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Сущностной характеристикой Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее —  ФГОС) принято считать их ориентацию на результаты обра-

зования —  предметные, метапредметные, личностные. Поскольку методологиче-

ской основой ФГОС выступает системно-деятельностный подход, то и результа-

ты освоения учениками основной образовательной программы формулируются 

в деятельностной форме —  как система учебных задач, которые ученик способен 

решить. Решение учебных задач, представленных через систему заданий, помо-

гает школьникам овладеть наиболее общими способами действий с учебным ма-

териалом и самой учебной деятельностью1.

Вместе с тем, в настоящее время работа по проектированию планируемых ре-

зультатов изучения темы (раздела курса) и отдельного урока, а также подбор ди-

агностических заданий, позволяющих оценить степень достижения данных ре-

зультатов, для большинства учителей истории является сложной задачей. Анализ 

Примерной основной образовательной программы (далее —  Примерной ООП) 

общего образования, рабочих программ по истории, многочисленных публика-

ций сценариев уроков на порталах в сети Интернет, результатов экспертизы ат-

тестационных и конкурсных материалов педагогов, а также наблюдение за пра-

ктикой овладения этим профессиональным умением студентами-историками по-

зволили выявить ряд ключевых проблем.

1) В основу проектирования предметных результатов изучения предмета 

«История России. Всеобщая история» положена система способов учебной де-

ятельности школьников с историческим материалом, базирующаяся на логике 

и процедурах научного исторического познания (описание —  анализ —  объяснение —  

оценка)2 и включающая следующий перечень действий (типов учебных задач): 

работа с хронологией; изучение исторических фактов; работа с историческими 

1
 Ⱦɚɭɬɨɜɚ Ɉ.Ȼ., Ɇɭɲɬɚɜɢɧɫɤɚя ɂ.ȼ. ɇɨɜɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɎȽɈɋ: ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ 

ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. Ɇ.: ɈɈɈ «Ɋɭɫɫɤɨɟ ɫɥɨɜɨ —  ɭɱɟɛɧɢɤ», 2015. ɋ. 15, 20.
2
 Ⱥɥɟɤɫɚɲɤɢɧɚ Ʌ.ɇ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢɫɬɨɪɢɢ: ɞɢɫ. … ɞ-ɪɚ ɩɟɞ. ɧɚɭɤ. Ɇ., 

1999. ɋ. 214–218.
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источниками; анализ, объяснение; работа 

с версиями и оценками; применение знаний 

и умений. Далее, по курсам истории, плани-

руемые результаты прописаны через умения 

школьников, выступающие связующим зве-

ном между планируемым результатом и ви-

дами заданий, с помощью которых он может 

быть проверен, а также выполняющие роль 

маркеров, показывающих, какое операци-

ональное содержание предполагает данный 

планируемый результат3.

Таким образом, выстраивается цепочка: 

планируемые результаты изучения предмета 

(курса), представляющие собой систему спо-

собов предметной историко-познавательной де-

ятельности —  комплекс умений, отражающих 

систему действий с учебным материалом, —  

система познавательных заданий, ориентиро-

ванных на формирование и (или) диагностику 

сформированности конкретных учебных дей-

ствий по итогам изучения предмета (курса).

Вместе с тем, перед учителем стоит зада-

ча проектирования путей достижения этих ре-

зультатов при изучении отдельных тем (разде-

лов), в рамках конкретных уроков истории, во 

внеурочной деятельности по предмету, а так-

же конструирования диагностического ин-

струментария, позволяющего непрерывно 

оценивать степень соответствия достигнутых 

результатов планируемым, чтобы помочь ка-

ждому ученику увидеть свой личный прогресс 

в обучении, выстроить индивидуальную про-

грамму дальнейшего обучения и стать более 

успешным. Для этого учителю необходимо 

конкретизировать планируемые результаты 

изучения предмета (курса), «разверстав» их 

по темам и урокам.

