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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Интенсификация глобализационных процессов в начале третьего 

тысячелетия сопровождается рядом негативных тенденций, включая высокий 

риск утраты национальной идентичности, утраты национальной 

самобытности, уникальности отдельных культурных моделей в результате 

негативного влияния интеграционных глобализационных тенденций. На 

современном этапе развития исторического процесса глобальный социум 

Россия оказались в кризисной, переломной эпохе смены мировоззренческих 

парадигм, утраты прежней системы онирических ценностей, 

аксиологических модусов; в ситуации, когда человечество по привычке 

продолжает двигаться, однако, сознание конечного результата движения, 

направления этого движения уже утрачено; в состоянии «после оргии» (Ж. 

Борийяр), когда человечество оказалось «на краю пропасти» (У. Эко) [60, с. 

123]. 

В сложившейся ситуации наше государство сталкивается с 

необходимостью «совершенствования образовательных механизмов как 

важнейшего стратегического ресурса обеспечения национальной 

безопасности» [68, с. 85]. 

Новое видение роли и места образования в российском обществе 

представлено в следующих основополагающих государственных документах: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» [1]; 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации – 

основной государственный документ по вопросам образования, который 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2000 г. № 751 [4].  

В этих документах установлен принцип приоритета образования в 

государственной политике, определена стратегия и основные направления 
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развития образования. В Национальной доктрине образования 

сформулированы цели обучения и воспитания, приоритеты государственной 

политики в вопросах образования и пути их достижения, а также результаты 

развития образовательной системы Российской Федерации до 2025 г.  

Необходимость прогресса и национальной безопасности нашей страны 

предполагает обновление содержания школьного образования и особенного 

исторического; внесение изменений в организацию учебного процесса и 

обеспечения его соответствия последним научным результатам и стандартам, 

которые приняты в историческом научном сообществе. 

Обновление содержания школьного курса отечественной истории 

строится на том, что история Российской Федерации представляет собою 

непрерывный процесс обретения российской идентичности, который имеет 

свою патриотическую основу и активную гражданскую позицию. Это и 

единое историко-культурное пространство, и социализация на основе 

общности духовно-культурной жизни, повышение методологической 

культуры в работе с текстами источников. 

В этой связи школьное историческое образование рассматривают как 

инструмент, который способствует формированию исторического сознания 

молодого поколения, а также преемственности поколений. Целью истории 

как учебного предмета становится оказание помощи учащимся в освоении 

культурно-исторических традиций своего и других народов, интеграции в 

государственную целостность, идентификации себя в статусе гражданина 

Российской Федерации. 

Указанные социальные и историко-педагогические факторы 

подчеркивают актуальность проблемы определения эффективных способов 

развития системы школьного исторического образования как части 

педагогической системы, в которой бы учитывались мировой опыт и 

социокультурные особенности современной Российской Федерации. 
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Таким образом, очевидна необходимость глубокого переосмысления 

стратегии развития системы школьного исторического образования 

российского государства. Это и определило актуальность данной работы. 

Объект исследования: личностные универсальные учебные действия 

как результат учебной деятельности обучающихся. 

Предмет исследования: процесс формирования и диагностики 

личностных универсальных учебных действий при обучении истории в 

школе при переходе на единую концепцию исторического образования. 

Гипотеза исследования – переход на новую Концепцию единого 

исторического образования будет эффективен, если использовать учебно-

методический комплекс автора А.В. Торкунова, способствующий 

формированию и развитию личностных универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Цель работы: определить эффективность использования новой 

линейки учебников, сформированных в рамках единой концепции 

исторического образования, в процессе формирования и развития 

личностных универсальных учебных действий школьников. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

– выявить особенности становления и развития школьного 

исторического образования в Российской Федерации; 

– раскрыть современные тенденции развития исторического 

образования в условиях перехода на единую концепцию исторического 

образования; 

– определить сущность, особенности, значение универсальных 

учебных действий, обучающихся в современной системе исторического 

образования; 

– разработать педагогическую модель развития личностных 

универсальных учебных действий, основанную на положениях и требованиях 

новой Концепции единого исторического образования, на уроках истории на 

среднем этапе обучения в школе и выявить ее эффективность. 
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В работе используются следующие методы:  

– теоретический анализ и обобщение научной литературы, 

периодических изданий, которые посвящены проблеме исторического 

образования в Российской Федерации; 

– тестирование учеников по заданиям, представленных в учебнике, 

разработанном А.А. Даниловым и Л.Г. Косулиной; 

– анализ результатов сформированности УУД у учеников 6 класса на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента; 

– обобщение полученных результатов опытно-экспериментальной 

работы. 

Теоретической основой работы являются работы ученых по вопросам: 

− конкретно-исторический подход к истории педагогики и 

образования (М.И. Демков, В.Г. Пряникова, Л.А. Степашко и др.); 

− теория периодизации развития образовательной системы (В.В. 

Анисимов, М.В. Богуславский, З.И. Равкин и др.); 

− теория содержания общего образования (М.Н. Скаткин, В.Г. 

Горецкий, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, В.И. Загвязинский, Л.Я. Зорина и 

др.); 

− теории педагогической деятельности, подготовки педагогов (Б.З. 

Вульфов, В.А. Сластенин и др.);  

− современных концепций гуманитаризации и гуманизации 

содержания образования и совершенствования учебного процесса (Н.Д. 

Никандров, Ю.В. Сенько и др.). 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что 

полученные результаты могут быть основой успешной реализации 

практических навыков во время изучения истории. 

Практическая значимость работы – предложенные методические 

рекомендации могут быть использованы в работе учителей истории общего 

среднего образования. 
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База исследования – МАОУ Исетская СОШ № 1. Исследование 

проводилось на учащихся 6 классов, из которых 15 – занимались по 

рекомендуемой программе (экспериментальная группа (ЭГ)), 14 – по 

стандартной программе (контрольная группа (КГ)). 

Структура исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Во введении обоснована актуальность исследования, цели и задачи 

работы, ее теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе работы подробно рассмотрены особенности 

становления и развития школьного исторического образования в Российской 

Федерации, современные тенденции развития исторического образования в 

условиях перехода на единую концепцию исторического образования, а 

также определена сущность, особенности, значение универсальных учебных 

действий, обучающихся в современной системе исторического образования. 

Во второй главе работы раскрыто содержание опытно-

экспериментальной работы по практической имплементации новой 

концепции исторического образования в образовательно-воспитательный 

процесс в 6 классе. 

Предложенные в заключении выводы имеют теоретическую и 

практическую значимость в формировании личностных УУД при изучении 

истории на основании новой линейки учебников. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Особенности становления и развития школьного исторического 

образования в Российской Федерации 

 

Педагогический энциклопедический словарь дает следующее 

определение истории как школьному учебному предмету: «это учебный 

предмет, содержанием которого являются основы исторических знаний» [49, 

с.120]. 

История – одна из древних наук, которой насчитывается около 2500 

лет. В древние времена очень высоко ценили историю, называя ее «magistra 

vitae» (наставница жизни). Как правило, ее рассматривают как науку о 

прошлом – минувшей действительности, о том, что когда-то происходило с 

человеком, народом и обществом в целом. Таким образом, история – это 

просто анализ событий, процессов, состояний, которые, так или иначе, 

канули в «лету». Такой подход к понятию «история» является неточным и 

неполным, больше того – характеризуется внутренней противоречивостью. 

История позволяет воскресить былое, минувшее, заново открыть и 

реконструировать его для настоящего. Именно история, историческое 

познание создает все условия, чтобы прошлое не умирало, а продолжало 

жить в настоящем, служило современности. 

Предмет истории определяется неоднозначно. Предметом ее может 

быть политическая, социальная, экономическая, демографическая история, а 

также история города, деревни, семьи, частной жизни. Определение предмета 

истории субъективно, связано с идеологией государства и мировоззрением 

историка. 

По мнению историков, которые стоят на материалистических 

позициях, история – это наука, которая изучает закономерности развития 

общества, зависящие от способа производства материальных благ. При таком 
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подходе, объясняя причины, отдается предпочтение экономике, обществу, а 

не людям. 

Историки, которые придерживаются либеральных позиций, уверены, 

что предмет изучения истории – человек (личность) в самореализации 

естественных прав, которые дарованы природой. По мнению известного 

французского историка Марка Блока, история является наукой о людях во 

времени.  

В.О. Ключевский об истории как науке говорил так: «В научном языке 

слово «история» употребляется в двояком смысле: 

1) как движение во времени, процесс; 

2) как познание процесса. 

Поэтому все, что совершается во времени, имеет свою историю. 

Содержанием истории, как отдельной науки, специальной отрасли научного 

знания, служит исторический процесс, т.е. ход, условия и успехи 

человеческого общежития или жизнь человечества в ее развитии и 

результатах» [36, с.14]. 

В целом понятие «история» с научной точки зрения рассматривается в 

двух основных значениях: 

1) «история – процесс развития общества»; 

2) «история – наука о развитии общества». 

Таким образом, сама наука и объект науки обозначаются одним 

термином, что обязательно необходимо учитывать, определяя содержание 

непосредственно самого понятия. 

Историю рассматривают также как: 

1) процесс развития природы и общества; 

2) совокупность общественных наук (историческая наука), которая 

изучает конкретность и многообразие прошлого человечества; 

3) процесс развития чего-либо; 

4) прошлое, которое сохраняется в памяти людей; 

5) рассказ; 
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6) событие [7]. 

Дискуссии о том, является ли история наукой, продолжают уже более 

ста лет. Как правило, эти споры возникают при обсуждении и оценке 

характера, объективности методов исторического исследования, степени их 

достоверности. Достаточно коротко и упрощенно представление об истории 

как науке, можно сформулировать в следующем определении. 

История представляет собою специализированное научное знание о 

прошлой социальной реальности эмпирико-теоретического характера [7]. 

По мнению большинства историков, объект исторической науки – это 

человеческое общество со всем многообразием его прошлого бытия, которое 

взято в его развитии и изменении. 

История как наука изучает социальную реальность, которая перестала 

или перестает быть настоящим. Как правило, сам историк при этом не может 

наблюдать объект изучения, который по времени может быть отдален от 

исследователя веками. Поэтому была и сохраняет свою актуальность 

проблема верификации результатов исследования истории, установления их 

истинности, проблема корректности и репрезентативности методов 

исторического анализа в исторической науке. Как указывала Х. Агнес, 

«история (история с большой буквы) не есть прошлое, это – прошлое и 

будущее в настоящем» [54, с.25]. 

Поскольку история как наука имеет характер многофакторности, то 

соответственно, что цели и задачи истории носят также многоуровневый 

характер. 

Главной целью изучения истории является воспитание социально-

активной личности, которая имеет высокие идейно-нравственные качества, 

четко выраженное национально-культурное самосознание, которая 

приобщилась к общечеловеческим ценностям, усвоила гуманистические 

идеалы. С точки зрения теории – это определение является неполным и 

достаточно спорным, но его можно считать начальной точкой для 

последующего анализа сути истории как учебного предмета в школе. 
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Содержание истории в школе как учебного предмета является основой 

исторических знаний, умений и навыков, которые необходимы ученикам для 

их прочного усвоения и позволяют их использовать в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

В педагогике классическое понимание истории как предмета для 

обучения сосредотачивает внимание на категориях и принципах, 

определяющих содержание и методы организации обучения учеников. 

Необходимо подчеркнуть, что нравственно-патриотический (ценностный) 

компонент также является составляющей школьного исторического 

образования. Современная российская школа на переходном этапе ее 

развития рассматривает эту составляющую одной из основных. 

Таким образом, основой современного понимания истории как 

учебного предмета является определение образования как сложного 

социокультурного явления, основное назначение которого – актуализация, 

реализация и самореализация сущностного потенциала человека. 

Историческое образование в федеральной государственной программе 

представляет собою достаточно сложный и противоречивый элемент. 

В процессе реформирования школьного исторического образования 

условно выделяют пять этапов: 

1 этап – 1988 – 1992 гг. – процесс распада централизованной системы 

исторического образования, которая существовала в СССР, и поиск подходов 

к построению новой образовательной системы в России. Окончание этого 

этапа связывают с принятием летом 1992 г. Закона РФ «Об образовании». 

2 этап – конец 1992 – начало 1996 г. – происходит разработка 

принципиально стандарта исторического образования, делается попытка 

перехода к концентрической системе образования, постепенное внедрение 

идеи вариативного образования и идеи стандарта как фактора, который 

обеспечивает целостность федерального образовательного пространства и 

создание условий для его развития. 
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3 этап – с начала 1996 г. до конца 1999 г. – Продолжается поиск 

национального консенсуса в плане модели стандарта исторического 

образования, поэтапное восприятие концентрической структуры 

исторического образования и постепенное вовлечение все большего 

количества педагогов в различные механизмы сотрудничества в сфере 

исторического образования международного плана. 

4 этап – с начала 2000 г. до марта 2004 г. На этом этапе происходит 

более чёткое формулирование государственной стратегии развития 

образования, основные положения которой изложены в выступлении 

Президента РФ В.В. Путина на заседании Государственного Совета РФ 29 

августа 2001 г., а также в следующих документах – «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации», «Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 г.»).  

5 этап – апрель 2004 г. до настоящего времени. Для этого периода 

характерно освоение учителями и учениками современных технологий 

исторического образования, используя ресурсы Интернета, мультимедийные 

носители исторической информации, электронные учебные пособия; 

отрабатывая процедуру проведения ЕГЭ и совершенствуя качество 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории; постепенно 

осваивая ресурсы нового базисного учебного плана общеобразовательных 

организаций РФ и федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, накапливая в субъектах РФ опыт реализации ресурсов 

регионального компонента стандарта общего образования. 

