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С
овременная система образования
направлена на формирование вы-
сокообразованной, интеллекту-

ально развитой личности с целостным пред-
ставлением картины мира (особая форма те-
оретического знания, посредством которой
интегрируются и систематизируются кон-
кретные знания, полученные в различных
областях науки и отражающие их взаимо-
связанность как единое целое), с понимани-
ем глубины связей явлений и процессов,
представляющих данную картину. Сегодня
разработаны разные методики, направлен-
ные на повышение качества образования,
но до сегодняшнего дня предметная разоб-
щенность становится одной из причин
фрагментарности мировоззрения обучаю-
щихся, в то время как в современном мире
преобладают тенденции к экономической,
политической, культурной, информацион-
ной интеграции. Практика работы в обще-
образовательной школе показывает, что не-
редко одно и то же понятие в рамках кон-
кретных учебных предметов определяется
по-разному, такая многозначность научных
терминов затрудняет восприятие учебного
материала. Несогласованность учебных
программ приводит к тому, что одна и та же
учебная информация из разных дисциплин
изучается в разное учебное время.

Отсюда следует, что разобщенность
предметов, их слабая связь друг с другом
порождают серьезные трудности в форми-
ровании у обучающихся понимания цело-
стности картины мира. Вопрос об активи-
зации учебно-познавательной творческой
деятельности учащихся, о преодолении
противоречия искусственного расчленения
по предметному признаку вызывает по-
требность современного образования в ис-
пользовании в процессе обучения интегри-
рованных уроков как один из нестандарт-
ных методов в обучении. 

Интегрированный урок рассматривается
нами как урок, на котором осуществляется
систематизация и синтез знаний различ-
ных дисциплин в единое целое, творческое
взаимодействие учителя и учеников, в ре-
зультате которого у школьников формиру-
ется целостная картина мира.

При подготовке интегрированного уро-
ка, следует учитывать, что интеграция – это
не простое соединение, а взаимопроникно-
вение двух или более предметов, ведущее
к единому целому. Отличие интегрирован-
ного урока от обычного состоит, прежде
всего, в специфике учебного материала,
на нем изучаемого. Чаще всего предметом
изучения выступают многоплановые объ-
екты, информация о сущности которых со-
держится в различных учебных дисципли-
нах. Здесь необходимо уметь находить точ-
ки соприкосновения между дисциплинами. 

И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, В.А. Они-
щук выделяют следующие дидактические
требования к интегрированному уроку:

Œ.fi. ”Ê‡Ì 

Нестандартные методы формирования опыта
познавательной деятельности обучающихся
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● совместимость, взаимосвязь различ-
ных компонентов урока (цель, мотив, со-
держание, средства, результат) при обеспе-
чении подчинения их единой общей цели;

● привлечение, обобщение и система-
тизация знаний из разных учебных пред-
метов;

● образование системного единства
компонентов урока через взаимодополняе-
мость их функционирования на основе уг-
лубления и развития межпредметных свя-
зей;

● осуществление межпредметных свя-
зей, направленное на объяснение причин-
но-следственных связей, взаимосвязности
изучаемых явлений, процессов; 

● нацеленность на формирование
у школьников целостной картины мира1.

Перечисленные выше требования пред-
полагают перенос знаний учащихся из од-
ного предмета в другой, что позволяет уст-
ранить дублирование в изучении учебного
материала, повысить интерес учащихся
к изучаемому материалу, обобщить и сис-
тематизировать мировоззренческие знания
школьников, активизировать их творчес-
кую познавательную деятельность в ходе
интегрированных уроков.

Ю.А. Первин роль интегрированных
уроков видит в развитии у школьников
творческого стиля мышления, который ав-
тор рассматривает как совокупность фунда-
ментальных навыков и умений в виде пла-
нирования структуры действий, поиска ин-
формации, структурирования общения, по-
строения проектов, моделей. Творческий
стиль мышления, по мнению Ю.А. Перви-
на2, эффективно содействует формирова-
нию опыта познавательной деятельности
обучающихся, которая проявляется на про-
тяжении всего процесса обучения (напри-
мер, разнообразие идей, умения поиска
и анализа, обобщения и систематизации
информации, смекалка, способность дости-
гать цели, нестандартное решение). 