Здесь и возникает сложность: в конспек-

тах уроков планируемые результаты опреде-

ляются учителями и авторами методических 

пособий почти так же, как и результаты кур-

са в целом —  в крайне общих формулировках 

(«определять причинно-следственные свя-

зи», «высказывать собственное аргументиро-

ванное суждение», «рассказывать о знамени-

тых личностях» и т.п.). Однако каждое из этих 

умений включает целый спектр учебных дей-

ствий и операций. При планировании важно 

определиться, чему именно научатся ученики 

3
 Ⱥɥɟɤɫɚɲɤɢɧɚ Ʌ.ɇ., ȼɨɪɨɠɟɣɤɢɧɚ ɇ.ɂ. ɂɫɬɨɪɢɹ. 

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɞɚɧɢɣ. 5–9 ɤɥɚɫɫɵ: 
ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ / ɩɨɞ 
ɪɟɞ. Ƚ.ɋ. Ʉɨɜɚɥёɜɨɣ, Ɉ.Ȼ. Ʌɨɝɢɧɨɜɨɣ. —  Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
2014. —  ɋ. 14–15, 17.

на данном конкретном уроке, какое действие, 

входящее в указанное умение, освоят.

Так, умение «определять причинно-след-

ственные связи» развивается при изучении 

всех школьных предметов, но в каждой обла-

сти знания применяются свои объяснитель-

ные схемы. На уроках истории ученики овла-

девают различными способами установления 

причинно-следственных связей: выявление 

взаимообусловленности событий «по верти-

кали» (во времени) и «по горизонтали» (эко-

номические, политические, социальные, исто-

рико-культурные причины); выявление меж-

дународных и внутренних причин событий, 

противоречий исторического развития, объ-

ективных и субъективных причин событий4. 

В результате за формулировкой «определять 

причинно-следственные связи» могут скры-

ваться самые разные приёмы деятельности.

Кроме того, требуется и содержательное 

наполнение планируемых результатов изуча-

емым учебным материалом, что позволит учи-

телю определить место решения поставленной 

дидактической задачи в контексте изучения 

материала урока или темы, оценить достаточ-

ность времени на овладение учениками тем 

или иным умением.

2) Планируемые результаты изучения 

истории крайне схематично соотнесены с эта-

пами овладения школьниками теми или ины-

ми способами деятельности (например: «да-

вать оценку наиболее значительным событиям 

и личностям древней истории» (5-й класс) —  

«давать оценку событиям и личностям оте-

чественной и всеобщей истории Средних ве-

ков» (6-й класс) —  «давать оценку событиям 

и личностям отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени» (7–9-е классы)5. Но, 

очевидно, что ученики 5-х и 9-х классов (вви-

ду разного уровня овладения аналитическим 

мышлением, жизненного опыта, имеющихся 

контекстных исторических знаний) по-раз-

ному анализируют и оценивают историческое 

значение событий. Поэтапное усложнение ос-

ваиваемого умения может быть обусловлено 

4
 Ʌɚɡɭɤɨɜɚ ɇ.ɇ., Ʉɭɡɢɧ Ⱦ.ȼ. ɍɱɢɦɫɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɢ ɨɫ-

ɦɵɫɥɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ. —  ɋɉɛ.: ɈɈɈ «ɄɈɊɈɇȺ ɩɪɢɧɬ», 1999. —  
ɋ. 39–41.

5  ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. —  Ɇ., 2015. —  ɋ. 58–
61 Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. —  URL: СЭЭp://ПРШsrООsЭr.rЮ/
rОРТsЭrв/prТЦОrЧКвК-ШsЧШЯЧКвКШЛrКгШЯКЭОХЧКвК-prШРrКЦЦК-
ШsЧШЯЧШРШ-ШЛsССОРШ-ШЛrКгШЯКЧТвК-3/ (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 
25.01.2017).
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историческим содержанием, при изучении ко-

торого ученик демонстрирует умение; кругом 

источников информации, при работе с кото-

рыми применяется умение; степенью позна-

вательной самостоятельности школьника при 

осуществлении действия.