Современное историческое образование характеризуется следующими 

особенностями: 

– приоритетность изучения отечественной истории; 

– изучение отечественной истории в контексте мирового развития; 

– усиление личностного аспекта, показа роли человека, его целей и 

мотивов поведения в разные эпохи; 
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– обновление содержания (фактов, имен, событий, интерпретаций), 

введение ранее неизвестного в школьной практике, отражающего 

современный уровень в социологии истории, в историографии и 

источниковедении; 

– создание и распространение в школах в последние годы 

альтернативных программ и учебников, особенно по истории ХХ в. (около 10 

разных учебников по отечественной истории); по начальному курсу истории; 

создание учебных пособий нового типа, «задачники», «рабочие тетради», 

хрестоматии для учащихся и др.; 

– большая свобода в применении различных форм организации 

учебного процесса, типов урока, методов преподавания; расширение 

удельного веса самостоятельной работы учащихся, познавательной 

активности, индивидуального подхода и т.д.; 

– повышение воспитательной роли исторического образования. 

Становление новой образовательной парадигмы в сфере изучения 

истории должно учитывать не только новые изменившиеся условия, 

способствовать формированию системы ценностей, обеспечивающих 

национальное развитие в процессе включения в межкультурный диалог, 

диалог цивилизаций, основанный не на ассимиляции, но на синергетическом 

коммуникативном взаимодействии культурных моделей, обеспечивать 

преемственность поколений, взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. 

Как отмечает М.Ф. Кузнецова, «главным образовательным ориентиром 

в контексте национальной безопасности должно стать не удовлетворение 

сиюминутных потребностей, а совершенствование общественных отношений 

и общества в целом»[39, с. 90]. Принимая во внимание тот факт, что 

общество в современном его состоянии представляет собой совокупность 

«определённых квазиисторических параметров, сформированных в ходе его 

исторического развития, их усвоение в процессе образовательной 

деятельности и последующая реализация в ходе постановки текущих задач и 
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способов их решения» [68, с. 86], единая концепция исторического 

образования приобретает все большую актуальность. 

Главной задачей реализации единой концепции исторического 

образования является «формирование общественно согласованной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества, 

разработка целостной картины российской истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны, формирование современного образа России» [6]; 

«формирование единого исторического сознания россиян на основе 

установления прочной связи по линии прошлое-настоящее-будущее» [68, с. 

87]. 

Разработанная Концепция требований к УМК включает в себя 

Историко-культурный стандарт, «который содержит принципиальные оценки 

ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию 

отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий» [6]. 

Главными задачами, на решение которых направлена практическая 

имплементация единой Концепции исторического образования, выступают 

следующие [6]: 

- рассмотрение российской истории как неотъемлемой составляющей 

мирового исторического процесса, понимание роли и места истории России в 

мировой истории и современном мире; 

- определение требований к содержанию образовательно-

воспитательного процесса в процессе изучения истории в урочной и 

внеурочной деятельности школьников; 

- определение базовых, приоритетных ориентиров для формирования 

школьного образования в целом. 
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Все выше перечисленное можно рассматривать как позитивные 

изменения в обучении истории, которые позволяют преодолевать 

кардинальные недостатки прошлой системы. 

Сегодня основной задачей российского педагогического сообщества 

является обеспечение развития такой системы школьного исторического 

образования, которая даст возможность ученикам подготовить себя к ответам 

на вызовы современного информационного общества в эпоху глобализации. 

Современным учителям необходимо создавать условия для практической 

направленности процесса образования, что предполагает их активный 

личностно - деятельностный подход к обучению и воспитанию учащихся. 

Значительный методологический потенциал содержится в ориентации 

процесса обучения на формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Но в отношении к историческому образованию этот компетентностный 

подход еще не разработан [29, с. 14].  

В этот период важно осознать, что именно из мирового опыта 

представляет интерес для российской образовательной системы в XXI в. И 

каким образом этот опыт можно применить в условиях разнообразного и 

поликультурного российского общества. Образовательную политику 

Российской Федерации в сфере школьного исторического образования 

необходимо формировать как ответ на вызов современной эпохи, учитывая 

такие фундаментальные российские традиции, как патриотизм и 

гражданственность. 

Таким образом, сохранение, развитие и обогащение национальных 

ценностей и традиций образования и воспитания очень важны для реформы 

школы с ориентацией на укрепление ее своеобразия и самобытности на 

основе единства национальных и общечеловеческих идеалов педагогики. 

В начале XXI в. постепенно были сформированы новые требования к 

работе учителя истории, которые определили теоретические и практические 

подходы к подготовке и повышению квалификации педагогов.  
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Необходимо также отметить, что на сегодняшний день в отношении 

развития исторического образования остается актуальным также вопрос 

создания полноценного школьного учебника. Несмотря на их количественное 

и качественное многообразие – единого мнения среди учебных книг по 

истории в школе нет.  

 

1.2 Современные тенденции развития исторического образования в 

условиях перехода на единую концепцию 

 

Целью школьного исторического образования является формирование 

у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. Современный подход в 

преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников 

На сегодняшний день вопрос школьного исторического образования 

вызывает достаточно большой интерес, как со стороны общественности, так 

и со стороны государства. В обучении истории выделяют три тенденции: 

1. Пренебрежение к отбору содержания учебного материала по 

истории, что стало причиной определённых кренов в обучении: одни учителя 

уделяют внимание историческим личностям, другие – социально-

экономической базе истории, третьи же – внутриполитической и жизни 

правителей и т.д. В результате у школьников формируются различные, 

достаточно ограниченные представления, различные мировоззренческие 

установки и социальные ориентиры. 

2. Беспомощность педагогов по методологическим вопросам. Большая 

часть занятий по истории содержит новый фактический материал, но часто 
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не имеют глобальной идеи, либо заключительных выводов, а иногда и 

позиции учителя. 

3. Преобладание исторического содержания над методикой 

преподавания. Педагог, имея большой объем материала, не обращает 

внимание на методику преподавания. 

В целом проблемы современного учителя истории достаточно 

противоречивы, среди которых можно выделить следующие. 

1. Цели и задачи обучения истории. В большинстве случаев ответами 

на этот вопрос выступают следующие: 

– изучение конкретных исторических фактов; 

– получение общего представления об истории того или иного 

государства; 

– овладение мастерством историка. 

2. Школьная история воспитывает либо развивает учеников. 

В настоящее время достаточно часто находится под сомнением даже 

фундаментальный ранее принцип исторического образования, как его 

патриотическая направленность, и происходит опровержение незыблемой 

ранее задачи воспитания патриотизма при изучении истории. 

3. Содержание общефедеральной российской концепции 

исторического образования. Сегодня выступает актуальным вопрос о том, 

кто (центр, регион либо педагог) в практической деятельности занимается 

определением и реализацией концепции исторического образования. 

4. Предмет регулирования образовательного стандарта. 

Основными аспектами этой проблемы выступают вопросы 

преемственности требований к содержанию образования всех уровней, 

формирования требований к вступительным экзаменам в высшие учебные 

заведения и их соответствие исторической подготовке учащихся, проведение 

тестирования абитуриентов. 

5. Оптимальная структура и модель изучения истории в системе, 

школа – СУЗ – ВУЗ. На сегодняшний день отсутствует эффективная 
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структура разных этапов образования, а большое количество видов и типов 

образовательных организаций ещё больше усложняет эту проблему. 

6. Вариативность в содержании обучения истории, современных 

программ и учебников, право автора учебника на интерпретацию 

исторических фактов, а педагога и учащегося – на собственную позицию. 

Важными на сегодняшний день выступают вопросы определения 

процедуры экспертизы и критериев отбора учебной литературы, осознанного 

выбора учителями программы обучения, комплектование методологических 

целостных «горизонталей» и «вертикалей» учебников по истории и учитывая 

этнорегиональные условия, особенности школы и класса. 

7. Эффективные способы государственного и муниципального 

управления процессом изучения истории, контроль за его эффективностью и 

другие смежные вопросы управления. 

8. Требования к педагогу, регламентация его профессиональной 

деятельности и степень его свободы как гражданина и профессионала, что не 

всегда совпадает. Согласованность процедур повышения квалификации, 

аттестации педагогических работников на муниципальном и федеральном 

уровнях выступает основой в построении эффективной системы управления 

образованием в целом. 

9. Внедрение и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе изучения истории. 

Рассмотренные основные проблемы процесса обучения истории 

являются предметом дискуссии педагогов Российской Федерации. 

С целью решения рассмотренных проблем в последние годы было 

принято несколько документов, которые серьезно повлияли на роль и место 

истории в системе школьного образования:  

– новый Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

– федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования,  

– историко-культурный стандарт отечественной истории, 
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– концепция нового учебно-методического комплекса по истории. 

Сегодня в сфере исторического образования основным документом, 

который устанавливает приоритеты исторического образования, стратегию и 

основные направления его развития в начале XXI в., является Концепция 

исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

Концепция опирается на анализ современных мировых и 

отечественных тенденций преподавания истории. Она определяет место 

исторического образования в системе гуманитарного знания, его общие цели 

и конкретные задачи, а также предлагает характеристику форм организации и 

способов изучения исторического материала, которые адекватны 

поставленным целям и задачам, задает структуру исторического образования 

в общеобразовательных организациях. 

Основные задачи Концепции: 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире; 

– определение требований к содержанию обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех 

уровнях образования; 

– определение базовых ориентиров для формирования содержания 

школьного образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла 

дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

Основой разработки Концепции нового учебно-методического 

комплекса по истории являются положения действующей Конституции 

России, которые закрепляют статус Российской Федерации, как 

демократического федеративного правового государства с республиканской 

формой правления. 

В основу разработки новой Концепции положены также Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Поручения Президента РФ 
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Правительству и другим органам государственной власти и управления, 

которые детализируют задачи дальнейшего развития российского 

демократического правового государства, совершенствования системы 

образования и воспитания молодого поколения России.  

Эти задачи отражены также в Законе «О языках народов Российской 

Федерации», Стратегии государственной национальной политики Россий-

ской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 г., Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития России до 2020 г.  

Методологическую основу Концепции нового учебно-методического 

комплекса по истории составляют базовые принципы ее разработки, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Базовые принципы разработки Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории 

 

ценности гражданского 

общества 

социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность 

исторический подход основа формирования межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными 

предметами социально-гуманитарного 

цикла 

многофакторный подход освещение истории всех сторон жизни 

российского государства и общества 

толерантность обязательное условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории 

воспитательный потенциал 

исторического образования 

огромная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма 

 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по истории, главная задача школьного исторического образования – это 

воспитание личностного роста обучающихся, которые способны к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
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основании осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяют знания по истории и в учебной, и 

социальной деятельности. 

Курс истории в системе гуманитарного образования усиливает свой не 

только образовательный, но и воспитательный потенциал, становится 

опорным. Содержательное наполнение предмета «история» также меняется, 

количество историографического материала значительно увеличивается. 

Современные методы преподавания истории предполагают на уроках 

большую активность школьников, подчеркивая практическую 

направленность курса [61, с. 50]. 

И на Первом (2011 г.), и на Втором Всероссийском съездах учителей 

истории и обществознания (2012 г.) вопрос о структуре исторического 

образования был «камнем преткновения».  

О.Ю. Стрелова, методист – историк, назвала вопрос структуры 

образования по истории – «вечным». По мнению многих учителей, 

концентры, как и прежде, являются главным тормозом исторического 

образования в школе, и от них исходят все беды [61, с. 51]. 

Таким образом, весь негатив был сосредоточен на концентрах в пользу 

линейной структуры исторического образования в школе. Их противники 

считают, основные признаки и недостатки концентров – «повторение в 

старшей школе уже изученного в 5 – 9 классах, невозможность за 

сокращенное время, выделенное на изучение темы и минимальное 

количество часов изучить прежний объем материала», а также «низкий 

уровень исторических знаний школьников».  

О.Ю. Стрелова считает, что подобное представление концентрической 

структуры является достаточно упрощенным и принципиально неверным. За 

двадцать лет после их введения они значительно не изменились [61, с. 53]. 

Дискуссия на Всероссийском совещании учителей истории и 

обществознания 24 октября 2013 г. продемонстрировала, что количество 
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сторонников линейной и концентрической структуры приблизительно 

одинаковое. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по истории структура курсов отечественной и всеобщей истории 

предполагает переход к линейной структуре курсов (5 – 11 классы) от 

концентрической (5 – 9+10 – 11 классы). 

Научно-методическим советом по учебникам Минобрнауки России              

15 мая 2015 г. единогласно принято решение исключить 37 учебников 

истории России из федерального перечня в связи с их несоответствием с 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории [5]. 

Сначала в обществе, и прежде всего среди историков, по поводу 

создания «единого школьного учебника» ходили разнообразные мнения. Но 

Президент России В.В. Путин положил конец разногласиям: от идеи 

написания единого учебника отказались, а Российское историческое 

общество получило предложение разработать единую концепцию такого 

учебника. 

Решение проблемы сводилось к тому, что профессионалы между собой 

могут сколько угодно искать понимание по главным вопросам отечественной 

истории, но образовательная программа средней школы не должна опираться 

на крайние, иногда экстремистские точки зрения. Для школы необходима 

консолидированная точка зрения на основные этапы отечественной истории. 

Вместо него ведомство разработало единый историко-культурный 

стандарт (ИКС), на основе которого разработаны новые пособия. Все 

написанные учебники прошли общественную и профессиональную 

экспертизу. 

Историко-культурный стандарт – это своего рода научная основа 

содержания исторического образования в школе и может быть применена как 

к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения истории 

и гуманитарных дисциплин.  
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Каждый раздел Стандарта обеспечен перечнем основных исторических 

источников. Историко-культурный стандарт сопровождается списком 

«трудных вопросов истории», которые вызывают острые дискуссии в 

обществе и объективные сложности в учебном процессе для многих 

учителей. 

В соответствии со Стандартом учебно-методический комплекс 

предмета включает учебную программу курса, учебник, методические 

пособия, книги для учителей, родителей, комплект карт, электронных 

приложений электронный учебник [22, с. 4]. 