Нами выделены принципы интегриро-
ванного обучения, которые были соотнесе-
ны с образовательными и развивающими

задачами, поставленными школой перед
интегрированными уроками. 

1. Принцип формирования творческих
способностей обучающихся базируется на
формировании опыта познавательной дея-
тельности как интегративном целостном
образовании, рассматриваемом как про-
цесс и результат деятельности, обеспечива-
ющей включение учащихся в создание
субъективно нового на основе применения
усвоенных знаний, практических умений
и актуализации личностных функций
в различных ситуациях. Формирование
творческих способностей школьника пони-
мается как постоянно поддерживаемое на
интегрированных уроках проявление ком-
плекса умений, связанных с творческой ра-
ботой, с разными источниками информа-
ции, с работой в сотрудничестве, с самосто-
ятельной работой по самообразованию. 

Весьма важно учитывать особенности
познавательной деятельности обучающих-
ся, свойства их памяти, склонности и инте-
ресы, а также предрасположенность к более
успешному изучению тех или иных пред-
метов. С учетом этих особенностей осу-
ществляется индивидуальный подход
к учащимся: более сильные нуждаются
в дополнительных занятиях с тем, чтобы
интенсивнее развивались их интеллекту-
альные способности; слабейшим ученикам
нужно развивать память, сообразитель-
ность, познавательную активность и т. д.
Соблюдение этого принципа позволяет
сформировать важнейшие умения: отби-
рать полезные и необходимые знания для
жизни и учебы, использовать знания в не-
стандартных жизненных ситуациях и вы-
зывать у учащегося потребность в овладе-
нии новыми знаниями и навыками, в со-
здании новых схем решений и новых спо-
собов действий.

Имеющийся опыт познавательной дея-
тельности обеспечивает готовность к поис-
ку решения новых проблем, к творческому
преобразованию действительности, к раз-
витию творческих способностей школьни-
ков. Последнее предполагает:
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● самостоятельный перенос знаний
и умений в новую ситуацию;

● видение новой проблемы в знакомой
ситуации;

● видение новой функции объекта;
● самостоятельное комбинирование из-

вестных способов деятельности и новых;
● видение структуры объекта;
● альтернативное мышление, т. е. виде-

ние возможных решений данной проблемы;
● нахождение принципиально нового

оригинального способа решения, отлично-
го от известных. 

В процессе выявления особенностей ин-
тегрированного обучения мы в своей прак-
тике использовали разные формы интегри-
рованных уроков: урок-игра, урок-экскур-
сия, дебаты, урок-исследование, проблем-
ный урок, учебная конференция, мультиме-
диа-урок, а также формы внеурочной дея-
тельности с элементами интеграции: нетра-
диционные домашние задания, экскурсии,
творческие студии, предметные недели, на-
учно-практические конференции и др.

Нами обнаружено, что нестандартные
методы решения возникающих проблем
представляют собой новые подходы и не-
традиционные решения этих проблем. На-
пример, мы использовали проблемную си-
туацию, эвристическую беседу, дискуссию,
«мозговой штурм», метод «круглого стола»,
«кейс-метод», моделирование, проектиро-
вание и др. 

На уроках и во время внеурочной дея-
тельности учащиеся получали нестандарт-
ные задания – специально организованные
творческие задания. Нестандартное зада-
ние содержит характерные особенности,
предоставляющие возможность отличать
задания данного вида от традиционных
(стандартных). Основной отличительной
особенностью нестандартных заданий яв-
ляется их тесная связь с творческой дея-
тельностью. Существуют и другие особен-
ности: самостоятельный поиск способов
решения проблемной задачи с последую-
щим обоснованием своего выбора, новые
условия работы, активное использование

ранее усвоенных знаний в незнакомых си-
туациях.

Нестандартные задания в нашем иссле-
довании использовались в форме проблем-
ных ситуаций (затруднительных случаев,
из которых нужно найти выход, применяя
ранее полученные знания), ролевых и дело-
вых игр, дискуссий, олимпиад и других за-
даний с элементами увлекательности (жиз-
ненные и вымышленные ситуации, инсце-
нировки литературно-исторических сюже-
тов, историко-географические исследова-
ния, лингвистические бои, загадки).

