятию. 

Изучение бытовой повседневности минувших 

эпох, происходит путем образного воссоздания 

материально-пространственной среды, образа 

жизни людей далеких эпох, их поведения мето-

дом агглютинации. Это способствует  развитию 

образного мышления при активной работе вооб-

ражения. Приведем  пример использования ме-

тода агглютинации при воссоздании образа 

Нильской долины при изучении темы Древний 
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Египет (5 класс). Учитель интересуется, с каки-

ми реками знакомы учащиеся лично, какие эмо-

ции и чувства вызывает у них пребывание на бе-

регу реки. Просит назвать все, что возникает в 

их воображении при воспоминании о реке. Уча-

щиеся, как правило, выстраивают ассоциатив-

ную цепочку с опорой на личный чувственный 

опыт, который и будет использоваться учителем, 

как исходный материал для дальнейшей работы 

по воссозданию образа Нильской долины. Учи-

тель просит детей вспомнить, какие произведе-

ния музыки, живописи у них ассоциируются с 

образом реки, просит внимательно посмотреть 

на картину Долина Нила, описать ее и найти 

разницу между личностным чувственным опы-

том и тем, что они чувствуют при рассмотрении 

предлагаемой картины. Ученикам предлагается 

выразить собственные представления о долине 

Нила через систему образов: в цвете, слове, сим-

воле, числе. Если учителю удается создать ком-

фортную психологическую атмосферу на уроке, 

то, как показывают результаты эксперименталь-

ной работы, ученики воссоздают интересные об-

разы Нильской долины, соответствующие исто-

рическим реалиям и наполненные глубоким 

личностным содержанием. Данный подход так-

же способствует глубокому и прочному усвое-

нию материала. Как показали результаты тести-

рования, учащиеся воспроизводят учебный ма-

териал практически в полном объеме через пол-

тора года после его изучения.  

Эффективным является  использование при 

изучении исторического материала метода ги-

перболизации, применяемого с целью заострить 

внимание детей, вызвать удивление и тем самым 

способствовать активному включению  учащих-

ся в учебный процесс. Акцентируя внимание на 

деталях, преувеличивая их, учитель способству-

ет более яркому восприятию исторической дей-

ствительности. Изучение каждой исторической 

эпохи призвано оставить в памяти учащихся не-

повторимый образ, колорит повседневной  жиз-

ни народа и знати. Достичь такого эффекта по-

могает типизация – выделение существенного, 

многократно повторяющегося, которая наряду со 

схематизацией позволяет абстрагироваться от 

частного, второстепенного, в результате чего 

черты различия сглаживаются, а черты сходства 

выступают резко и четко. Данный подход позво-

ляет выявлять и постигать закономерности исто-

рических событий, что формирует перспектив-

ное историческое мышление и устойчивую ак-

тивность в учебной деятельности. 

Чтобы реализовать обозначенные выше под-

ходы к изучению истории в конкретном классе, 

на конкретном уроке, учитель должен учитывать 

индивидуально-возрастные особенности школь-

ников, превалирующий в их сознании тип вос-

приятия действительности, склонности и спо-

собности к творческой  или репродуктивной дея-

тельности. На такой основе учитель сумеет 

найти наиболее целесообразный эффективный 

путь изучения материала, предложить различ-

ным группам учащихся индивидуально-

дифференцированные задания, стратифициро-

ванные по уровням сложности.  

В первую очередь необходимо учитывать 

присущий учащимся тип восприятия информа-

ции. При первичном восприятии информации 

одни учащиеся стремятся проанализировать де-

тали, подробности, но с трудом самостоятельно 

выделяют  основной смысл информации. Это де-

ти с аналитическим типом мышления Другие, 

наоборот, имеют склонность к обобщенному 

восприятию  явлений, они не воспринимают де-

талей, но быстро  воссоздают целостные образы, 

что свидетельствует  о синтетичности восприя-

тия и абстрактном мышлении. Психолого-педа-

гогические исследования показывают, что 57% 

школьников обладают аналитическим восприя-

тием, а 43% синтетическим [4, 53]. 