Стандарт применяется при подготовке текстов соответствующей 

линейки учебников для школы. Подготовленные тексты имеют следующие 

особенности: 

– основное внимание сосредоточено на событиях и процессах 

всеобщей истории в плане синхронизации процесса истории Российской 

Федерации с общемировым; 

– используется новый подход к истории российской культуры как к 

непрерывному процессу обретения национальной идентичности, который не 

сводится только к перечислению имен и творческих достижений; 

– возможность возникновения взаимоисключающих трактовок и 

внутренних противоречий исторических событий исключается, в том числе и 

тех, которые имеют большое значение для отдельных регионов Российской 

Федерации; 

– обеспечивается доступность изложения материала, образность 

языка. 

Отличие новых учебников от прежних, главным образом заключается в 

том, что в их основе лежит одна для всех методологическая концепция и 

един содержательный стандарт, который разработан Российским 

историческим обществом. Это попытка достичь на их основе 

общенационального консенсуса по нашей истории. 
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Концепция историко-культурного стандарта вызвала в основном 

недоверие среди преподавателей различных школ России. Они не увидели 

соответствия новой учебной литературы требованиям ФГОС. Никто не смог 

ответить на вопрос – как соотнести оба этих стандарта идеологически, 

методически и юридически. Историко-культурный стандарт утвержден, но 

чисто практически учителя не знают, как с ним работать.  

Направленность на патриотическое воспитание все поддерживают, 

считая правильной, но задачи на этом пути сформулированы не совсем ясно, 

к тому же очень много неточностей и не состыковок. Стоит помнить, что 

история – это наука, а соответственно все факты, которые предлагаются 

ученикам, должны быть выбраны объективно. Поэтому методология отбора 

содержания оставляет желать лучшего. 

Историко-культурный стандарт практически ликвидирует изучение 

событий, которые происходили последние полутора десятилетия. В п. 7 

рекомендаций есть упоминание об изучении современности, то есть имеется 

в виду предмет «Россия в мире», который был введен совсем недавно. При 

этом учителя не имеют представления, как соотносится Стандарт с этим 

предметом. Были сделаны предположения, что Стандарт создан для 

начальной и основной школы, а старшеклассники будут изучать курс 

«Россия в мире» [22, с. 3].  

По мнению члена авторского коллектива линейки учебников 

издательства «Дрофа», преподавателя истории лицея НИУ «Высшая школа 

экономики» И. Андреева, писать учебники теперь труднее, но не в связи с 

появлением единой концепции, а потому что произошли большие перемены в 

целом в обществе. По его мнению, уровень требований к учебнику 

значительно вырос, кроме того трудности связаны также и с новой 

периодизацией отечественной истории.  

Новые издания учебников по истории имеют следующие дополнения: 
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– элементы содержания образования согласно программам по 

истории и требований ФГОС основного общего, среднего общего 

образования; 

– перечень тем проектов; 

– ссылки на Интернет-ресурсы [66, с. 14]. 

При подготовке учебников учитывалось историко-культурное 

разнообразие народов России. Учитывается, что в пределах современных 

границ Российской Федерации живут потомки древних народов, а не только 

славян. История культуры России в учебнике представлена непрерывным 

процессом обретения национальной идентичности [67, с. 53]. 

В новых учебниках история Российской Федерации представлена в 

контексте истории мира. Поэтому начало каждого раздела – это анализ того, 

что в это время происходило в мире [22, с. 4].  

Основное внимание в учебнике сосредоточено не на политике или 

экономике, а на истории с точки зрения простого человека. При этом 

представлено много портретов исторических персонажей.  

Из содержания исключены возможные внутренние противоречия, 

трактовки и особенности регионального восприятия, а также представлены 

разные взгляды и оценки на одни и те же события.  

Как результат, создан курс, который способствует формированию 

учеников позитивного отношения к истории России. При этом позитивная 

интонация присутствует при представлении самых «больных тем». При 

таком изложении учащиеся имеют возможность комплексно изучать историю 

страны. 

Анализ учебника А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. С 

древнейших времен до конца XVI века» 6 класс показывает, что в нем 

представлены новые подходы к историческому образованию, сделана 

попытка пересмотреть предмет изучения. Авторы считают, что история 

России – это история особого культурного пространства, в пределах которого 

существовали различные народы и государства. Поэтому, кроме 
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традиционных тем, которые посвящены истории восточного славянства, в 

учебнике предложены также события, которые происходят на всем 

евразийском пространстве в Средние века. 

Учебник построен по принципу доступности восприятию учеников, 

учета их возрастных особенностей, способствуя формированию учебной 

мотивации, воспитанию школьников. 

Вопросы и задания, которые есть в книге, характеризуются 

разнообразностью, способствуют развитию самостоятельности в 

формировании знаний и поиске дополнительной информации.  

Кроме политической истории страны авторы много внимания уделили 

вопросам развития культуры и быта русского народа. В учебнике много 

красочных иллюстраций, карт [44, с. 11]. 

Выделяется 3 главы и 28 параграфов. Каждый параграф содержит 

разные вопросы и задания, отрывки из исторических документов, также 

словарь новых терминов. Национально-региональный материал, 

размещенный в учебнике, дает возможность представить историю России как 

полиэтническую, а не исключительно политическую. 

Дополнительный текст представлен выдержками из художественной 

литературы, документами и первоисточников, – которые позволяют 

разнообразить деятельность на уроке, внедрить более самостоятельные 

задания для учеников (анализ, коллоквиум, рецензия).  

Пояснительный текст: словарь терминов, подписи к иллюстрациям и 

схемам позволяют более детально, подробно разобраться учащимся в 

изложенном учебном материале. 

Внетекстовый компонент представлен красочными иллюстрациями, 

большим количеством карт, чертежей, которые создают полное 

геополитическое и пространственное представление об изучаемом. Учебные 

репродукции, картины способствуют формированию общекультурного 

представления о истории. Внетекстовый компонент расширен 

межпредметными связями с другими науками. 
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Методический аппарат представлен вопросами и заданиями после 

параграфа и разделов. Но в учебнике отсутствует введение или вводное слово 

к параграфам. Но общий вывод по изученной теме представлен в конце 

каждого параграфа и главы.  

Одним из первых опытов достижения социальной консолидации вокруг 

исторического наследия России стала разработка учебно-методического 

комплекса (УМК) под редакцией академика РАН А.В. Торкунова. Данная 

линейка учебников стала первым инновационным опытом достижения 

общественной консолидации, объединения российского общества вокруг 

исторического прошлого страны. Создание нового УМК осуществлялось на 

основании научного анализа, новейших достижений исторической науки, 

направленных на обеспечение согласованной позиции, единого взгляда на 

отечественную историю. 

В процессе разработки новой линейки учебников приняли участие                

14 ведущих отечественных историков, которые создали в рамках проекта              

11 книг для обучающихся 6 – 10 классов. 

«Красной нитью» новых учебниках проходит мысль о том, что Россия 

имеет многовековую историю, массу достижений, которыми можно 

гордиться. Но при этом стоит обязательно помнить, что в истории России 

были также и темные страницы. 

Одной из главных задач школьного курса истории является 

формирование гражданской общероссийской идентичности, поэтому в новом 

учебнике делается акцент на идее гражданственности, прежде всего, при 

решении проблемы взаимодействия государства и общества, общества и 

власти. 

В новых учебниках проявляются новые подходы к содержанию и 

методическому аппарату современного учебника. Содержательная, 

методическая и наглядно-иллюстративная составляющие учебника являются 

единым целым. Учебники имеют уникальное дизайнерское решение. Все 

элементы жёстко привязаны к тем фрагментам основного текста, к которым 
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он относится содержательно. Иллюстративный материал подобран таким 

образом, что не требует дополнительного или повторного словесного 

описания в основном тексте.  

Один из важнейших принципов построения данных учебников – 

навигационность. Учебник-навигатор обеспечивает выход на другие 

образовательные ресурсы в определённой логике курса истории, с помощью 

которых учащийся «добирает» информацию, представленную в разных 

формах в других компонентах учебно-методического комплекса.  

В комплекты входит и электронное приложение к учебнику. Благодаря 

ему осуществляется значительное расширение информационного поля путём 

вовлечения в образовательный процесс широкого набора медиа ресурсов. Он 

включает в себя разные типы медиа объектов: рисунки, фотографии, 

видеоматериалы, анимации, интерактивные карты, динамические модели, 

таблицы, терминологический словарь, биографический справочник и др. 

Отдельно следует отметить высокий образовательно-воспитательный 

потенциал, обеспечивающий возможности развития личностных 

универсальных действий в процессе изучения истории в 6 классе. Выбор 

непосредственно личностных УУД для изучения эффективности 

практической имплементацию в практику обучения обусловлен высоким 

значением данных УУД для формирования мотивации к обучению. Не 

секрет, что, вступая в период подросткового развития, многие школьники 

утрачивают интерес к обучению, утрачивают понимание смысла успешного 

усвоения учебного материала. Соответственно, эффективная реализация 

образовательного процесса в процессе изучения истории на данном этапе 

позволит избежать ситуации утраты мотивации к обучению, сформировать у 

школьников представления о важности, актуальности изучения истории 

родной страны, осознание высокой ценности обучения в целом. Указанный 

возраст выступает основным в процессе развития личностных универсальных 

учебных действий. Содержательная сторона данного УМК в полной мере 
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отвечает решению указанных задач. Характеристика учебников по истории 

представлена в таблице 2. 

Итак, современный учебник по истории стимулирует учащихся к 

получению исторических знаний из других источников, а учителю при этом 

необходимо всячески способствовать овладению учениками 

исследовательскими приемами, развитию их критического мышления, обучая 

анализу текстов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению 

разных точек зрения, различению фактов и их интерпретаций.  

Таблица 2 

Характеристика учебников по истории 

 

Достоинства учебников Недостатки учебника 

Широкое использование новых подходов и 

категорий, методологических новаций: 

1. Представление разных исторических 

альтернатив и путей их реализации путем 

сравнения государств, народов, регионов, 

прежде всего, по линии «Россия – мир»; 

построение курса истории по принципу 

диалога «Россия – мир»; 

2. Представление разных моделей 

исторического развития государств и 

народов 

3. Раскрытие сути и особенностей истории 

Российской Федерации в контексте 

мировой истории, демонстрация 

отношений: «Мы – в мире» и «Мир в нас», 

«Мир о нас»; использование для этого 

новых источников, изучение важнейших 

событий российской истории с позиций 

историков разной ориентации. 

4. Повышение внимания к вопросам 

общечеловеческих ценностей и принципов, 

сохранение классового подхода 
преимущественно в истории классов. 

5. Включение, вместе с 

общегосударственным «макроуровнем», 

«микроуровня» истории малых групп и 

социальных слоев и религиозных 

конфессий. Изучение типичного 

представления о человеке и мире, нормах 

поведения и жизненных установках, 

историческом сознании масс и массовых 

1. Учебники все перегружены, в 2-3 раза 

превышают доступный и необходимый 

объем, содержат много дат, событий, имен и 

фактов, которые не соответствуют ни 

требованиям стандарта, ни возрасту 

учеников. Учебники не осваиваются 

учащимися соответствующего возраста и в 

те уроки, которые выделяют на курс. 

 

2. Большая часть учебников усложнены, не 

соответствуя интеллектуальным 

возможностям учащихся соответствующего 

возраста. 

 Учебники плохо адаптированы для 

школьного обучения, содержат много 

сложных понятий и категорий. Эти 

учебники больше подходят студентам вузов, 

нежели учащимся школ. 

 

3. Учебники слабо структурированы, в них 

большие параграфы, не все содержат 

«фонарики». 

В учебниках слабо использованы выделения 

определений, выводов, вопросов, 

познавательных или ситуационных заданий 

и т.д. шрифтом. 

Вопросы и задания – это незначительная 

часть учебников. В первых изданиях 

учебников не содержатся иллюстрации, 

схемы и таблицы, карты. 

Задания на хронологию и творческие 
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настроениях. 

6. Усиление целостного изучения 

всемирной истории, чему способствуют 

«обзорные» темы, где изучаются, 

например, экологические проблемы ХХ в., 

итоги развития мировой цивилизации к 

началу ХХ века, к концу ХХ в. и др. 

Раскрыто нравственные ценности людей 

различных эпох, продемонстрировано 

понимание (изменения этого понимания во 

времени) таких явлений, как добро, зло, 

справедливость, независимость и др. 

задания отсутствуют. 

 

Требования к результатам обучения и освоения предмета «История 

России» позволяют в рамках единого образовательного пространства 

учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося в плане 

динамики освоения образовательной программы исторического образования. 

Таким образом, в современном историческом образовании приобрела 

актуальность задача обеспечения развития универсальных учебных действий 

как психологической части основного ядра содержания образования вместе с 

традиционным изложением содержания предмета, формирование 

совокупности универсальных учебных действий, которая обеспечивает 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение школьниками 

конкретных предметных знаний и навыков в пределах отдельных предметов. 

 

1.3 Универсальные учебные действия в современной системе 

исторического образования 

 

Главной целью школьного образования выступает совершенствование 

структуры и содержания среднего общего образования, направленное на 

повышение качества образования.  

Повышение эффективности среднего общего образования выдвигает 

высокие требования к уровню освоения каждой учебной дисциплины. 

Согласно требованиям учебной программы по истории, целями изучения 

дисциплины выступают следующие: 
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- формирование поликультурной личности;  

- высокий уровень сформированности ключевых компетенций в рамках 

выбранного профильного обучения, толерантность по отношению к 

представителям других наций, этносов; 

- воспитание патриотизма, активной гражданской позиции; 

- воспитание толерантности, уважения к представителям других 

народов, культуре и обычаям других стран; 

- совершенствование норм культуры, социально одобряемых 

поведенческих стратегий. 