3) При проектировании планируемых ре-

зультатов темы (урока) не учитывается нели-

нейный характер овладения умениями при изу-

чении истории6. История —  это предмет, ори-

ентированный преимущественно на приобре-

тение учениками знаний о прошлом; ввиду 

этого содержание курсов истории строит-

ся в логике усвоения знаний (по хроноло-

гическому принципу), а не в логике овладе-

ния умениями. Требуется проектирование 

программы развития умений, согласованной 

с изучаемым историческим материалом, и это 

крайне сложная задача для учителя.

4) Планируемые результаты лишь отчасти 

отражают индивидуальный темп овладения де-

ятельностью (в Примерной ООП они пред-

ставлены двумя блоками —  «Ученик научится» 

и «Ученик получит возможность научиться»), 

но нужны и многоуровневые контрольные рабо-

ты, помогающие реализовать идеи формиру-

6  Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ: ɭɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲ. ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ / Дȼ.ȼ. Ȼɚɪɚɛɚɧɨɜ, ɇ.ɇ. Ʌɚ-
ɡɭɤɨɜɚ, ɗ.ȼ. ȼɚɧɢɧɚ ɢ ɞɪ.]; ɩɨɞ ɪɟɞ. ȼ.ȼ. Ȼɚɪɚɛɚɧɨɜɚ, 
ɇ.ɇ. Ʌɚɡɭɤɨɜɨɣ. —  Ɇ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 
2014. —  ɋ. 282.

ющего оценивания посредством оперативной 

обратной связи между учителем и учеником.

5) Открытым остаётся вопрос о согласова-

нии достигаемых при изучении истории пред-

метных результатов с метапредметными и лич-

ностными. Нередко планы-конспекты уроков 

содержат пространные перечни универсаль-

ных учебных действий (далее —  УУД), никак 

не согласованных с изучаемым материалом 

и методикой урока.

6) Подбирая задания для контрольных ра-

бот, учителя традиционно ориентируются 

преимущественно на проверку усвоенного 

учениками исторического содержания; подбор 

(создание) заданий, позволяющих проверять 

усвоенные учениками исторические знания 

в единстве с освоенными способами деятель-

ности —  это новая профессиональная задача, 

которая пока сложна для решения.

К сожалению, методические пособия для 

учителей лишь частично решают эти пробле-

мы, и от учителя требуется специальная боль-

шая работа по проектированию планируемых 

результатов темы (урока) и диагностического 

инструментария для проверки степени их до-

стижения, которую он не всегда в состоянии 

выполнить самостоятельно.

Как решить эти проблемы? В практике 

методической работы с будущими и нынеш-

ними учителями истории нами апробирова-

на такая логика.

ǷȏȘк нк ǳȕȋȌȒȣ ȏȘșȕȗȏȞȌȘȑȕȐ ȘȏșȚȇȝȏȏ ȑȇȑ ȌȋȏȔȏȝȢ ȘȕȋȌȗȍȇȔȏȦ ȟȑȕȒȣȔȕȊȕ ȑȚȗȘȇ ȏȘșȕȗȏȏ
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1) Проектирование планируемых резуль-

татов изучения темы начинается с отбора 

и композиции учебного материала темы (уро-

ка) посредством вычленения в нём изучаемых 

исторических ситуаций —  не отдельных фак-

тов прошлого, а эпизодов истории, которые 

можно не только знать, но и анализировать, 

оценивать, обнаруживать память о них в сов-

ременности. «Историческую ситуацию» как 

единицу содержания школьного курса истории 

можно представить в виде такого конструк-

та (рис. 1)7.

Таким образом, каждый эпизод исто-

рии, включённый в содержание современно-

го школьного образования, предстаёт перед 

учениками четырьмя блоками информации: 

описанием и объяснением того, что, как и по-

чему происходило в прошлом (1), сведениями 

о том, как произошедшее отразилось в памя-

ти современников (2), как этот эпизод исто-

рии интерпретируется в трудах историков (3) 

и в произведениях искусства и коллективной 

памяти (4).