В ходе практической деятельности было
установлено, что использование нестан-
дартных способов решения возникающих
проблем (к примеру, в виде проблемной
ситуации) в процессе установления меж-
предметных связей повышает активность
обучающихся в поиске решения (анализи-
руют фактический материал, выявляют
в нем межпредметную взаимосвязь, а затем
оперируют этим материалом так, чтобы са-
мим добыть из него необходимые сведе-
ния). Иного использования предыдущих
знаний не может дать ни учитель, ни книга,
оно отыскивается самим учеником, оказав-
шимся в соответствующей проблемной си-
туации.

Решение учащимися проблемы имеет
преимущество перед простым заучиванием
готовой информации. Преимущество за-
ключается в том, что при решении пробле-
мы обучающиеся активно и творчески
мыслят. А это дает начало не только фунда-
ментальности и глубине знаний, приобре-
тенных самостоятельно, но и к ценностно-
му свойству ума – умению ориентировать-
ся в проблемной ситуации и самостоятель-
но находить способы ее решения, что спо-
собствует формированию опыта познава-
тельной деятельности.

Приведем пример использования не-
стандартных способов решения возникаю-
щих проблем в процессе установления меж-
предметных связей. В 11-м классе в ходе ин-
тегрированного урока при изучении темы
«Холодная война» из курса «Россия и мир»
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с использованием межпредметного мате-
риала из дисциплин «История России»
и «Всеобщая история» был применен ме-
тод ситуационного анализа.

В начале урока ученики получили от
учителя краткое сообщение с описанием
проблемной ситуации: «Одни историки
(советские) приписывают вину за развязы-
вание холодной войны Западу, другие (за-
падные) – СССР, третьи – обеим сторонам».
Учащиеся самостоятельно вычленяют
проблему: Кто виноват в развязывании хо-
лодной войны? 

Для решения проблемы имеющейся ин-
формации обучающимся явно недостаточ-
но, поэтому они сами находили сведения
о событиях холодной войны, отбирали на-
иболее важные и анализировали их, уста-
навливали причинно-следственные связи
между ними, рассматривали различные ва-
рианты решения проблемы. 

Учебный процесс был организован та-
ким образом, что практически все ученики
оказывались вовлеченными в процесс по-
знания. Одни учащиеся в процессе работы
с учебником по «Истории России» в хроно-
логической последовательности составляли
исторические события холодной войны
с участием СССР (основание ГДР, подписа-
ние Варшавского договора с восточно-ев-
ропейскими государствами, совместная
с Китаем военная помощь Южной Корее,
запуск искусственного спутника и т. д.).
Другие использовали исторические факты
из документов «Всеобщей истории». В ходе
обсуждения проблемы обучающиеся име-
ли возможность понять причины раскола
мира на две противоположные системы
и последствия идеологического противо-
стояния СССР и США (усиление милита-
ризма, гонка вооружений, формирование
военно-промышленного комплекса), реф-
лектировать по поводу того, что они знают
и думают о взаимосвязях в развитии меж-
дународных отношений этих государств
и выносить решение проблемы: «В развя-
зывании холодной войны виноваты как
США, так и СССР». 

Совместная деятельность учащихся
в процессе познания, освоения учебного
материала указывала, что каждый ученик
вносил свой определенный вклад: показы-
вал умения соотносить межпредметные
связи с различными областями познания,
обменивался мнениями, приемами дея-
тельности. Кроме того, происходило это
в дружественной атмосфере, что способ-
ствовало не только приобретению новых
знаний, но и развитию творческого потен-
циала. 

Экспериментальное исследование пока-
зало, что интегрированное обучение позво-
ляет познавать новое, сопоставлять факты,
устанавливать межпредметные связи, вы-
двигать идеи, вырабатывать самостоятель-
ный взгляд на решение проблемы, приоб-
ретать практические умения, необходимые
в процессе выполнения творческой работы. 

2. Сущность принципа целостности со-
держания обучения заключается в органи-
зации учебно-познавательной деятельнос-
ти обучающихся, направленной на реше-
ние системы взаимосвязанных внутри-
и межпредметных учебных проблем, пони-
мание условности строгого деления естест-
венно-научного и гуманитарного знания на
отдельные образовательные области, фор-
мирование у обучающихся представления
о целостной картине мира. 