Главными задачами, на решение которых направлена разработанная 

линейка учебников, выступают следующие [6]: 

- формирование у обучающихся ориентиров для социальной, 

гражданской, культурной, этнонациональной самоидентификации в 

окружающем мире; 

- формирование системы представлений об основных этапах 

развития человечества, начиная от зарождения цивилизации до сегодняшних 

дней, при актуализации внимания к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, формирование 

толерантности ко всем народам, населяющим современную Российскую 

Федерацию; 

- развитие информационно-коммуникативной компетенции, 

навыков оперирования, анализа, обработки, интерпретации информационных 

данных в соответствии с принципом историзма; 

- формирование умений и навыков применения исторических 

знаний в процессе реализации академической, социальной и 

профессиональной деятельности в современном полиэтничном, 

многоконфессиональном, поликультурном обществе.  

- развивать творческие способности обучающихся. 



 

 

33 

 

Таким образом, главными задачами изучения истории в школе 

выступает формирование поликультурной всестороннеразвитой личности. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте нового поколения 

на первом месте в качестве главных результатов образования представлены 

не предметные, а универсальные учебные действия – личностные и 

метапредметные [2].  

«Универсальные учебные действия» в широком понимании – это 

саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В узком понимании «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий обучающегося, которые способствуют обеспечению 

его культурной идентичности, социальной компетентности, толерантности, 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

и организацию этого процесса. 

Во 2 разделе: «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования», сформулированы 

основные требования, которые предъявляются к навыкам и умениям 

учеников в результате изучения предмета «История», а именно: 

1) сформировать основы гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, осмыслить им опыт 

истории государства как составляющей истории мира, усвоить базовые 

национальные ценности современного российского общества: 

гуманистические и демократические ценности, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, а также людьми разных культур; 

2) иметь базовые исторические знания, представления о 

закономерностях развития человеческого общества с древних времен и до 

наших дней в сферах экономики, политики, науки и культуры; а также 

приобрести опыт историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 
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3) сформировать умения использовать исторические знания для 

осмысления сути явлений современного общества, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) сформировать важнейшие культурно-исторические ориентиры для 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта Российской Федерации и 

человечества в целом; 

5) развивать умение поиска, анализа, сопоставления и оценки 

информации о событиях и явлениях, как прошлого, так и настоящего, 

которая содержится в разнообразных источниках, способность определять и 

аргументировать свою точку зрения; 

6) воспитать уважения к историческому наследию народов России; 

воспринимать традиции исторического диалога, которые сложились в 

поликультурной, полиэтничной и многоконфессиональной Российской 

Федерации. 

Содержание основных УУД, которые формируются на уроках истории. 

1. Личностные универсальные учебные действия. 

 Они являются основой ценностно-смысловой ориентации учеников 

(умение соотносить события и поступки с принятыми этическими 

принципами, знание норм морали и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В отношении процесса обучения рассматривают три вида действий: 

– личностное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования, т.е. установление учениками связи 

между результатом учебного процесса, и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Ученик обязан задаваться вопросом о 

«значении, смысле учения для него», и уметь находить ответ на него; 

– действие нравственно-этического оценивания изучаемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, которое 
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обеспечивает личностный моральный выбор. Учащийся начинает понимать и 

осознавать «Что такое хорошо и что такое плохо»;  

– эмоционально оценивать события. 

Виды заданий, которые способствуют формированию личностных 

УУД: 

1) участие в проектах: выбрать тему, которая интересна для ученика, 

распределить роли в группе, определить свой вклад в коллективной работе и 

т.д.; 

2) задания творческого характера;  

3) дневники достижений: портфолио позволяет учителю: 

– создавать ситуации успеха для каждого учащегося, повышать 

самооценку и уверенность в собственных возможностях;  

– максимально раскрывать индивидуальные способности каждого 

учащегося;  

– развивать познавательные интересы учеников и формировать 

готовность к самостоятельному познанию;  

– формировать установки на деятельность творческого характера, 

развивать мотивацию дальнейшего творческого роста;  

– формировать положительные моральные и нравственные 

качества личности;  

– в приобретении навыков рефлексии, формировании у учащегося 

умения производить анализ своих интересов, склонностей, потребностей и 

соотносить их с имеющимися возможностями («я реальный», «я 

идеальный»);  

– формировать жизненные идеалы, стимулировать стремление к 

самосовершенствованию.  

4) использование на уроках и во внеурочной деятельности 

краеведческого материала. 

Основные критерии сформированности личностных УУД: 

1) структура ценностного сознания; 
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2) уровень развития морального сознания; 

3) присвоение моральных норм, которые выступают регуляторами 

морального поведения; 

4) полнота ориентации учеников на моральное содержание ситуации, 

действия, моральную дилемму, что требует осуществление морального 

выбора. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Они обеспечивают организацию учениками своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотношения такого, что уже понятно и усвоено ученикам, и того, что еще 

непонятно; 

– планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом итога; составление плана и 

последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение итога и уровня усвоения, его 

временных черт;  

– контроль путем сопоставления способа действия и его итога с 

заданным эталоном с целью определения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – дополнения и коррективы в плане и способе 

действия в случае несоответствия эталону, реальному действию и его 

продукту; 

– оценка – определение и понимание учеником того, что уже 

понятно и что еще необходимо изучить, понимание качества и уровня 

изучения; 

– саморегуляция как способность мобилизировать силы и энергию, 

проявить волю (выбор в ситуации мотивационного конфликта) и преодолеть 

препятствия. 

В процессе формирования универсальных учебных действий на уроках 

истории роль учителя заключается в следующем: 



 

 

37 

 

– поддержка и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

– обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе; 

– организация эффектных групповых обсуждений; 

– адекватная реакция на нужды других; 

– обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

– четкая формулировка цели группы и создание условий ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Методы, которые способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Проектная работа учитывает и коллективную, и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме в равной степени. Эта тема 

подразумевает решение жизненно-практических (часто межпредметных) 

проблем (задач), в процессе которого ученики применяют взятый ими способ 

постановки и решения проблем. Педагог в этом случае представляется 

консультантом. Учащийся со временем обучается предоставлять 

собственные решения в спорные оценивающие проблемы. Таким образом, он 

поэтапно начинает формировать основы личного мировоззрения. 

Действия самоконтроля и самооценки являются наиболее важными 

средствами в формировании активной позиции учеников вовремя учебной 

деятельности. Под этими действиями рассматриваются умение учеников 

самостоятельно осуществлять контроль и оценку не только результатов своей 

деятельности, но также ее ход и эффективность. Отсутствие этих основных 

учебных действий ученики не смогут определить дефицит своих 

способностей (границу знания и незнания), а без этого они не смогут 

поставить перед собой учебную задачу, а, соответственно, и решить ее. 

Поэтому формирование в учащихся способности к контролю и оценке 

является одной из главных задач системы развивающего обучения. Это 

осуществимо лишь при систематической организации рефлексивной 

деятельности обучающихся. 
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Формированию у учащихся навыков самоконтроля и самооценки 

способствуют разнообразные методы и приемы, которые предусмотрены 

технологией: итоговая рефлексия в конце каждого урока, разнообразные 

рефлексивные таблицы, листы самооценки. 

Для формирования и диагностики регулятивных универсальных 

учебных действий вероятны последующие типы заданий: 

– «преднамеренные ошибки»; 

– поиск данных в рекомендованных источниках; 

– взаимоконтроль [38, с.67]. 

Критериями формирования у ученика регуляции собственной работы 

может стать умение: 

– выбирать ресурсы с целью организации своего поведения; 

– запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени; 

– планировать, осуществлять контроль и выполнять действие, 

согласно заданного образца, правила, с применением норм; 

– предвосхищать промежуточные и итоговые результаты 

собственных действий, а также вероятные ошибки; 

– начинать и заканчивать действие в необходимый период; 

– тормозить лишние взаимодействия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия. 

Эта категория УУД содержит общеучебные, логические учебные 

действия, а кроме того постановку и решение проблемы. 

На уроках истории с целью развития у ученика познавательных 

универсальных учебных действий используют информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ). Выделяют следующие типы уроков 

истории с использованием ИКТ: 

1. Уроки демонстрационного вида: информацию можно 

использовать на любом этапе урока с помощью демонстрации на большом 

экране. При этом используются и готовые презентации по теме, но 

измененные под свое изложение материала, и разработанные самостоятельно. 
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2. Уроки компьютерного тестирования. Тестовые программы 

способствуют очень быстрой оценке результатов работы, точному 

определению темы, в которой есть пробелы в знаниях. Такие уроки 

используются нечасто и проводятся при этом в кабинете информатики, в 

котором существует локальная сеть, а он свободен не всегда. 

3. Урок конструирования. В подобном занятии обучающиеся 

персонально или в группе работают с конструктивной средой с целью 

создания буклетов, брошюр, презентаций, листовок и т.д. На уроках, как 

правило, это происходит нечасто, в большинстве случаев это является 

формой подготовки домашней работы. 

Поиск информации в сети Интернет. Отбор информации дает 

возможность подобрать с большого количества документов лишь те, которые 

соответствуют сформулированной проблеме, будь то узкая учебная задача, 

тема проекта, вопросы по подготовке к олимпиаде или конкурсу по 

предмету. 

Использование коммуникационных технологий на уроках истории 

предоставляет возможность: 

– активизировать познавательную работу учеников; 

– увеличить объем работы, которая выполняется на уроке; 

– усовершенствовать контроль знаний; 

– формировать навыки исследовательской деятельности; 

– обеспечить доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам [35, с. 22]. 

Школа будущего – это школа «информационного века». Главным в ней 

становится освоение любым учащимся самостоятельного, собственного 

знания, овладение способностями творческого самовыражения.  

Новые информационные технологии, мультимедийные продукты – это 

шаг к повышению качества обучения учащихся и как результат к воспитанию 

новой личности – ответственной, знающей, которая способна решать новые 
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задачи, быстро осваивать и эффективно использовать знания, которые 

необходимы для этого. 

Проектная деятельность учащихся представляет собой общую учебно-

познавательную, творческую либо игровую деятельность школьников с 

общей целью, согласованными способами, методами работы и 

ориентирована на достижение совместного итога работы. Неотъемлемое 

условие проектной деятельности выступает наличие заранее разработанных 

представлений об итоговом продукте деятельности, этапов проектирования 

(разработка концепции, целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности с целью реализации проекта и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности). 

Таким образом, развитие и формирование системы универсальных 

учебных действий по истории является тем единственным мощным 

механизмом, который в результате обучения в школе обеспечит качественное 

освоение предметными линиями, как средством межкультурного общения и 

взаимодействия. 

Итак, анализ научной литературы позволил констатировать, что для 

реформы школы с ориентацией на укрепление ее своеобразия и 

самобытности на основе единства национальных и общечеловеческих 

идеалов педагогики очень важны сохранение, развитие и обогащение 

национальных ценностей и традиций образования и воспитания молодого 

поколения. 

Основным документом, который устанавливает приоритеты 

исторического образования, стратегию и основные направления его развития 

в начале XXI в., является Концепция исторического образования в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

Сегодня, несмотря на количественное и качественное разнообразие 

школьных учебников по истории, единое мнение в них отсутствует. Поэтому 
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вопрос создания полноценного школьного учебника в современной системе 

исторического образования является очень актуальным. 

В современном историческом образовании приобрела актуальность 

задача обеспечения развития универсальных учебных действий как 

психологической части основного ядра содержания образования вместе с 

традиционным изложением содержания предмета, формирование 

совокупности универсальных учебных действий, которая обеспечивает 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение школьниками 

конкретных предметных знаний и навыков в пределах отдельных предметов. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В 6 КЛАССЕ 

 

2.1 Формирование личностных универсальных учебных действий в 

процессе перехода на обновленную единую концепцию исторического 

образования в 6 классе 

 

Анализ научной литературы по исследуемой теме, проведенный в 

теоретической части, позволил выделить противоречия, проблемы внедрения 

единой концепции исторического образования в практику изучения 

отечественной истории на среднем этапе школьного обучения; наличие 

дискуссионных моментов в процессе осознания возможных последствий 

внедрения единой линейки учебников для формирования и развития 

личностных универсальных учебных действий. Указанные противоречия 

обуславливают необходимость проведения опытно-экспериментальной 

работы, направленной на выявление образовательно-воспитательного 

потенциала единой линейки учебников в процессе формирования и развития 

личностных УУД на среднем этапе школьного обучения.  

Как уже отмечалось в рамках данного исследования, одним из первых 

опытов создания УМК на основании единой Концепции исторического 

образования, выступает линейка учебников под редакцией академика РАН 

А.В. Торкунова. Инновационная линия учебников соответствует положениям 

и требованиям Концепции нового УМК по отечественной истории и 

Историко-культурному стандарту. На данном этапе изучения истории 

должны быть сформированы базовые знания об основных этапах 

исторического развития России, ее места во всемирно-мировом процессе и 

современном глобальном мире.  
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В 6 классе, согласно требованиям нового УМК, осуществляется 

детальное изучение процессов появления древнейших славянских государств 

на территории Руси, история заселения территорий современной России, 

особенности формирования и существования первых славянских государств, 

факторы, способствующие их развитию, расцвету, а также приводящие к их 

последующему упадку. 

 Отдельной темой представлен раздел «Русь в середине ХII – начале 

XIII вв.», в котором детально анализируются особенности существования 

России в период раздробленности, создание первых русских княжеств. 

Материал учебника направлен также на выявление особенностей 

взаимоотношений России с ее ближайшими соседями, странами Европы; 

детальный анализ факторов, способствующих усилению Московского 

княжества и последующего формирования, развития единого Русского 

государства. Огромное внимание уделяется изучению формирования, 

развития родной культуры, языка, искусства.  

Название опытно-экспериментальной работы: «Сравнительный 

анализ уровня сформированности личностных УУД в процессе практической 

имплементации единой концепции исторического образования на среднем 

этапе школьного обучения». 

Срок эксперимента: 2015 – 2016 учебный год.  