Основой для отбора и структурирования 

учебного материала выступает Историко-

культурный стандарт (далее —  ИКС)8, кото-

рый впервые содержит указания на тенден-

ции развития России и мира на каждом из эта-

7  ɉɨɞɪɨɛɧɟɟ ɫɦ.: ɏɥɵɬɢɧɚ Ɉ.Ɇ. «ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ» ɤɚɤ ɟɞɢɧɢɰɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɢɫɬɨɪɢɢ // ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ. — 2013. — № 1. —  ɋ. 94–99.

8  ɂɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] // Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ. —  URL: СЭЭp://rЮsСТsЭШrв.ШrР/prШОФЭв/ФШЧЭsОpЭsТвК-ЧШЯШРШ-ЮМСОЛЧШ-ЦОЭШНТМСОsФШРШ-ФШЦpХОФsК-pШ-
ШЭОМСОsЭЯОЧЧШУ-ТsЭШrТТ.СЭЦХ (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 25.01.2017).

пов истории, а также характеристики причин, 

сущности и последствий ключевых эпизодов 

истории России. Именно введение к каждо-

му из девяти разделов ИКС указывает на объ-

яснения прошлого, выводы, к которым необ-

ходимо подвести школьников при изучении 

той или иной темы.

Вот пример объяснений, приведённых во 

вступительной части к разделу «Россия в XVI– 

XVII веках: от великого княжества к царству», 

одной из тем которого является тема «Смута 

в России» (см. табл. 1).

Далее каждое из теоретических положений 

конкретизируется приведёнными в ИКС со-

бытиями, датами, личностями, перечисленны-

ми непосредственно в теме «Смута в России»; 

из предложенного перечня отбираются источ-

ники по теме; выявляются «трудные» вопросы 

в рамках темы. Таким образом, на основе ИКС 

проводится структурный анализ содержания 

темы, создаётся её содержательный «каркас».

2) На следующем этапе изучается содер-

жание основного и дополнительного текстов 

учебника, внетекстовых компонентов; выяв-

ляется степень детализации авторами учебни-

ка ключевых теоретических положений и фак-

тов, выявленных при анализе ИКС и значи-

мых для изучения темы. Разрабатывается план 

Таблица 1

ǹȌȕȗȌșȏȞȌȘȑȏȌ ȖȕȒȕȍȌȔȏȦ șȌȓȢ «ǸȓȚșȇ ȉ ǷȕȘȘȏȏ» ȉ ИКǸ

ɉɪɢɱɢɧɵ Сɭɳɧɨɫɬɶ ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢя ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟ-
ɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ

•  ɉɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɜ 1598 ɝ. ɰɚɪ-
ɫɤɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ Ɋɸɪɢɤɨɜɢɱɟɣ;
•  ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɜɥɚɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɛɨ-
ɹɪɫɤɢɦɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚɦɢ;
•  ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ;
•  ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶ-
ɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧ-
ɧɢɟ ɞɟɥɚ Ɋɨɫɫɢɢ

Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɭɝɪɨɡɚ ɩɨɥɧɨɣ ɩɨɬɟɪɢ Ɋɨɫ-
ɫɢɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
•  ɫɚɦɨɡɜɚɧɰɵ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɟ;
•  ɢɧɨɡɟɦɧɵɟ ɜɨɣɫɤɚ, ɡɚɧɢɦɚɜ-
ɲɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ (ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 
ɫɬɨɥɢɰɵ);
•  ɦɨɳɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ;
•  ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɨɤɪɚ-
ɢɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ 
ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
•  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɵɯ Ɉɩɨɥɱɟ-
ɧɢɣ ɢ «ɋɨɜɟɬɚ ɜɫɟɹ ɡɟɦɥɢ», ɜɨɡɝɥɚɜ-
ɥɟɧɧɨɝɨ ɤɧɹɡɟɦ Ⱦ.Ɇ. ɉɨɠɚɪɫɤɢɦ 
ɢ Ʉ. Ɇɢɧɢɧɵɦ