Само слово «целостный» предполагает
взаимодействие в педагогическом процессе
основных видов деятельности (учебно-по-
знавательной, исследовательской, игро-
вой). Принцип целостности содержания
обучения проявляется в объединении, син-
тезе, взаимодополнении знаниями из
смежных областей в рамках одного учебно-
го предмета. Смысл данного принципа со-
стоит в обеспечении единства подходов
к построению каждого учебного предмета
и ко всем учебным материалам.

Обучение как целостная система содер-
жит в себе множество взаимосвязанных
элементов: цель, учебную информацию,
средства педагогической коммуникации
педагога и учащихся, формы их деятельно-
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сти и способы осуществления педагогичес-
кого руководства учебой и другими видами
деятельности и поведения учащихся. Сис-
темообразующими понятиями процесса
обучения как системы выступают цель обу-
чения, деятельность учителя (преподава-
ние), деятельность учащихся (учение) и ре-
зультат. Переменными составляющими
этого процесса выступают средства обуче-
ния (наглядные, технические, учебные по-
собия и др.), методы обучения. Основанием
единства всех этих элементов является
предметная совместная деятельность пре-
подавания и учения. Благодаря их единству
множественность и разнотипность разно-
качественных элементов и связей образуют
целостную систему обучения. 

3. Принцип ассоциативных связей. Ас-
социативная связь – это связь, возникаю-
щая в процессе мышления обучающегося
между элементами его психики (впечатле-
ния, образы, представления, мысли, взгля-
ды, переживания, мечты, идеалы), в резуль-
тате которой появление одного элемента
в определенных условиях, вызывает образ
другого, связанного с ним; это субъектив-
ный образ объективной связи между эле-
ментами психики, изучаемыми предмета-
ми или явлениями. В сущности данного
принципа лежит кратковременная, услов-
ная генерация психических связей, отвеча-
ющих за предметное сходство. Основа
мыслительного процесса сводится к опера-
ции анализа-синтеза, условных взаимосвя-
зей. Богатством и разнообразием, а также
подвижностью ассоциаций, которыми об-
ладает та или иная личность, определяется
ее творческий потенциал, способность к ус-
воению и порождению новых знаний, гиб-
кости, беглости мышления и других твор-
ческих способностей. 

В связи с этим при разработке интегри-
рованной учебной программы и самих
интегрированных уроков в ходе форми-
рования опыта познавательной деятель-
ности мы особое внимание уделяли проб-
леме развития и обогащения ассоциатив-
ных связей, формирования способности

у школьников воспринимать и продуциро-
вать на их основе новое знание. При по-
строении ассоциативной связи, когда каж-
дое понятие ассоциативно связано с преды-
дущим, ученик переключается с одного
предмета, явления или понятия на другой,
имеющий с первым какую-либо точку со-
прикосновения. Это переключение обус-
ловлено его личным опытом познаватель-
ной деятельности, складом интеллекта,
способностью определять сходство и раз-
личие явлений.

4. Принцип новизны предполагает ис-
пользование на занятиях нового материала
с целью поддержания интереса и мотива-
ции обучения. Новизна материала для обу-
чающихся может быть относительной (ма-
териал для учеников представляет собой
соединение нового с уже известным) и аб-
солютной (материал для учащихся совер-
шенно новый). Новизна проявляется в раз-
личных компонентах (содержание, методы
и средства обучения) интегрированного
урока. 

Данный принцип подразумевает самос-
тоятельность в деятельности школьников:
возможность самим конструировать твор-
ческий проект, что приучает обучаемых
творчески мыслить. Учащиеся самостоя-
тельно планируют свои действия, активно
общаются друг с другом, расширяют свои
знания, совершенствуют свои умения и на-
выки творческой познавательной деятель-
ности. В ходе интегрированного обучения
учащиеся воспринимают на каждом интег-
рированном уроке новую информацию
о процессах, явлениях из разных учебных
предметов, взаимосвязанную между собой
в единое целое, в результате которого обра-
зуется новое качество знаний. Принцип но-
визны помогает школьникам использовать
ранее известную информацию в новых си-
туациях и новых действиях. 