Основная цель проведения эксперимента – проанализировать 

эффективность использования новой линейки учебников в процессе 

формирования и развития личностных УУД школьников в процессе изучения 

истории в 6 классе.  

Для реализации цели исследования были поставлены задачи: 

- выявить уровень сформированности личностных УУД у обучающихся 

6 класса, изучающих историю по учебникам, разработка которых не 

основывается на положениях и требованиях Концепции единого 

исторического образования; 
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- выявить уровень сформированности личностных УУД у обучающихся 

6 класса, изучающих историю по учебнику под ред. А.В. Торкунова; 

- разработать необходимое методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса изучения отечественной истории в 

6 классе на основании УМК под ред. А.В. Торкунова; 

- провести сопоставительный анализ сформированности личностных 

УУД у обучающихся 6 классов, изучающих историю по учебнику под ред. 

А.В. Торкунова и учебнику, разработанному А.А. Даниловым и Л.Г. 

Косулиной. 

Поставленные задачи решались при помощи методов наблюдения, 

тестирования, анкетирования, критического анализа научной и методической 

литературы по данной проблеме. 

В ходе решения этих задач требуется: 

а) разработать ряд заданий для диагностики уровня сформированности 

личностных УУД школьников; 

б) проанализировать результаты сформированности УУД у учеников 6 

класса, обучающихся по разным учебникам. 

Для разработки заданий диагностического блока, была 

проанализирована содержательная сторона учебников, выявлен уровень 

сформированности личностных УУД на этапе начала эксперимента 

(констатирующий этап). 

Для выявления уровня сформированности знаний учащихся в процессе 

формирования и развития личностных УУД, необходимо провести входной и 

итоговый контроль за период времени проведения эксперимента.  

Гипотеза эксперимента: УМК, разработанные на основании Концепции 

единого образовательного исторического образования, обладают высоким 

образовательно-воспитательным потенциалом, обеспечивают возможности 

формирования и развития личностных УУД.  

В эксперименте приняли участие два 6 класса: в классе «А» – 15 

человек, в классе «Б» – 14. Список прилагается (Приложение 1),  
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Программа проведения экспериментальной части нашей работы 

предусматривает три главных этапа: констатирующий; формирующий; 

контрольный. 

Констатирующее исследование осуществлялось поэтапно: 

На первом этапе был осуществлен подбор учащихся для проведения 

исследования. 

На втором этапе осуществлялось экспериментальное исследование 

выявления уровня сформированности выделенных компонентов УУД в 

рамках констатирующего эксперимента. 

На завершающем этапе констатирующего эксперимента был проведен 

количественный и качественный анализ экспериментальных данных, 

результаты чего были обобщены и положены в основу формирующего этапа 

педагогического эксперимента. 

Анализ работы по развитию личностных УУД в процессе изучения 

истории в 6 классе на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы позволил вывить следующее:  

Диагностика уровня сформированности личностных УУД учеников 6 

класса. 

В теоретической части исследования было выявлено, что личностные 

УУД представляют собой совокупность свойств личности, обеспечивающих: 

– личностное, жизненное самоопределение; 

– действие смыслообразования, т.е. установление учениками связи 

между результатом учебного процесса, и тем, что побуждает деятельность; 

– действие нравственно-этического оценивания изучаемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, которое 

обеспечивает личностный моральный выбор.  

Исходя из анализа указанных личностных УУД можно представить 

выявленные личностные УУД в виде следующих компонентов:  

-когнитивный компонент, включающий знание особенностей развития 

исторического процесса России, его места во всемирно-мировой истории, 
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роли, влияния на протекания мирового процесса в прошлом и сегодня, 

понимаю механизмов и закономерностей протекания исторических 

процессов в общем; 

- деятельностный компонент, включающий навыки анализа, синтеза, 

систематизации, обобщения информационных данных, оперирования с 

информационными потоками; навыки нравственно-этического оценивания 

изучаемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

которое обеспечивает личностный моральный выбор;  

- рефлексивный компонент, включающий навыки критического анализа 

информации, собственных достижений и недостатков, стремление к 

постоянному совершенствованию уровня профессиональной, личностной 

подготовки, самоопределения, самоактуализации, смыслообразования, т. е. 

установление учениками связи между результатом учебного процесса, и тем, 

что побуждает деятельность. 

Для проверки вышеперечисленных критериев и показателей была 

проведена выборка диагностических методик, позволяющая адекватно 

оценить уровень сформированности отдельных личностных качеств, УУД 

обучающихся. Выбранные диагностические инструменты могут быть 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Диагностические инструменты оценивания показателей становления и 

развития УУД школьников  

 
Критерий Исследуемые показатели Диагностические методики 

Когнитивные  Знание особенностей развития исторического 

процесса России, его места во всемирно-мировой 

истории, роли, влияния на протекания мирового 

процесса в прошлом и сегодня, понимаю 

механизмов и закономерностей протекания 

исторических процессов в общем 

Методики тестирования, 

разработанные Л.Н.  

Алексашкиной [11], А.А. 

Даниловым и Л.Г. Косулиной 

[32] (представлены в 

Приложениях 2, 10).  

Деятельностные Навыки анализа, синтеза, систематизации, 

обобщения информационных данных, 

оперирования с информационными потоками; 

навыки нравственно-этического оценивания 

изучаемогосодержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, которое 

обеспечиваетличностный моральный выбор 

Диагностика самоактуализации 

личности (А.В. Лазукин в 

адаптации Н.Ф. Калина) 

представлена в Приложении 3 
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Критерий Исследуемые показатели Диагностические методики 

Рефлексивные  Навыки критического анализа информации, 

собственных достижений и недостатков, 

стремление к постоянному совершенствованию 

уровня профессиональной, личностной подготовки, 

самоопределения, самоактуализации, 

смыслообразования, т. е. установление учениками 

связи между результатом учебного процесса, и тем, 

что побуждает деятельность 

Диагностика личностной и 

групповой удовлетворенности 

образовательным процессом 

(Приложение 4) 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента (когнитивные 

навыки) 

Диагностика уровня сформированности когнитивного компонента 

включала тестовые задания, направленные на выявление уровня усвоения 

дидактических материалов, повторение материала, изученного в пятом 

классе с целью реализации входного контроля обучающихся. Для 

диагностики были выбраны темы: «Возникновение христианства», «Вечный 

город» и «Культура римской империи» (Приложение 1) [11].  

Выбор указанных тем обусловлено огромным влиянием римской 

культуры на дальнейшее развитие исторического процесса всего мира, что 

обуславливает наличие возможностей проведения аналогий в процессах 

культурно-исторического большинства европейских стран и России. 

Выявление знаний обучающихся относительно знаний особенностей 

зарождения христианства имеет непосредственное отношение к 

тематическому содержанию образовательно-воспитательного процесса в 6 

классе. Таким образом, выявление исходных знаний обучающихся, 

актуализация знаний по указанным темам позволит осуществить 

непрерывность, преемственность в процессе обучения истории, обеспечить 

проведение аналогий в процессе выявления особенностей исторического 

развития России и большинства современных европейских стран, 

образовавшихся на территории бывшей Римской империи. 

Представленные тестовые задания направлены на выявление общего 

уровня сформированности знаний, умений и навыков обучающихся, имеют 
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разные формы, оставлены в соответствии с требованиями образовательной 

программы.  

В процессе выполнения тестовых заданий обучающиеся 

продемонстрировали недостаточный уровень усвоения знаний, в процессе 

выполнения тестовых заданий было допущено множество ошибок. 

Обучающиеся не достаточно хорошо знают особенности культурного 

развития, особенностей античной, римской культуры, обучающиеся 

продемонстрировали недостаточно полное понимание дидактических 

материалов. 

Результаты выполнения заданий констатирующего эксперимента могут 

быть представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Средний балл выполнения тестовых заданий обучающимися 

  

На основании проведенного анкетирования было выявлено, что дети 

обоих классов продемонстрировали недостаточно полное понимание 

особенностей развития, закономерностей исторических процессов в 

прошлом. Дети допускали многочисленные ошибки в процессе выполнения 

всех видов тестовых заданий, не способны совместить номинации древних 

сооружений с их назначением, допускают ошибки в процессе соотнесения 

номинации исторических реалий с их дефиницией, продемонстрировали 
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недостаточно полное понимание поэтических произведений, созданных в 

древнейшие времена. 

Кроме того, ученики продемонстрировали недостаточный уровень 

знаний об особенностях зарождения христианства, его развития, совершили 

множество ошибок в процессе соотнесения номинаций отдельных 

христианских реалий с их дефиницией.  

Дети испытывают затруднения с характеристикой общественного строя 

древних государств, не умеют видеть проявление влияния античного 

искусства в окружающей среде, высказывать суждения о месте и значимости 

исторического, культурного наследия древних обществ в мировой истории.  

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента ученики 

продемонстрировали слабый уровень усвоения учебного материала 5 класса, 

отсутствие понимания особенностей протекания исторических процессов в 

Древнем мире, что существенно усложняет процессы проведения аналогий, 

реализации сравнения, выявления закономерностей в процессе 

формирования Российского государства и других стран, определения 

уникальности исторического процесса в России.  

На основе общей суммы баллов, предусмотренных за выполнение 

тестовых заданий, были выделены 3 уровня сформированности когнитивного 

компонента, усвоения учебного материала у обучающихся 6 класса: высокий 

(8–12 баллов), средний (4–8 баллов), низкий (0–4 баллов). Уровневое 

распределение обучающихся 6 классов относительно сформированности 

когнитивного компонента, усвоения учебного материала, знания 

непосредственно исторических знаний может быть представлено в виде 

Таблицы 4. 
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Таблица 4 

Количественное, процентное распределение обучающихся по уровню 

сформированности когнитивных УУД на этапе констатирующего 

эксперимента 

 

Количество обучающихся Уровень 

сформированности 

когнитивного 

компонента 

дискурсивной 

компетенции 

6 «А» %  6 «Б» % 

Высокий 7 47% 6 43% 

Средний 8 53% 8 57% 

Низкий 0 0% 0 0% 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

вывод, что в обоих классах преобладает средний уровень сформированности 

когнитивной составляющей, усвоения учебного материала, низкий уровень 

усвоения учебного материала отмечен не был. Однако и высокий уровень 

сформированности знаний учебного материала, понимания особенностей 

развития исторического процесса продемонстрирован не был. 

Графически результаты уровневого распределения обучающихся на 

основании сформированности когнитивной составляющей могут быть 

представлены в виде следующего рисунка 2: 

 

Рис. 2. Процентное распределение обучающихся по уровню сформированности 

когнитивных УУД на этапе констатирующего эксперимента 

 



 

 

51 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента (деятельностный 

компонент). 

Выявление уровня сформированности личностных УУД, 

деятельностного компонента осуществлялось при помощи диагностики 

самоактуализации личности. Данная методика направлена на выявление 

сформированности ряда личностных качеств, обеспечивающих способности 

к самореализации, самоактуализации, реализации самостоятельной 

познавательной деятельности (Приложение 3).  

В качестве основных критериев самоактуализации, мотивации к 

реализации познавательной деятельности разработчики диагностики 

выделяют следующие: 

1. Шкала ориентации во времени – критерий отображает, насколько 

человек живет настоящим, не откладывая свою жизнь «на потом» и не 

пытаясь найти убежище в прошлом. Высокий результат сформированности 

свойства свидетельствует об активной вовлеченности личности в социально-

психологическую деятельность, интеграцию в коллектив. Низкий результат 

демонстрируют, как правило, люди невротические, погруженные в прошлые 

переживания, с завышенным стремлением к достижениям, мнительные и 

неуверенные в себе.  

2. Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале выступает 

свидетельством того, что «человек разделяет ценности 

самоактуализирующейся личности, к числу которых А. Маслоу относил 

такие, как истина, добро, красота, целостность, отсутствие раздвоенности, 

жизненность, уникальность, совершенство, свершения, справедливость, 

порядок, простота, легкость без усилия, игра, самодостаточность» 

[63, с. 320]. Стремление к указанным ценностям выступает свидетельством 

стремления личности к гармоничному бытию, оптимальным 

взаимоотношениям с другими, отсутствию желания манипулировать 

окружающими. 
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3. Взгляд на природу человека отражает веру человека в других. 

Высокий показатель может интерпретироваться как основание для 

гармоничных взаимоотношений с другими. 

4. Высокая потребность в познании выступает свидетельством того, 

что личность открыта новым впечатлениям, готова к установлению новых 

социальных контактов. 

5. Креативность выступает неотъемлемым компонентом 

самоактуализации. 

6. Автономность тяготеет к таким чертам как самоподдержка, 

жизненность, независимость и свобода, без которых установление 

гармоничных социальных отношений невозможно. 

7. Спонтанность – качество, «вытекающее из уверенности в себе и 

доверия к окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся 

людям» [63, с. 321]. Высокие результаты по данной шкале выступают 

свидетельством сформированности самоактуализации, а не стремления к ней.  

8. Самопонимание – выступает свидетельством знания и понимания 

личностью самой себя. Низкие показатели по данной шкале выступают 

свидетельством неуверенности в себе, зависимости от мнения окружающих. 

9. Аутосимпания. Низкие показатели по данной шкале 

свидетельствуют невротичности, повышенном уровне тревожности, 

неуверенности в себе, отсутствии адекватной самооценки. 

10. Шкала контактности позволяет измерить общительность 

личности, способность устанавливать прочные, доброжелательные контакты 

с окружающими.  

11. Шкала гибкости направлена на измерение уровня умений 

отходить от стереотипов, затрудняющих процесс общения, способности к 

адекватному самовыражению в процессе реализации коммуникативных 

актов. Высокие результаты по данной шкале выступают свидетельством 

аутентичного воздействия с окружающими, способность к самораскрытию. 