•  ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɨɪɟɧɢɟ;
•  ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɥɸɞɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ;
•  ɭɬɪɚɬɚ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨɦ 
ɪɭɛɟɠɟ (ɜɵɯɨɞɚ ɤ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨ-
ɦɭ ɦɨɪɸ);
•  ɢɡɛɪɚɧɢɟ Ɂɟɦɫɤɢɦ ɫɨɛɨɪɨɦ 
1613 ɝ. ɧɚ ɰɚɪɫɤɢɣ ɩɪɟɫɬɨɥ 
Ɇɢɯɚɢɥɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, ɨɫɧɨɜɚ-
ɬɟɥɹ ɧɨɜɨɣ ɞɢɧɚɫɬɢɢ, ɩɪɚ-
ɜɢɜɲɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ 
ББ ɫɬɨɥɟɬɢɹ
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Инструментарий

изучения материала, подбирается дополни-

тельный материал, либо, напротив, осуществ-

ляется укрупнение дидактических единиц, 

раскрытых на страницах учебника.

3) Проектирование предметных, мета-

предметных и личностных результатов изуче-

ния темы с учётом отобранного учебного ма-

териала, составленной учителем программы 

овладения умениями и предполагаемой ме-

тодики урока.

Предметные результаты. При планирова-

нии изучения каждой темы необходимо пре-

дусмотреть осуществление учениками всех 

способов учебной работы с историческим ма-

териалом. При этом формулировки планируе-

мых результатов должны быть конкретными, 

наполненными историческим содержанием 

и отражать актуальный уровень овладения тем 

или иным предметным умением. Например, 

в результате изучения темы «Смута в России» 

ученик сможет: назвать не менее трёх причин 

Смутного времени; отразить на ленте времени 

хронологическую последовательность основ-

ных событий Смутного времени; показать на 

карте маршрут Второго ополчения; доказать, 

опираясь на факты, изложенные в учебнике, 

что в годы Смуты Россия столкнулась с реаль-

ной угрозой потери национальной независи-

мости, и т.п.

Метапредметные результаты «задаются» 

теми технологиями, приёмами и средства-

ми обучения, которые избирает учитель. Так, 

грамотно организованная групповая работа 

с историческим источником будет способст-

вовать развитию коммуникативных (при пла-

нировании важно уточнить, каких именно) 

и познавательных УУД (конкретных приёмов 

работы с источниками информации); если ис-

пользуются элементы проектной деятельнос-

ти, то учитель может решать задачи развития 

регулятивных УУД (в зависимости от этапа 

овладения учениками способами проектной 

деятельности).

Личностные результаты изучения темы 

обусловлены её ценностным потенциалом, 

возможностями развития при её изучении 

критического мышления, обогащения опыта 

верификации исторической информации. На-

пример, это могут быть проблемы (историо-

графические, ценностно-смысловые), по ко-

торым ученики смогут сформулировать свою 

аргументированную точку зрения и предста-

вить её в форме версии в диалоге, эссе, колла-

же, подборке стихов или пословиц и др.

4) Подбор или конструирование познава-

тельных заданий на проверку планируемых ре-

зультатов изучения темы. Здесь важны два мо-

мента: задания проверяют в единстве владения 

знаниями и умениями (любое знание предъ-

является в деятельности, любая деятельность 

базируется на знаниях); уровень сложности за-

дания не задаётся априори; он всегда зависит 

от того, что и как изучалось на уроке (на каком 

уровне были усвоены знания, деятельность ка-

кого уровня преобладала на уроке).

Уровни овладения предметными знаниями 

различаются видами деятельности по полу-

чению и применению «готовых» и «новых» 

знаний в познавательных ситуациях: 1) ре-

продуктивный —  знаю и могу воспроизвес-

ти усвоенное «готовое» историческое знание; 

2) продуктивный уровень —  понимаю, как 

получено «готовое» знание, и могу самостоя-

тельно выстроить историческое повествова-

ние и объяснение, опираясь на освоенные ал-

горитмы; 3) творческий уровень —  умею само-

стоятельно получать «новое» (для себя) исто-

рическое знание.