К примеру, на видео был снят интегри-
рованный урок-экскурсия обучающихся,
перенесенный в городскую библиотеку им.
Н.В. Гоголя. Урок был организован во вне-
урочное время учителями истории и миро-
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вой художественной культуры на тему:
«Путешествие в Средневековье», в ходе ко-
торого учащиеся развивали интерес к само-
стоятельной поисковой деятельности,
творческую инициативу и эстетический
вкус, формировали навыки публичного
выступления.

В экскурсии участвовали три группы
учащихся, на которые разделился класс,
по трем направлениям искусства Средневе-
ковой эпохи (одежда, архитектура, живо-
пись). После экскурсии каждая из групп,
используя исторические материалы, репро-
дукции картин с изображением зданий, ко-
стюмов, пейзажей, портретов, размещен-
ных в энциклопедиях по истории и миро-
вой художественной культуре, в Интернете
составляли письменное представление
о периодах Средневековья.

При данном подходе к обучению основ-
ным элементом работы учащихся являлась
поисковая деятельность. Из пассивного по-
требителя знаний учащийся становился ак-
тивным субъектом творческой познава-
тельной деятельности. Учащиеся отыскива-
ли информацию по направленности своей
группы и обнаруживали взаимосвязь меж-
ду изучаемыми дисциплинами: как истори-
ческие условия отразились на архитектуре;
почему романские храмы имели форму
креста; как готический стиль одежды зави-
сел от исторической эпохи и т. д. Пользуясь
компьютером, обучающиеся в процессе на-
хождения информации проектировали
слайды в виде презентаций: «Одежда Сред-
невековья», «Романская и готическая архи-
тектура», «Репродукции Средневековой
эпохи» и др.

На завершающем этапе интегрирован-
ного урока каждая группа учащихся, вы-
брав заранее из своей среды гида, представ-
ляла свою презентацию-экскурсию в эпоху
Средневековья. В ходе «экскурсии» гиды
целенаправленно обращали внимание слу-
шателей на взаимосвязанность культуры
с историей данной эпохи: «Посмотрите на
репродукции картин, где изображены зда-
ния и костюмы. Можно ли сказать, что все

они относятся к одному времени? Почему
вы так решили?» или «Почему стиль
в одежде и архитектуре меняется? Как вы
думаете, зависит ли стиль от исторической
эпохи?».

На интегрированном уроке обучаю-
щимся предоставлялась возможность ис-
пользования нестандартных способов ре-
шения возникших проблем в процессе ус-
тановления межпредметных связей: ис-
пользование информационных ресурсов
компьютерного класса, самостоятельное
выполнение межпредметных заданий по-
искового характера, проектирование пре-
зентаций, представление собственного
проекта слушателям. 

В то же время познавательная деятель-
ность обучающихся имеет свои особеннос-
ти. Если ученик хочет знать, что собой
представляет то или иное явление, то он
стремится разобраться в разных точках зре-
ния на этот вопрос, составить свое мнение,
установить истину. Обучающимся стано-
вится скучно, если нет задач для ума. Они
любят исследовать и экспериментировать,
творить и создавать новое, оригинальное.
Их интересуют не только вопросы теории,
но сам ход анализа, способы доказательст-
ва. Им нравятся нестандартные формы
уроков. Обучающиеся творчески подходят
к решению проблемных задач: выбирают
решение между разными точками зрения,
обосновывают выбранные решения. Они
с готовностью вступают в спор и защища-
ют свою позицию.

Выделенные принципы расширяют со-
держание, средства и нестандартные мето-
ды обучения, благодаря чему появляется
возможность активизации учебно-позна-
вательной деятельности учащихся, веду-
щей к формированию опыта познаватель-
ной деятельности школьников. Обобщен-
ность знаний повышает творческий потен-
циал школьников и усиливает познава-
тельную мотивацию процесса обучения,
особенно при решении творческих задач
(И.Д. Зверев, В.Н. Максимова). Интегриро-
ванное обучение, как полагают ученые,
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способствует развитию творческой учеб-
но-познавательной деятельности обучаю-
щихся на интегрированных уроках, содер-
жание которых направлено на систематиза-
цию знаний, отражающих связанность от-
дельных частей мира в единое целое. 