Низкие показатели свойственны для неуверенных в себе, ригидных людей.  
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Результаты, полученные в ходе проведения диагностики, могут быть 

представлены на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Средний бал сформированности личностных качеств, личностных УУД 

формирующих деятельностный компонент 

 

Как видно из приведенного анализа, обучающиеся обоих классов 

продемонстрировали недостаточно высокий уровень вовлеченности в 

социально-психологическую совместную учебную деятельность, что может 

выступать свидетельством отсутствия понимания смысла обучения, 

восприятия его как ценности, отсутствии мотивов к учению. Отдельные 

учащиеся в отношении шкалы «Ориентация во времени» 

продемонстрировали высокую степень неуверенности в себе, мнительности, 

что может выступать свидетельством как отсутствия увлеченности 

обучением, так и быть результатом воздействия особенностей протекания 

подросткового возраста.  

В отношении шкалы ценностей обучающиеся также 

продемонстрировали недостаточный уровень сформированности умений 

соотносить свои поступки с социально одобряемыми нормами, не всегда 

понимают значимость честности, взаимопомощи, правдивости, что может 



 

 

54 

 

выступать свидетельством недостаточно высокого уровня личностных УУД 

нравственно-этического оценивания.  

Аналогично относительно низкий уровень сформированности был 

продемонстрирован обучающимися в отношении взгляда на природу 

человека, что также может выступать свидетельством недостаточно высокого 

уровня сформированности личностных УУД нравственно-этического 

оценивания. Следует отметить, что ученики 6 «Б» показали более высокий 

уровень принятия другого.  

Достаточно низкий уровень ученики показали и в отношении 

потребности в познании, что может выступать свидетельством частичной 

утраты обучающимися понимания смысла обучения, низкий уровень 

сформированности личностных УУД смыслообразования, отсутствие 

стремления к реализации совместной учебной деятельности, готовности к 

установлению новых социальных контактов. Показатели учеников 6 «Б» по 

данному критерию несколько выше, чем у обучающихся 6 «А». 

Низкий уровень обучающиеся обоих классов продемонстрировали в 

отношении шкалы креативности, отражающей навыки самоактуализации, что 

может выступать свидетельством низкого уровня развития личностных УУД 

самоопределения, осознания собственных знаний, умений, целесообразности 

их применения в собственной деятельности. 

Недостаточно высокий уровень сформированности был 

продемонстрирован и в отношении шкалы «Автономность», что является 

показателем недостаточной самостоятельности, свободы в процессе 

обучения, выступает свидетельством утраты смысла обучения, 

недостаточного развития УУД смыслоообразования. 

Недостаточный уровень показателей по шкалам «Самопонимание», 

«Аутосимпатия» выступают свидетельством необходимости интенсификации 

работы по развитию личностных УУД самоопределения, отсутствие 

адекватной самооценки, неуверенность в собственных силах.  
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Отмечается недостаточно высокий уровень показателей по шкалам 

контактности и гибкости в общении, что выступает свидетельством 

отсутствия желания, стремлений, умений соответствовать социально 

одобряемым стереотипам, идти на контакт, отражает низкий уровень 

сформированности личностных УУД нравственно-этического оценивания.  

Следует отметить, что, несмотря на то, что обучающиеся обоих классов 

проявили недостаточно высокий уровень сформированности всех 

проанализированных показателей, показатели учеников 6 «Б» несколько 

выше.  

На основе общей суммы баллов, предусмотренных разработчиками 

теста для определения уровня развития личностных характеристик, 

обеспечивающих развитие самоактуализации, развитие личностных УУД 

были выделены 3 уровня сформированности деятельностного компонента у 

обучающихся 6 класса: высокий (110–165 баллов), средний (55–110 баллов), 

низкий (0 – 55 баллов). Анализ выполнения заданий обучающимися позволил 

распределить их по уровням сформированности деятельностного 

компонента, полученные результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Количественное распределение обучающихся по уровню сформированности 

деятельностных УУД на этапе констатирующего эксперимента 

 

Количество обучающихся Уровень 

сформированности 

деятельностного 

компонента  

6 «А» % 6 «Б» % 

Высокий 3 20% 2 14% 

Средний 11 73% 12 86% 

Низкий 1 7% 0 0% 

 

Как видно из приведенного анализа, в обеих группах преобладает 

средний уровень сформированности деятельностного компонента, 

личностных УУД смыслообразования, нравственно-этического оценивания. 

Зафиксирован случай крайне низкого уровня данных личностных УУД.  
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Графически результаты уровневого распределения обучающихся на 

основании сформированности деятельностных УУД могут быть 

представлены в виде следующего рисунка 4: 

 

Рис. 4. Количественное распределение обучающихся по уровню сформированности 

деятельностных УУД на этапе констатирующего эксперимента 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента (рефлексивные 

УУД). 

Выявление уровня сформированности рефлексивных УУД 

осуществлялось при помощи адаптированной методики, представленной в 

работе Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова, включающей 14 

утверждений, которые могут быть оценены от 1 до 5 баллов (Приложение 4). 

Выбранные утверждения позволяют выявить объективную картину 

удовлетворенности процессом обучения в школе в целом и изучения истории 

в частности.  

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий 

обучающимися может быть представлен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Средний бал сформированности личностных качеств, рефлексивных УУД 

 

На основании анализа навыков адекватного самоопределения, 

готовности к обучению, адекватной рефлексии, саморефлексии собственных 

достижений, можно сделать вывод, что и рефлексивные навыки 

сформированы недостаточно. В процессе выполнения тестов дети обоих 

классов продемонстрировали недостаточно высокий уровень 

удовлетворенности образовательным процессом. Большая часть опрошенных 

не понимает ценности обучения, получения знаний, не может адекватно 

оценивать собственные достижения, что, в свою очередь, приводит к потере 

мотивации к обучению, усвоению нового учебного материала, выступает 

свидетельством недостаточного уровня сформированности личностных УУД 

самопооределения, самоактуализации.  

Разработчики диагностики приводят следующее уровневое 

распределение полученных результатов: 

0 – 23 баллов – демонстрация высокого уровня удовлетворенности 

образовательным процессом (высокий уровень сформированности 

рефлексивных УУД); 

23 – 46 баллов – демонстрация среднего уровня удовлетворенности 

образовательным процессом (средний уровень сформированности 

рефлексивных УУД); 

46 – 70 баллов – демонстрация неудовлетворенности образовательным 

процессом (низкий уровень сформированности рефлексивных УУД). 
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Анализ полученных в процессе диагностики результатов представлен в 

таблице 6 и позволяет распределить их по уровням сформированности 

рефлексивного компонента, личностных УУД самоопределения.  

Таблица 6 

Количественное распределение обучающихся по уровню сформированности 

рефлексивных УУД на этапе констатирующего эксперимента 

 
Количество обучающихся Уровень 

сформированности 

рефлексивных УУД 
6 «А» % 6 «Б» % 

Высокий 3 20% 3 21% 

Средний 11 73% 11 79% 

Низкий 1 7% 0% 0% 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

вывод, что в обоих классах преобладает средний уровень сформированности 

личностных УУД самоопределения, один ученик продемонстрировал низкий 

уровень навыков рефлексии, саморефлексии. В целом, ситуация в 6 «Б» 

выглядит несколько лучше.  

Графически результаты уровневого распределения обучающихся на 

основании сформированности рефлексивных УУД могут быть представлены 

в виде следующего рисунка 6: 

 

Рис. 6. Количественное распределение обучающихся по уровню сформированности 

деятельностных УУД на этапе констатирующего эксперимента 

 

Полученные экспериментальные данные позволили распределить 

учеников на экспериментальную и контрольную группы. Несмотря на то, что 
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в обоих классах преобладает число обучающихся со средним уровнем 

сформированности личностных УУД, показатели учеников в 6 «Б» по 

результатам проведенных диагностик продемонстрировали более высокие 

показатели, соответственно, в экспериментальную групп войдут ученики с 

более низкими показателями – 6 «А», а 6 «Б» будет являться контрольным. 

Выявленные в ходе проведения констатирующего эксперимента 

особенности сформированности личностных УУД были положены в основу 

формирующего эксперимента.  

 

2.2 Практическая имплементация новой концепции в образовательно-

воспитательный процесс при реализации исторического образования                        

в 6 классе 

 

Обобщив данные, полученные в ходе констатирующего эксперимента, 

была разработана педагогическая модель развития личностных УУД на 

уроках истории на среднем этапе обучения в школе.  

Целью формирующего эксперимента является повышение уровня 

сформированности личностных УУД обучающихся 6 класса.  

Исходя из поставленной цели, были выделены задачи формирующего 

эксперимента: 

1. Изучить совокупность педагогических условий, обеспечивающих 

оптимизацию развития личностных УУД; 

2. Проанализировать образовательную программу, календарно-

тематический план с целью разработки педагогической модели по 

формированию и развитию личностных УУД на среднем этапе обучения в 

школе. 

3. Разработать педагогическую модель по формированию 

личностных УУД.  

4. Практическая реализация разработанной модели, направленной 

на повышение уровня развития УУД обучающихся.  
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В рамках создания оптимальной развивающей среды, направленной на 

формирование когнитивных, деятельностных, рефлексивных УУД 

потребовало моделирования следующих педагогических условий: 

- ориентация на комплексное развитие ключевых профессиональных 

компетенций в процессе обучения истории на основании имплементации в 

образовательно-воспитательный процесс многочисленных заданий, 

направленных на развитие самостоятельности в процессе познания (развитие 

деятельностного компонента);  

- создание контекстной среды, направленной на социальное, 

академическое развитие личности инструментами изучаемого материала 

(развитие когнитивных УУД); 

- реализация опережающего подхода при формировании содержания 

исторического образования, что позволяет обучающимся самостоятельно 

получить необходимую академическую, социальную, профессиональную 

информацию, рассматривать исторические дидактические материалы не 

только как средство обучение, но и как средство оперирования 

информационными потоками, расширения кругозора (развитие 

деятельностных УУД); 

- дифференциация обучения в контекстной среде (развитие 

рефлексивных УУД); 

- дополнение традиционной методики личностно-ориентированного 

обучения проектной деятельностью. Организация и практическая реализация 

проектного обучения, основанного на интерактивных способах, позволяет 

развивать все виды личностных УУД, существенно повышая эффективность 

изучения истории на среднем этапе обучения в школе. Самостоятельная 

работа с информационными, коммуникативными технологиями позволяет 

существенно увеличить багаж теоретических знаний обучающихся, 

сформировать навыки решения и преодоления проблемных ситуаций в 

процессе совместной деятельности мобильной группы. Работа в 

интерактивной группе позволяет организовать синергетическое 
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межличностное общение, которое выступает необходимым условием для 

развития мыслительных операций, самостоятельности в процессе познания.  

Интеграция модели для развития личностных УУД в практику 

деятельности образовательного учреждения осуществляется на основании 

анализа содержательной стороны учебников (Приложение 5).  

На основании проведенного анализа содержательной стороны 

учебников было выявлено, что их содержание в полной мере отвечает 

требованиям действующей образовательной программы по истории для 6 

класса. 

В процессе разработки модели развития дискурсивных умений были в 

полной мере требования образовательной программы, индивидуальные, 

возрастные интересы обучающихся, а также выявленные педагогические 

условия развития отдельных компонентов исследуемого феномена. Оба 

учебника охватывают историю России от древнейших времен до XV – XVI 

столетий. Несмотря на различия структурирования дидактических 

материалов, содержание учебников рассматривает аналогичные аспекты, 

основные этапы исторического развития России, исторические фигуры, 

деятельность которых во многом обусловила дальнейший ход исторического 

развития страны. 

Разработанная модель основывалась на УМК под ред. А.В. Торкунова, 

в соответствии с требованиями образовательной программы включала 41 

урок, тематика которых отвечает темам учебной программы (Приложение 6).  

В рамках данного исследования целесообразным представляется 

привести 5 уроков истории, разработанных на основании нового УМК, 

направленных на развития личностных УУД в процессе обучения истории на 

среднем этапе школьного обучения. 

Тематическое планирование проведенных занятий представлено в 

Приложении 7. 

Все уроки направлены на формирование личностных УУД: 
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- развитие когнитивного компонента осуществляется на основании 

содержания обучения, содержательной стороны, направленой на усвоение 

исторического материала, системы исторических понятий и представлений о 

прошлом, навыки аргументации собственной точки зрения; формирование 

уважительного отношения к прошлому, к культурному и историческому 

наследию страны через понимание исторической обусловленности, 

мотивации людей предшествующих эпох. На основании содержания 

обучения осуществляется развитие умений формулирования новых 

познавательных задач, навыков оперирования современными источниками 

информации, умений определять основные исторические понятия, 

устанавливать аналогии, решать творческие задания, устанавливать 

синхронические связи Руси и стран Европы и Азии, составлять таблицы и 

схемы, адекватно использовать исторические термины и понятия, работать с 

историческими картами, описывать основные формы догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, религиозных верований 

людей, анализировать информацию, содержащуюся в исторических 

документах, использовать приемы исторического анализа, обобщать факты, 

раскрывать причинно-следственные связи, приобретение опыта историко-

антропологического, цивилизационного, историко-культурного подходов к 

оценке социальных феноменов, процессов, явлений. Другими словами, 

содержательная сторона обучения направлена на развитие личностных УУД 

самоопределения (идентификации себя как представителя этноса, 

формирование умений, развития адекватной самооценки); нравственно-

эстетической оценки (принятия социально-одобряемых стереотипов, 

исторически сложившейся системы аксиологических модусов и пр.); 

- развитие деятельностного компонента осуществляется в процессе 

реализации групповых форм работы, направлено на развитие эмпатии, 

сопереживания другим, формирования уважения ко всем народам России, 

принятие культурного многообразия, расширения опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении. Другими словами, в процессе 
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развития данного компонента осуществляется преимущественно развитие 

личностных УУД смыслоообразования; 

- в процессе развития рефлексивного компонента при организации 

дискуссий, бесед в процессе проведения занятий предполагается 

формирование навыков обсуждения и адекватного оценивания своих 

достижений, а также достижений других; умений соотносить собственные 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль собственной 

деятельности, оценивать правильность решения задач; определять 

собственную роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников 

группы в достижение запланированных результатов. Другими словами, в 

процессе развития данного компонента предполагается развитие личностных 

УУД нравственно-эстетического оценивания, самоопределения. 