Как и исторические знания, опыт пред-

метной историко-познавательной деятель-

ности тоже может быть освоен учениками 

на разных уровнях. Представляется продук-

тивным подход, предложенный в работах 

П.Г. Нежнова, Б.Д. Эльконина, Б.И. Хасана 

и др. Авторы выделяют три уровня овладе-

ния учебно-предметными компетенциями: 

формальный —  овладение действием со сто-

роны его внешней формы (следование фор-

мальному образцу); предметный —  усвоение 

существенного отношения, лежащего в осно-

ве способа действия (содержательный анализ 

и модельное представление сущности ситу-

ации, лежащей в основе задания); функцио-

нальный —  обретение свободы в использова-

нии способа, позволяющей действовать на 

его границах и целостно удерживать поле его 

возможностей (до-определять условия, адап-

тировать способ к внешним условиям или 

меняющимся условиям действия, координи-

ровать два действия и др.)9. Каждому уровню 

овладения умением соответствует определён-

ный тип познавательных задач, выполнение 

которых и служит основанием оценки учеб-

9  Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨ-
ɥɟ / ɩɨɞ ɪɟɞ. ɉ.Ƚ. ɇɟɠɧɨɜɚ, ɂ.Ⱦ. Ɏɪɭɦɢɧɚ, Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ, 
Ȼ.Ⱦ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ. —  Ɇ.: Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ «Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», 2009. —  ɋ. 36–40.
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ных достижений каждого ученика и мони-

торинга их динамики10.

Таким образом, проектируя контрольную 

работу, учителю важно определить перечень 

подлежащих проверке действий, базирующих-

ся на исторических знаниях и осуществляемых 

на определённом уровне овладения историко-

познавательной деятельностью.

Приведём пример конструирования за-

даний контрольной работы по теме «Смута 

в России», направленных на проверку овла-

дения названным в Примерной ООП умени-

ем «рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени»11.

Завершение эпохи Смутного времени 

в России XVII в. тесным образом связано с де-

ятельностью К. Минина и Д. Пожарского, 

и их деятельность вполне может выступить со-

держательной основой заданий контрольной 

работы, нацеленных на проверку умения рас-

сказывать об исторических личностях.

При проектировании содержания темы 

учитель обращался к ИКС, чтобы понять ра-

курс обсуждения с учениками деятельности 

К. Минина и Д. Пожарского. Преамбула к раз-

делу «Россия в XVI— XVII веках: от великого 

княжества к царству» предлагает обсуждать 

деятельность народных Ополчений и «Совета 

всея земли», возглавленного князем Д.М. По-

жарским и К. Мининым, как пример консо-

лидации общества, которая позволила отсто-

ять независимость государства. Одновременно 

в преамбуле названы события и явления, ука-

зывающие на реальность существования угро-

зы полной потери Россией национальной не-

зависимости (см. табл. 1). Следовательно, при 

изучении деятельности К. Минина и Д. По-

жарского важно раскрыть, как их деятельность 

способствовала снятию этих угроз.

Умение рассказывать об исторических 

личностях, т.е. составлять характеристику, —  

это сложное умение, включающее следующие 

комплексы учебных действий: 1) называть / 

описывать / характеризовать / определять ос-

10  Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɟ / ɩɨɞ ɪɟɞ. ɉ.Ƚ. ɇɟɠɧɨɜɚ, ɂ.Ⱦ. Ɏɪɭɦɢɧɚ, Ȼ.ɂ. ɏɚɫɚɧɚ, 
Ȼ.Ⱦ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ. —  Ɇ.: Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ «Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», 2009. —  ɋ. 41–45.

11  ɉɪɢɦɟɪɧɚɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɇ., 2015. ɋ. 60 Дɗɥɟɤɬɪɨɧ-
ɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. —  URL: СЭЭp://ПРШsrООsЭr.rЮ/rОРТsЭrв/prТЦОrЧКвК-
ШsЧШЯЧКвКШЛrКгШЯКЭОХЧКвК-prШРrКЦЦК-ШsЧШЯЧШРШ-ШЛsССОРШ-
ШЛrКгШЯКЧТвК-3/ (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 25.01.2017).