Анализ педагогической литературы,
опыта работы учителей-практиков и наше-
го опыта в области интегрированного обу-
чения позволили сделать вывод, что интег-
рированные уроки играют ведущую роль
в формировании опыта познавательной де-
ятельности обучающихся за счет выявле-
ния и использования межпредметных свя-
зей, анализа, синтеза и систематизации ус-
ваиваемых понятий, явлений, закономер-
ностей, объединения сведений интегрируе-
мых наук в единое целое, включая при этом
учащихся в творческую деятельность; по-
вышают уровень интеллектуальной дея-
тельности, обеспечиваемой рассмотрением

учебного материала с позиции ведущих
идей, и познавательный интерес учащихся,
проявляемый в желании и осуществлении
активной самостоятельной работы при ис-
пользовании нестандартных методов обу-
чения на уроках.

Ключевые слова: опыт познавательной деятельно�
сти, интегрированный урок, нестандартные методы
обучения, принципы интегрированного обучения.

Keywords: experience of cognitive activity, integrated
lesson, non�standard teaching methods, principles of integrat�
ed learning.
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Аннотации/Annotations
Е.К. Калуцкая, М.И. Богачев. Тема «Государство»

на углубленном уровне в курсе «Обществознание» в сред'
ней школе: содержание и методические приемы.

В статье представлен вариант раскрытия темы «Госу'
дарство» на уроках обществознания в средней школе. Ав'
торы предлагают ряд содержательных и методических
расширений темы для увеличения вовлеченности учащих'
ся в учебный процесс. В частности авторы предлагают до'
полнить тему раскрытием: однолинейной схемы политоге'
неза (бэнд – племя – вождество – государство), трех эта'
пов развития уже государственных форм политогенеза,
а также критическим взглядом на функции и признаки го'
сударств.

E.K. Kalutskaya, M.I. Bogachev. Topic «State» at an
advanced level in the course «Social Studies» in Secondary
school: content and methodological techniques.

The article presents a version of the disclosure of the topic
«State» in a social science lesson in Secondary school. The
authors offer a number of meaningful and methodological
extensions of the topic to increase student involvement in the
learning process. In particular, the authors propose to supple'
ment the topic with a disclosure: a single'line scheme of poli'
togenesis (band – tribe – chiefdom – state), three stages of
development of already state forms of politogenesis, as well
as a critical look at the functions and features of states.

А.А. Антоновская. Влияние русско'валашских и рус'
ско'молдавских отношений на итоги внешней политики
Петра I.

В данной статье рассматривается предыстория Прут'
ского похода (1711 г.) и его значение для внешней поли'
тики России XVIII века. Автор приходит к выводу, что
именно характер русско'молдавских и русско'валашских
отношений в XVII в., а не борьба предшественников Петра
Алексеевича за выход к Черному морю, стал одной из ос'
новных причин, благодаря которой проведение Прутского
похода стало возможным. 

A.A. Antonovskaya. The influence of Russian'
Wallachian and Russian'Moldovan relations on the results of
the foreign policy of Peter I.

This article examines the background of the Prut
Campaign (1711) and its significance for Russian foreign
policy in the 18th century. The author comes to the conclu'
sion that it was the nature of Russian'Moldovan and
Russian'Wallachian relations in the 17th century, and not
the struggle of Peter Alekseevich’s predecessors for access to
the Black Sea, that became one of the main reasons that
made the Prut campaign possible.

О.Г. Щенина. Эволюция правового образования
школьников в контексте учебного предмета Обществозна'
ние».

В статье рассматриваются проблемы необходимости
повышения качества образования в ракурсе правового
образования и воспитания школьников на уроках обще'
ствознания. Представлен анализ правовой грамотности
школьников в контексте результатов ЕГЭ по обществозна'
нию. Показано, что правовая тематика является важным
компонентом урочной и внеурочной деятельности учите'
ля обществознания. 

O.G. Shchenina. Evolution of legal education of school'
children in the context of the academic subject «Social
Studies».

The article deals with the problems of the need to
improve the quality of education from the perspective of
legal education and education of schoolchildren in social
studies lessons. The analysis of legal literacy of schoolchild'
ren in the context of the results of the Unified State Exam in
social studies is presented. It is shown that legal topics are
an important component of the regular and extracurricular
activities of a social studies teacher.