Детальные планы-конспекты проведенных занятий представлены в 

таблице 8.  

Таблица 8 

Развитие личностных УУД в процессе организации работы с новой 

линейкой учебников 

 
ТЕМА НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД 

ЛИЧНОСТНОЕ УУД 

Образование 

первых 

государств 

В рамках нового исторического 

подхода уделяется больше внимание 
формированию первых славянских 

государств, детально изучается 

история переселения народов, 

вводятся новые понятия, термины 

(«полис»). Кроме того, проведение 
урока предполагает работу с 

историческими материалами 

(«История» Геродота), работа с 

картой 

Развитие умений работы с 

историческими источниками, 

оперирования новыми историческими 

понятиями, анализа информации, 

содержащейся в источниках, описания 

основных форм догосударственного, 

государственного устройства древних 

общностей, использование приемов 

исторического анализа, формулировки 

учебных задач – формирование 
социальной идентичности школьника, 

его самоидентификации (когнитивный 

аспект), формирование личностных 

УУД самоопределения, 

смыслообразования. 

Развитие принятия культурного 

многообразия, расширения 

конструктивного взаимодействия с 

другими в процессе проведения 

беседы, мотивации к обучению 
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(заключительный этап работы), 

самостоятельности в процессе 

познания (при реализации 

самостоятельной работы с 

историческими источниками) – 

развитие деятельностного компонента, 

личностных УУД смыслообразования. 

Развитие навыков адекватной 

саморефлекии в процессе 

самооценивания, составления устного 

рассказа (рефлексивный аспект), 

развитие личностных УУД 

нравственно-эстетического 

оценивания.  

Восточные 

славяне и их 

соседи  

Акцент на проблемах 

взаимодействия славян с соседями. 

Детализированное представление 

процесса расселения славян, 

многочисленные задания на 
сравнение особенностей 

формирования первых славянских 

городов, поселений с другими 

европейскими народами, работа с 
дополнительными историческими 

источниками (сочинения Маврикия 

Стратега), работа над составлением 

таблиц, акцент на чертах характера 

восточных славян, сравнение 

исторических объектов 

Развитие умений работы с 

историческими источниками, 

оперирования новыми историческими 

понятиями, анализа информации, 

содержащейся в источниках, 

использование приемов исторического 

анализа, формулировки учебных задач 

– формирование социальной 

идентичности школьника, его 

самоидентификации (когнитивный 

аспект) в процессе описания, 

выявления особенностей 

национального менталитета 

восточных славян.. 

Развитие принятия культурного 

многообразия, расширения 

конструктивного взаимодействия с 

другими в процессе организации 

парной работы, групповых дискуссий, 

мотивации к обучению 

(заключительный этап работы), 

самостоятельности в процессе 

познания (при реализации 

самостоятельной работы с 

историческими источниками), 

уважения, толерантности в процессе 

выявления особенностей 

национального менталитета 

восточных славян, навыков 

классификации, систематизации при 

работе с таблицами, схемами – 

развитие деятельностного компонента, 

личностных УУД смыслообразования,  

Развитие навыков адекватной 

саморефлекии в процессе 

самооценивания, планирования и 

реализации собственной деятельности, 

соотнесение полученных результатов 
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с запланированными - развитие 
личностных УУД нравственно-

эстетического оценивания. 

Первые 

известия о 

Руси 

 

В учебниках, разработанных раннее 
тема отсутствует либо представлена 

фрагментарно. Оценивание 
информационной значимости 

различных исторических источников, 

проведение параллелей, выявления 

закономерностей развития славян и 

норманнов, исследование 
взаимосвязей народов, проведение 

аналогий, выявление 
закономерностей, работа с картой, 

работа с источниками информации, 

актуализация внимания на 
этимологии термина «Русь», работа 

над летописями.  

Развитие умений работы с 

историческими источниками, 

оперирования новыми историческими 

понятиями, анализа информации, 

содержащейся в источниках, 

использование приемов исторического 

анализа, формулировки учебных задач 

– формирование социальной 

идентичности школьника, его 

самоидентификации (когнитивный 

аспект) в процессе работы с 

историческими источниками, 

выявления этимологии термина 
«Русь», осознания того, что восточные 

славяне заложили основы будущей 

государственности Древнерусского 

государства.  

Расширения конструктивного 

взаимодействия с другими в процессе 

организации парной работы, 

групповых дискуссий, мотивации к 

обучению (заключительный этап 

работы), самостоятельности в 

процессе познания (при реализации 

самостоятельной работы с 

историческими источниками), 

уважения к другим народам (в 

процессе выявления закономерностей 

развития и взаимодействия славян и 

норманнов), навыков сравнения при 

выявлении общего и различного в 

процессах сравнения двух народов, 

уважения к чужой точке зрения (при 

обсуждении норманнской/ 

антинорманнской теорий)– развитие 
деятельностного компонента, 

личностных УУД смыслообразования,  

Развитие навыков адекватной 

саморефлекии в процессе 

самооценивания, критического 

мышления в процессе оценивания 

достоверности исторических 

источников, оценивания различных 

точек зрения, отражающих специфику 

исторического знания - развитие 
личностных УУД нравственно-

эстетического оценивания. 

Правление Акцент внимания на понятии 

«религия», проведение параллелей 

Развитие умений анализа 

информации, использование приемов 
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князя 

Владимира. 

Крещение 

Руси 

между ведущими мировыми 

религиозными системами, работа над 

термином «двоеверие», акцент 
внимания на необходимости 

принятия христианства, организация 

дискуссии на тему «Нужно ли было 

крестить Русь? Если да, то как, если 

нет – почему» 

исторического анализа, формулировки 

учебных задач – формирование 
социальной идентичности школьника, 

его самоидентификации (когнитивный 

аспект), формирование личностных 

УУД самоопределения, 

смыслообразования в процессе работы 

над терминами «религия», 

«христианство». 

Развитие принятия культурного 

многообразия, расширения 

конструктивного взаимодействия с 

другими в процессе проведения 

беседы, мотивации к обучению 

(заключительный этап работы), 

навыков сравнения христианства с 

другими мировых религиями, 

уважительного отношение к 

историческому и культурному 

наследию через понимание 

исторической обусловленности и 

мотивации поступков исторических 

деятелей – развитие деятельностного 

компонента, личностных УУД 

смыслообразования. 

Развитие навыков адекватной 

саморефлекии в процессе 

самооценивания, выявления 

затруднений при выполнении заданий 

(рефлексивный аспект), развитие 

личностных УУД нравственно-

эстетического оценивания. 

Русское 

государство 

при Ярославе 

Мудром 

Сравнение систем управления 

разных государств, проведение 

аналогий между Древнерусским 

государством и другими странами, 

акцент на роли места древней Руси в 

мире. Составление схемы,  

описание её элементов и их 

взаимосвязей. Работа с 

историческими источниками. 

Определение мотивов и поступков 

людей, оценивание их с 
гуманистических позиций. 

Различение достоверной и 

вымышленной (мифологической, 

легендарной) информацию, приёмы 

характеристики исторических 

явлений 

 

Развитие умений работы с 

историческими источниками, 

оперирования новыми историческими 

понятиями, анализа информации, 

содержащейся в источниках, 

использование приемов исторического 

анализа, формулировки учебных задач 

– формирование социальной 

идентичности школьника, его 

самоидентификации (когнитивный 

аспект) в процессе работы с 

историческими источниками, 

выявления этимологии термина 
«Русь», осознания того, что восточные 

славяне заложили основы будущей 

государственности Древнерусского 

государства, формирование 

понимания места России в мировом 

историческом процессе на основании 

анализа, сравнения, составления 
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таблиц; уважения к собственной 

истории путем формирования 

осознания мотивационной 

составляющей исторических 

личностей.  

Расширения конструктивного 

взаимодействия с другими в процессе 

организации парной работы, 

групповых дискуссий, мотивации к 

обучению (заключительный этап 

работы), самостоятельности в 

процессе познания (при реализации 

самостоятельной работы с 

историческими источниками), 

навыков анализа, синтеза, сравнения 

(при работе со схемами), навыков 

сравнения при выявлении общего и 

различного в процессах сравнения 

древних государств - развитие 

деятельностного компонента, 

личностных УУД смыслообразования,  

Развитие навыков адекватной 

саморефлекии в процессе 

самооценивания, критического 

мышления в процессе оценивания 

достоверности исторических 

источников, разграничения 

доствореной и вымшленной 

информации- развитие личностных 

УУД нравственно-эстетического 

оценивания. 

 

Детальный план-конспект занятия на тему «Образование первых 

государств» и дидактические материалы к урокам представлены в 

Приложениях 8 и 9 соответственно.  

В процессе интеграции модели развития личностных УУД 

обучающиеся под управлением преподавателя осуществляли целеполагание, 

ставили задачи, которые они планировали решить в ходе практической 

реализации исследовательской деятельности, выявляли и осуществляли 

корректировку пробелов в знаниях, разрабатывали проекты, организовывали 

творческие группы, осуществляли распределение обязанностей внутри групп, 

планировали собственную самостоятельную деятельность по вкладу в 

групповую разработку, занимались подготовкой тем для организации 
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дискуссий, проведения групповых игр, выполнения творческих заданий, 

осуществляли оценивание результатов собственной и групповой 

деятельности.  

 

2.3  Обработка и интерпретация результатов опытно-

экспериментальной работы по внедрению новой концепции в практику 

обучения истории на среднем этапе школьного образования 

 

На контрольном этапе была осуществлена диагностика результатов 

развития личностных УУД в условиях проводимого эксперимента.  

Для проверки уровня сформированности личностных УУД были 

повторно проведены диагностические методики, которые использовались на 

констатирующем этапе (представлены в Таблице 4, Приложения 2–3).  

Анализ результатов констатирующего эксперимента (когнитивных 

личностных УУД). 

Диагностика уровня сформированности когнитивных личностных УУД 

осуществлялось при помощи использования тестовых материалов, 

представленных в учебнике, разработанном А.А. Даниловым и Л.Г. 

Косулиной (Приложение 10). Тестовые задания были направлены на 

выявление уровня усвоения учебного материала 6 класса. 

В процессе выполнения тестовых заданий было отмечено, что уровень 

усвоения знаний, сформированности личностных УУД существенно 

повысился, отмечается снижение числа допущенных ошибок при 

выполнении заданий, количество смысловых ошибок существенно 

снизилось.  

Результаты выполнения заданий контрольного эксперимента могут 

быть представлены на рисунок 7. 
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Рис. 7. Средний балл выполнения тестовых заданий обучающимися экспериментальной и 

контрольной групп 

 

Как видно из приведенного рисунка ученики экспериментальной 

группы продемонстрировали более высокий уровень усвоения учебного 

материала, развития личностных УУД. Существенно сократилось число 

ошибок в процессе выполнения тестовых заданий, дети продемонстрировали 

более глубокое понимание особенностей развития древнерусских государств, 

княжеств.  

Практически не возникло проблем в процессе соотнесения терминов, 

обозначающих реалии была древних славян с их дефинициями, задания на 

выявления стран, с которыми граничила Россия, что может выступать 

свидетельством высокого уровня понимания места России в мировом 

историческом процессе.  

Вместе с тем, задания на расположение событий в хронологическом 

порядке, а также соотнесения событий с конкретными датами вызвали ряд 

затруднений, были выполнены с ошибками. 

Результаты тестирования контрольной группы отразили падение 

уровня усвоения учебного материала, что может выступать свидетельством 

утраты мотивации к обучению, осознания его смысла. Сложившаяся 

ситуация может стать причиной снижения развития личностных УУД, 

включая УУД самоидентификации, нравственно-эстетического оценивания 

(используется ранее представленная методика). 
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Уровень сформированности когнитивных личностных УУД до и после 

экспериментальной работы представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Количественное распределение обучающихся по уровню 

сформированности когнитивных личностных УУД до и после 

экспериментальной работы  

 

Количество обучающихся 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровень 

сформированности 

когнитивных 

личностных УУД 
До % После % До % После % 

Высокий 3 47% 10 67% 8 57% 3 21% 

Средний 12 53% 5 33% 6 53% 11 79% 

Низкий 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно 

утверждать, что уровень сформированности когнитивных личностных УУД в 

экспериментальной группе по отношению к контрольной существенно 

повысился в количественном и качественном отношениях, что служит 

подтверждением высокого образовательно-воспитательного потенциала 

новой линейки учебников в процессе формирования УУД. В контрольной 

группе существенных улучшений не отмечено, обучающиеся 

продемонстрировали тот же уровень сформированности личностных УУД, в 

отдельных случаях отмечается даже незначительно снижение навыков 

смыслоформирования и других личностных УУД. 

Вместе с тем, следует отметить, что в процессе реализации 

диагностики когнитивных умений использовались тестовые задания, 

представленные в учебнике под ред. А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. В 

новом учебнике тестовые задания отсутствуют. Вместе с тем, представление 

тестовых заданий непосредственно в рамках учебника позволит существенно 

повысить навыки адекватной рефлексии, саморефлексии обучающихся, 

осуществлять постоянный самоконтроль за усвоением учебного материала. 

Соответственно, в данном аспекте учебник имеет существенное 
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преимущество перед учебником новой линейки. В целом же, учебники 

представляются аналогичными, принадлежат одному автору, 

характеризуются высокой доступностью изложения материала, высокой 

грамотностью. 

Анализ результатов контрольного эксперимента (деятельностные 

личностные УУД). 

Результаты, полученные в ходе проведения диагностики по шкалам, 

выделенным на этапе констатирующего эксперимента (Приложение 2), могут 

быть представлены на рисунок 8.  