новные направления и (или) мероприятия де-

ятельности личности; 2) называть / объяснять 

/ устанавливать причины / цели / мотивы де-

ятельности в целом и (или) отдельных меро-

приятий, поступков; 3) называть / характери-

зовать / устанавливать итоги и последствия 

деятельности в целом и (или) отдельных ме-

роприятий, поступков; 4) приводить / форму-

лировать оценки исторического значения дея-

тельности в целом и (или) отдельных меропри-

ятий, поступков исторической личности, име-

ющие место в науке и (или) зафиксированные 

в коллективной памяти народа. Кроме того, 

каждое из этих действий может дополнительно 

конкретизироваться посредством уточнения 

круга источников исторической информации, 

на основе которых оно выполняется (учебник, 

карта, историческая картина, исторический 

документ, работы историков, художественный 

фильм и др.), а также степенью самостоятель-

ной работы с этими источниками при подго-

товке рассказа. Таким образом, составление 

рассказа может предполагать осуществление 

самых разных приёмов деятельности, разли-

чающихся уровнем сложности и познаватель-

ной самостоятельности школьников.

Задания контрольной работы, как уже 

было сказано, должны быть подобраны 

с учётом того, что и как школьники узнали 

о К. Минине и Д. Пожарском на уроке. В ме-

тодическом пособии издательства «Просве-

щение» к уроку «Окончание Смутного време-

ни» предложен сценарий, согласно которому 

при изучении деятельности Второго ополче-

ния предполагается развитие умения состав-

лять рассказ по теме; вместе с тем самостоя-

тельная задача составления рассказа о деятель-

ности К. Минина и Д. Пожарского не ставит-

ся. Задания звучат так: «Покажите на карте 

путь следования Второго ополчения к Москве. 

Для чего был создан „Совет всей земли“? По-

чему действия Второго ополчения (в отличие 

от действий Первого ополчения) были удач-

ными? Составьте рассказ „Освобождение Мо-

сквы“ (используйте материал п. 5 параграфа, 

карту) »12. Таким образом, на данном уроке 

ученики усвоят знания о К. Минине и Д. По-

жарском как участниках событий Смуты, без 

создания целостного представления об их де-

ятельности. Сценарий урока не даёт возмож-

12
 ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ Ɉ.ȿ. ɂɫɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. ɉɨɭɪɨɱɧɵɟ ɪɟɤɨ-

ɦɟɧɞɚɰɢɢ. 7 ɤɥɚɫɫ: ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬ. 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. —  Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 2015. —  ɋ. 97.
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ности понять, на каком уровне сформирова-

но умение составлять рассказ, но можно пред-

положить, что к середине 7-го класса ученики 

уже знакомы с алгоритмом рассказа о лично-

сти и готовы составить рассказ по предложен-

ному плану.

Методическое пособие издательства «Дро-

фа» к уроку «Окончание Смуты. Новая дина-

стия» рекомендует дать нескольким ученикам 

опережающее задание —  подготовить сообще-

ния о Минине и Пожарском, а в качестве «до-

полнительного» домашнего задания —  под-

готовить проект на тему «К. Минин и Д. По-

жарский в истории России». Также на уроке 

ученикам предлагается поработать с текстом 

«Грамоты Д.М. Пожарского на Двину о созы-

ве Земского собора. 31 декабря 1612 г.» и от-

ветить на вопрос «Согласны ли вы с мнением 

Пожарского о том, что „Московское государ-

ство без государя ничем не строится“?»13. Та-

ким образом, данный сценарий урока пред-

полагает демонстрацию отдельными учени-

ками умения рассказывать о деятельности 

исторической личности, но уровень овладе-

ния этим умением оценить сложно, посколь-

ку опережающее задание не содержит требо-

ваний к сообщениям —  указаний относитель-

но круга используемых учениками источников 

информации, возможного плана сообщения 

(нужно ли рассказывать о биографии и част-

ной жизни или только об участии в событиях 

Смуты и т.п.).