О.П. Окопная. К вопросу организации помощи ране'
ным и больным воинам в годы Первой мировой войны (на
материалах Области войска Донского).

В статье на основе привлечения архивных данных
и периодики предпринята попытка восполнить сущест'
вующий пробел в освещении данных исторических со'
бытий и провести анализ организации помощи раненым
и больным воинам в годы Первой мировой войны. Рас'
сматривается работа различных организаций, ведомств,
а также добровольцев и благотворителей. Автор подчер'
кивает, что получившие раны и увечья воины получали
не только медицинскую и психологическую помощь,
но сердечную заботу и хороший уход. Местные власти
стремились оказать поддержку семьям участников бое'
вых действий. 

O.P. Okopnaya. On the issue of organizing assistance to
wounded and sick soldiers during the First World War (based
on the materials of the Department of Internal Affairs).

Based on the use of archival data and periodicals, the
article attempts to fill the existing gap in the coverage of
these historical events and analyzes the organization of
assistance to wounded and sick soldiers during the First
World War. The work of various organizations, departments,
as well as volunteers and philanthropists is considered. The
author emphasizes that the wounded and sick soldiers
received not only medical and psychological help but cordial
care and good nursing. Local authorities supported the fam'
ilies of the combatants.

В.С. Меркурьева, С.В. Огай. Изучение положений
Университетских уставов России XIX века при организа'
ции проектной деятельности учащихся старших классов.

Статья посвящена рассмотрению положений универ'
ситетских уставов как механизма организации проект'
ной деятельности учащихся. Авторы статьи анализируют
нормативно'правовые акты, регулирующие деятельность
судов в университетах, выясняя процесс делопроизвод'
ства и структуру судов, а также меры наказаний, которым
могли подвергнуться студенты за совершение правона'
рушений.

V.S. Merkuryeva, S.V. Ogay. Studying the provisions of
the University statutes of Russia in the 19th century when
organizing project activities for high school students.

The article is devoted to the consideration of the provi'
sions of university charters as a mechanism for organizing
students’ project activities. The authors of the article ana'
lyze the normative legal acts regulating the activities of
courts at universities, clarifying the process of record keep'
ing and the structure of courts, as well as the penalties that
students could be subjected to for committing offenses.

А.В. Палецких. Особенности соблюдения США и Ве'
ликобританией норм  Международного гуманитарного
права  в военной  сфере.

Исследуемая тема имеет актуальную историко'поли'
тическую направленность. Автор публикации провел
анализ ряда войн и военных конфликтов в 1950–2020 гг.
с участием США и Великобритании, сопровождавшихся
проявлением жестокости к противнику и применением
преступных способов ведения боевых действий. Но всег'
да, когда США и Великобритания принимали решение
о вторжении вооруженных сил на территорию других го'
сударств, они считали свои действия вполне законными
и не противоречащими международному праву, которые
характеризовались наличием фактов военных преступле'
ний в военных конфликтах с участием вооруженных сил
этих стран, что определило необходимость исследования
военных преступлений, совершенных с участием воору'
женных сил США и Великобритании в вышеназванный пе'
риод.

A.V. Paletskykh. Peculiarities of compliance by the
United States and Great Britain with the norms of
International humanitarian law in the military sphere.
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The topic under study has an actual historical and polit'
ical orientation. The author of the publication analyzed a
number of wars and military conflicts in 1950–2020 with the
participation of the United States and Great Britain, accom'
panied by the manifestation of cruelty to the enemy and the
use of criminal methods of warfare. But always, when the
United States and Great Britain decided to invade the terri'
tory of other states by armed forces, they considered their
actions quite legitimate and not contrary to International
law, which were characterized by the presence of facts of war
crimes in military conflicts with the participation of the
armed forces of those countries, which determined the need
to study war crimes committed with the participation of the
armed forces of the United States and Great Britain during
the period under study.

Н.С. Калмыкова. Методика формирования оценоч'
ных суждений учащихся VII класса в рамках курса всеоб'
щей истории.

Статья посвящена проблеме формирования оценоч'
ных суждений семиклассников на уроках всеобщей исто'
рии. Автором предложены практико'ориентированные
задания по формированию оценочных суждений к каж'
дой теме курса в соответствии с Концепцией реализации
единой образовательной программы. 