 

Рис. 8. Средний бал сформированности личностных качеств, личностных УУД 

формирующих деятельностный компонент, у обучающихся 6 «А» класса 

  

Как видно из проведенного анализа, у обучающихся 

экспериментальной группы отмечается незначительно повышение уровня 

сформированности показателей по всем анализируемым шкалам, что может 

выступать свидетельством вовлеченности обучающихся в социально-

психологическую совместную учебную деятельность, повышения уровня 

сформированности умений соотносить свои поступки с социально 

одобряемыми нормами, осознания значимости честности, взаимопомощи, 

правдивости, потребностей в познании. Повышение уровня 
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сформированности анализируемых показателей может выступать 

свидетельством повышения уровня развития личностных УУД нравственно-

этического оценивания, смыслообразования, появления стремления к 

реализации совместной учебной деятельности, готовности к установлению 

новых социальных контактов, навыков самоактуализации, 

самостоятельности, свободы в процессе обучения. 

Сравнение результатов диагностики уровня сформированности 

деятельностных УУД в экспериментальной и контрольной группах могут 

быть представлены в виде рисунка 9. 

10
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9 9 9
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9
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9
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экспериментальная группа

контрольная группа

Рис. 9. Средний бал сформированности личностных качеств, деятельностных личностных 

УУД 

 

Как видно из приведенного рисунка 9, результаты диагностики 

контрольной группы существенно не изменились, более того, отмечается 

снижение уровня сформированности отдельных показателей у обучающихся 

контрольной группы.  

На основе общей суммы баллов, предусмотренных разработчиками 

теста для определения уровня развития личностных характеристик, 

обеспечивающих развитие самоактуализации, были выделены 3 уровня 
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сформированности деятельностного компонента дискурсивной компетенции 

у обучающихся 6 класса. 

Анализ выполнения заданий обучающимися представлен в таблице 10 

и позволяет распределить их по уровням сформированности деятельностного 

компонента, личностных УУД нравственно-эстетического оценивания, 

смыслоообразования. 

Таблица 10 

Количественное распределение обучающихся по уровню сформированности 

личностных качеств, деятельностных личностных УУД до и после 

экспериментальной работы 

 

Количество обучающихся 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровень 

сформированности 

деятельностных 

личностных УУД 
До % После % До % После % 

Высокий 3 20% 4 27% 2 14% 1 7% 

Средний 11 73% 11 73% 12 86% 13 93% 

Низкий 1 7% 0 0% 0 0% 0  

 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

вывод, что в результате реализации опытно-экспериментальной работы 

удалось полностью преодолеть низкий уровень сформированности 

личностных УУД нравственно-эстетического оценивания и 

смыслообразования, несколько увеличилось число обучающихся, которые 

проявляют высокий уровень мотивации к обучению, понимания ценности 

образования. В контрольной группе отмечается некоторое снижение уровня 

развитие личностных УУД, снижение конструктивности социального 

взаимодействия, эмпатии.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента (рефлексивных 

личностных УУД). 

Выявление уровня сформированности рефлексивных личностных УУД 

осуществлялось при помощи адаптированной методики, представленной в 

работе Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова, включающей 14 
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утверждений, которые могут быть оценены от 1 до 5 баллов (Приложение 4). 

Выбранные утверждения позволяют выявить объективную картину 

удовлетворенности процессом обучения в школе в целом и изучения истории 

в частности.  

Качественный анализ результатов выполнения заданий обучающимися 

может быть представлен на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Соотношение результатов обследования удовлетворенности обучением в школе 

учеников экспериментальной группы  

 

Как видно из приведенного анализа, после проведения опытно-

экспериментальной работы существенно снизилось чувство 

неудовлетворенности образовательным процессом, что может 

свидетельствовать о повышение навыков адекватной рефлексии, 

саморефлексии, понимания своего вклада в результаты учебной 

деятельности, что может свидетельствовать о повышение развития 

личностных УУД самоопределения, самооактуализации.  

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий 

обучающимися экспериментальной и контрольной групп может быть 

представлен на рисунке 11. 
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Рис. 11. Средний бал сформированности рефлексивных личностных УУД на контрольном 

этапе эксперимента 

 

Как видно на основании сравнительного анализа, в контрольной группе 

уровень недовольства реализацией образовательного процесса остался 

прежним, каких-либо улучшений не отмечается.  

Анализ полученных в процессе диагностики результатов позволил 

распределить их по уровням сформированности рефлексивных личностных 

УУД. Количественное распределение обучающихся по уровню 

сформированности рефлексивных личностных УУД до и после 

экспериментальной работы может быть представлено в виде следующей 

таблицы 11: 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в 

процессе проведения опытно-экспериментальной работы удалось достичь 

существенных результатов в процесс развития личностных УУД 

самоопределения, адекватных навыков рефлексии, саморефлексии, 

полностью преодолеть низкий уровень сформированности личностных УУД 

у отдельных обучающихся. В контрольной группе также отмечается 

повышение уровня сформированности личностных УУД.  
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Таблица 11 

Количественное распределение обучающихся по уровню 

сформированности рефлексивных личностных УУД до и после 

экспериментальной работы  

 
Количество обучающихся 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Уровень 

сформированности 

рефлексивных 

личностных УУД 
До % После % До % После % 

Высокий 3 20% 4 27% 3 21% 4 29% 

Средний 11 73 11 73% 11 79% 10 71% 

Низкий 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Таким образом, результаты диагностики контрольного эксперимента 

свидетельствуют о положительной тенденции в развитии личностных УУД в 

процессе внедрения в практику обучения единой линейки учебников. 

Если на констатирующем этапе эксперимента высокий уровень 

сформированности когнитивных личностных УУД, непосредтвенно усвоения 

учебного материала продемонстрировали лишь 33% испытуемых, после 

организации работы над учеником новой линейки данный показатель 

повысился: с 33% до 67%, другими словами, треть испытуемых 

продемонстрировала высокий уровень усвоения материала.  

В отношении уровня развития личностных деятельностных УУД также 

отмечается улучшение: высокий уровень продемонстрировали 27% вместо 

20%, отмеченных на этапе начала эксперимента. Кроме того, удалось 

полностью устранить низкий уровень сформированности компонента, что 

нашло свою репрезентацию в повышении мотивации к деятельности всем 

учениками экспериментальной группы.  

Отмечается процентный рост числа учеников, продемонстрировавших 

высокий уровень сформированности рефлексивных личностных УУД: 27% 

вместо 20%, зафиксированных на констатирующем этапе эксперимента. 

Также удалось преодолеть проблемы, вызванные отсутствием навыков 

адекватного самооценивания, отмеченных у 7% учеников на начальном этапе 

эксперимента.  
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Сводный анализ основных показателей уровней сформированности 

сформированности личностных УУД может быть представлен в виде 

следующей таблицы: 
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Таблица 12 

Сводная таблица показателей сформированности различных личностных УУД 

Критерий Исследуемые показатели Диагностические методики Результаты диагностики 

Когнитивные 

линостные 

УУД 

непосредствен
ное усвоение 

материала 

Знание особенностей развития исторического процесса 

России, его места во всемирно-мировой истории, роли, 

влияния на протекания мирового процесса в прошлом и 

сегодня, понимаю механизмов и закономерностей 

протекания исторических процессов в общем 

Методики тестирования, 

разработанные 

Л. Н. Алексашкиной, А. А. 

Даниловым и Л. Г. Косулиной 

(представлены в Приложения 1, 

8).  

Высокий уровень 

сформированности: 67%; 

Средний уровень 

сформированности: 33% 

Низкий уровень 

сформированности – 0% 

Деятельностны
е личностные 

УУД 

Навыки анализа, синтеза, систематизации, обобщения 

информационных данных, оперирования с 

информационными потоками; навыки нравственно-

этического оценивания изучаемого содержания, исходя из 
социальных и личностных ценностей, которое 
обеспечивает личностный моральный выбор 

Диагностика самоактуализации 

личности (А.В. Лазукин в 

адаптации Н.Ф. Калина) 

представлена в Приложении 2 

Высокий уровень 

сформированности: 27%; 

Средний уровень 

сформированности: 73% 

Низкий уровень 

сформированности – 0% 

Рефлексивный  Навыки критического анализа информации, собственных 

достижений и недостатков, стремление к постоянному 

совершенствованию уровня профессиональной, 

личностной подготовки, самоопределения, 

самоактуализации, смыслообразования, т. е. установление 

учениками связи между результатом учебного процесса, и 

тем, что побуждает деятельность 

Диагностика личностной и 

групповой удовлетворенности 

образовательным процессом 

(Приложение 3) 

Высокий уровень 

сформированности: 27%; 

Средний уровень 

сформированности: 73% 

Низкий уровень 

сформированности – 0% 
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В графическом виде полученные результаты могут быть представлены 

на рисунке 12. 

Рис. 12. Результаты сформированности различных личностных УУД, % 

 

У детей контрольной группы ярко выраженная положительная 

динамика зафиксирована не была. Контролирующий этап опытно-

экспериментальной работы позволил проследить качественные улучшения 

показателей сформированности личностных УУД, что подтверждает 

сформулированную гипотезу исследования.  

Таким образом, в результате практической имплементации 

модифицированного проектного обучения, подбора актуальных 

дидактических материалов, отвечающих требования учебной программы, 

возрастным и индивидуальным интересам обучающихся удалось достичь 

существенного прогресса в процессе формирования личностных УУД на 

основании внедрения в практику обучения учебника, отражающего 

положений Концепции единого исторического образования. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод об эффективном влиянии, огромном 

образовательно-воспитательном потенциале нового учебника в процессе 

формирования и развития личностных УУД школьников на среднем этапе 

изучения истории в школе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Усиление глобализационных процессов в начале третьего тысячелетия 

сопровождается рядом негативных тенденций, включая высокий риск утраты 

национальной идентичности, утраты национальной самобытности. На 

современном этапе развития исторического процесса глобальный социум 

Россия оказались в кризисной, переломной эпохе смены мировоззренческих 

парадигм, утраты прежней системы аксиологических модусов; в ситуации, 

когда национальные государства сталкиваются с необходимостью 

модернизации образовательных механизмов как важнейшего стратегического 

ресурса обеспечения национальной безопасности. 

Становление новой образовательной парадигмы в сфере изучения 

истории должно учитывать новые изменившиеся условия, способствовать 

формированию системы ценностей, обеспечивать преемственность 

поколений, взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. 

В рамках проведенного исследования был проведен детальный анализ 

особенностей становления и развития исторического образования в школе в 

Российской Федерации, проанализированы основные тенденции в 

преподавании истории в условиях перехода на единую концепцию 

исторического образования, проанализировав новые учебники по истории. 

Главной задачей Концепции единого исторического образования 

выступает формирование общественно согласованной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества; формирование единого 

исторического сознания россиян на основе установления связи по линии 

прошлое – настоящее – будущее. 

Главными задачами, на решение которых направлена практическая 

имплементация единой концепции исторического образования, выступает 

формирование системы исторических знаний, представлений о российской 

истории как неотъемлемой составляющей мирового исторического процесса, 
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понимание роли и места истории России в мировой истории и современном 

мире. 

Одним из первых опытов достижения социальной консолидации вокруг 

исторического наследия России стала разработка УМК под редакцией 

академика РАН А.В. Торкунова. Инновационная линия учебников 

соответствует положениям и требованиям Концепции нового УМК по 

отечественной истории и Историко-культурному стандарту.  

Новая линейка учебников направлена не только на формирование у 

обучающихся представлений об особенностях протекания исторического 

процесса в РФ, понимание места России в мировом историческом процессе, 

но и развитие личностных УУД. В рамах данного исследования было 

выявлено, что личностные УУД представляют собой совокупность свойств 

личности, обеспечивающих: личностное, жизненное самоопределение; 

действие смыслообразования, т.е. установление учениками связи между 

результатом учебного процесса, и тем, что побуждает деятельность; действие 

нравственно-этического оценивания изучаемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, которое обеспечивает личностный 

моральный выбор.  

Принимая во внимание высокий образовательно-воспитательный 

потенциал нового УМК, в рамках данного исследования была разработана 

педагогическая модель, направленная на развитие личностных УУД на 

основании внедрения в практику изучения истории на среднем этапе 

обучения в школе нового учебника. 

Основной целью проведения эксперимента выступало повышение 

уровня сформированности личностных УУД при изучении истории на 

основании новой линейки учебников. Посредством развития отдельных 

составляющих исследуемой педагогической категории. На констатирующем 

этапе эксперимента были проанализированы задачи обучения истории в 

школе, проведена диагностика развития когнитивных, деятельностных, 

рефлексивных УУД. Результаты проведенных диагностических 
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исследований позволили выявить достаточно низкий уровень 

сформированности личностных УУД у обучающихся 6 класса.  

В ходе реализации формирующего эксперимента была 

проанализирована и обоснована совокупность педагогических условий, 

направленная на повышение уровня сформированности личностных УУД. В 

процессе разработки педагогической модели развития личностных УУД 

были в полной мере требования образовательной программы, 

индивидуальные, возрастные интересы обучающихся, а также выявленные 

педагогические условия развития отдельных личностных УУД.  

В ходе формирующего этапа эксперимента ученики под управлением 

педагога принимали активное участие в реализации исследовательской 

деятельности, осуществляли самостоятельный поиск и представление 

информации, выполняли дополнительные задания, участвовали в дискуссиях, 

осуществляли комментированное оценивание результатов собственной 

деятельности.  

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы была 

проведена повторная диагностика уровня сформированности личностных 

УУД. Результаты, полученные в ходе диагностического исследования, 

свидетельствуют о положительной тенденции в развитии личностных УУД. 

Кроме того, удалось полностью устранить проблемы, вызванные неумением 

отдельных учеников устанавливать коммуникативные контакты, 

осуществлять адекватное оценивание собственной деятельности, что 

подтверждает гипотезу исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 