Таким образом, самостоятельность творче-

ской деятельности условна, так как сама субъек-

тивность познания нового учащимися несет в 

себе обязательность контроля со стороны учите-

ля. Учитель должен направлять творческую по-

знавательную деятельность учащихся, выраба-

тывая у них умения и навыки самостоятельной 

работы. 
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Рівень розвитку правової культури молоді в залежності від її особистісних властивостей
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 університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса, Україна 
 

Анотація. В статті розглядаються положення стосовно актуальності зазначеної теми, визначення правової ку-

льтури, напрямів її дослідження: умовно можна визначити три напрями вивчення змісту правової культури. В 

межах першого напряму робиться спроба визначити правову культуру виходячи зі специфіки змісту її ознак та 

компонентів. До другого напряму відносяться визначення, що розкривають особливість правової культури в 

різних видах діяльності особистості, тобто правова культура вивчається в межах певної професійної: педагог, 

правоохоронець, суддя, журналіст тощо. До третього напряму відносяться дослідження, в яких правова культура 

розглядається в аспекті притаманності її конкретним віковим групам. В статті зазначається, що правова культу-

ра особистості включає три аспекти: інтелектуальний; емоційно-психологічний та вміння керуватися правови-

ми знаннями в житті. Тобто, можна вважати, що правова культура дає змогу людині успішно адаптуватися в 

своїй життєдіяльності і вона успішно розвивається у людини в залежності від рівня розвитку її інтелекту. Ро-

биться акцент на тому, що правова культура людини багато в чому залежить від її психологічних характерис-

тик. Зокрема, що рівень розвитку інтелекту та інших особистісних особливостей впливає на рівень розвитку 

правової культури. По результатам дослідження, проаналізувавши поняття правової культури та інтелекту, про-

вівши емпіричне дослідження ціннісних, емоційно-регулятивних, когнітивних, особистісних властивостей, рів-

ня розвитку правової культури та проаналізувавши взаємозв’язки між ними, робиться узагальнення, що рівень 

розвитку інтелекту є невід’ємною складовою правової культури. 

Ключові слова: правова культура, інтелект, особистісні особливості. 

 

Важливим фактором загострення правової кризи 

в нашій країні є низький рівень правової культу-

ри. Законодавчі та нормативні акти не являють 

собою повноцінного системного утворення, 

прийняті закони часто не відповідають один од-

ному, не має конкретних механізмів реалізації 

законодавства в практику. Україні потрібна кон-

цепція формування правової свідомості і право-

вої культури суспільства, розвиток правової 

освіти і правового виховання населення. 

Правова культура та правове виховання насе-

лення є соціальною гарантією дії верховенства 

правового закону в суспільстві. Наукове мис-

лення та наукова правосвідомість у взаємодії з 

правовим мисленням і правосвідомістю особис-

тості здійснюють активний вплив на реалізацію 

верховенства правового закону.  

Поняття «культура правової поведінки» – це 

система прийнятих правових норм, які регулю-

ють ставлення членів суспільства до його вимог. 

Розкриття психологічного змісту правової ку-

льтури недостатньо визначено як на теоретич-

ному рівні, так і на суто прикладному. Така си-

туація породжує неоднозначність підходів в ме-

тодології його вивчення, а також ускладнення 

розвитку відповідних нормативно-правових до-

кументів. 

Як вважає А. Уайт, предмети і явища, які 

складають культуру, розташовуються у часі і 

просторі: 1) в організмі людини (ідеї, вірування, 

емоції, стосунки); 2) в процесах соціальної взає-

модії людей; 3) в матеріальних об’єктах. Кожний 

елемент культури має два аспекти: суб’єктивний 

і об’єктивний. [13] 

Існують різні підходи до визначення правової 

культури (Скакун О. Ф., Сальніков В. П., Лесь-

кова М., Леськов В., Алексєєв С. С., Дубровсь-

кий В. Ф. та ін.). Це стосується також і виділення 

компонентів правової культури. Правова куль-

тура може стосуватися і всього суспільства вза-

галі, і соціальних груп, і особистості окремо. Але 
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Abstract. In the article the problem of development of creative thinking of pupils in the course of training is consid-

ered. Ways and methods of the organization of creative activity studying at history and social science lessons are of-

fered. By the author it is revealed that use of a combination of individual and collective forms of work at all stages of 

performance of creative tasks, allows to provide flexible approach to specific features of pupils from the teacher and 

high efficiency of creative activity from pupils.  Such methods of the organization of creative activity of school stu-

dents, as a situational method, a method of words associations, an agglutination method, a giperbolization method, etc. 

for the purpose of their application at history and social science lessons are described.  
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