N.S. Kalmykova. Methodology for forming value judg'
ments of seventh grade students as part of a general history
course.

The article is devoted to the problem of forming value
judgments of seventh'graders in General History lessons.
The author has proposed practice'oriented tasks for the for'
mation of value judgments for each course topic in accor'
dance with the Concept for the implementation of a unified
educational program.

О.Ю. Ужан. Нестандартные методы  формировании
опыта познавательной деятельности обучающихся.

В статье рассмотрены некоторые особенности интег'
рированных уроков как нестандартных методов обучения
для формирования опыта познавательной деятельности
обучающихся в современной школе. Отмечены принципы
интегрированного обучения. Приведены фрагменты инте'
грированных уроков с применением нестандартных мето'
дов обучения.

O.Yu. Uzhan. Non'standard methods of forming the
experience of cognitive activity of students..

The article discusses some features of integrated les'
sons as non'standard teaching methods for developing the
experience of cognitive activity of students in a modern
school. The principles of integrated learning are noted.
Fragments of integrated lessons using non'standard teach'
ing methods are given.

В.А. Иващенко, А.А. Ромазан, Ю.В.Андрющенко.
Опыт проведения патриотических акций «Майский вальс»
и «Победный вальс» на примере города Воинской славы
Хабаровска. 

В статье рассматривается методика организации
и проведения культурно'массовых мероприятий истори'
ческой направленности – «Майский вальс» и «Победный
вальс» на примере опыта г. Хабаровска. Обобщается деся'

тилетний опыт работы, направленный на сохранение па'
мяти поколений о подвигах советского народа в Великой
Отечественной войне и рассматривается их значение для
роста патриотического самосознания современного обще'
ства. 

V.A. Ivashchenko, A.A. Romazan,, Yu.V. Andryu$
shchenko. Experience in conducting patriotic events «May
Waltz» and «Victory Waltz» using the example of the city of
Military Glory, Khabarovsk.

The article discusses the methodology for organizing
and conducting cultural events with a historical focus –
«May Waltz» and «Victory Waltz» using the example of the
experience of Khabarovsk. Ten years of work experience
aimed at preserving the memory of generations about the
exploits of the Soviet people in the Second World war are
summarized and their significance for the growth of patriot'
ic self'awareness of modern society is considered.

В.В. Горский. К вопросу об оптимизации структуры
и выполнения задания №19 ЕГЭ по истории в формате
2024 года на определение исторического понятия и его
фактологическую конкретизацию.

Статья посвящена разбору концепции задания
№ 19 в модели ЕГЭ по истории, предложенной ФИПИ для ис'
пользования на экзаменах летом 2024 г. и связанных с ней
сложных вопросов. Автор демонстрирует на примере из де'
моверсии, предложенной ФИПИ, противоречия, с которыми
сталкиваются как составители данного типа задания, так
и выполняющие его, сопоставляет требуемую для выполне'
ния информацию с наличной в школьной учебной литера'
туре, мыслительными умениями и навыками осуществления
логических процедур, вырабатываемыми в процессе полу'
чения среднего образования, и предлагает возможную ме'
тодику оптимизации подготовительной работы на основе
максимального использования информации, предлагаемой
учебными пособиями базового уровня для общеобразова'
тельных организаций и дополнительных знаний в области
элементарной логики, которые могут быть даны в процессе
подготовки учащихся к экзамену.

V.V. Gorsky. On the issue of optimizing the structure
and performance of task No. 19 of the Unified State Exam in
history for the definition of a historical concept and its fac'
tual specification.

The article is devoted to the analysis of the concept of
task No. 19 in the model of the Unified State Exam in histo'
ry, proposed by FIPI for use in exams in the summer of 2024
and related complex issues. Using the example from the
demo proposed by FIPI, the author demonstrates the contra'
dictions faced by both the drafters of this type of task and
those performing it, compares the information required for
completion with the information available in school educa'
tional literature, mental skills and skills for implementing
logical procedures developed in the process of obtaining
secondary education and suggests a possible methodology
for optimizing preparatory work based on maximizing the
use of information, the proposed basic level textbooks for
general education organizations and additional knowledge
in the field of elementary logic, which can be given in the
process of preparing students for the exam.