С учётом предложенных сценариев уро-

ков задания контрольной работы могут быть 

такими.

13
 ɋɢɦɨɧɨɜɚ ȿ.ȼ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɤ ɭɱɟɛɧɢ-

ɤɭ ɂ.Ʌ. Ⱥɧɞɪɟɟɜɚ, ɂ.ɇ. Ɏɟɞɨɪɨɜɚ, ɂ.ȼ. Ⱥɦɨɫɨɜɨɣ «ɂɫɬɨ-
ɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. БVI —  ɤɨɧɟɰ БVII ɜ. 7 ɤɥɚɫɫ». —  Ɇ.: Ⱦɪɨɮɚ, 
2016. —  ɋ. 75–79.

Задания первого уровня сложности (ре-

продуктивный уровень освоения знаний 

о деятельности К. Минина и Д. Пожарского, 

овладение умением рассказывать о деятель-

ности личности на репродуктивном уровне).

Примеры заданий

1) Назовите события, связанные с имена-

ми К. Минина и Д. Пожарского.

2) Расположите события, связанные с име-

нами К. Минина и Д. Пожарского, в хроно-

логической последовательности: 1) созыв 

Земского собора по выборам нового царя; 

2) рассылка К. Мининым грамот с призывом 

к совместной борьбе; 3) сражение ополченцев 

с войсками гетмана Я. Ходкевича; 4) поход на 

Москву через Ярославль и города Северо-Вос-

точной Руси; 5) выбор военачальником Вто-

рого ополчения Д. Пожарского.

3) Обозначьте даты событий, связанных 

с именами К. Минина и Д. Пожарского, на 

ленте времени.

4) Обозначьте места событий, связанных 

с именами К. Минина и Д. Пожарского, на 

карте. Подпишите даты событий.

Отличительная особенность подобных 

заданий (вне зависимости от их формы) —  

ориентация школьника на создание расска-

за-перечисления, доминирование при предъ-

явлении умения рассказывать о деятельнос-

ти исторической личности внешней сторо-

ны действия.

Задания второго уровня сложности (уро-

вень оперирования освоенными знания-

ми (их систематизация, структурирование), 

овладение умением рассказывать о деятель-

ности личности на предметном уровне) ори-

ентируют ученика на создание рассказа-ана-

лиза, рассказа-объяснения.

ПȗȏȓȌȗȢ ȎȇȋȇȔȏȐ
не ǮȇȖȕȒȔȏșȌ șȇȈȒȏȝȚ «ǫȌȦșȌȒȣȔȕȘșȣ ǳȏȔȏȔȇ ȏ ǶȕȍȇȗȘȑȕȊȕ Ȗȕ ȕȘȉȕȈȕȍȋȌȔȏȥ ǷȕȘȘȏȏ»к 

дǩȕȎȓȕȍȌȔ ȉȇȗȏȇȔș «ǮȇȖȕȒȔȏșȌ ȖȗȕȖȚȘȑȏ ȉ șȇȈȒȏȝȌ»ке

ǴаȖȗаȉлȌȔия ȋȌяșȌльȔȕȘșи ǳȌȗȕȖȗияșия ИșȕȊи
ǱȕȔȘȕȒȏȋȇȝȏȦ ȕȈȠȌȘșȉȇ 
ȉ ȈȕȗȣȈȌ Ȏȇ ȔȌȎȇȉȏȘȏȓȕȘșȣ 
ȊȕȘȚȋȇȗȘșȉȇ
ǨȕȗȣȈȇ Ș ȏȔȕȎȌȓȔȢȓȏ ȉȕȐ-
Șȑȇȓȏ Ȕȇ șȌȗȗȏșȕȗȏȏ ǷȕȘȘȏȏ
ǷȌȟȌȔȏȌ ȉȕȖȗȕȘȇ ȕ ȉȌȗȜȕȉ-
ȔȕȐ ȉȒȇȘșȏ
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ое ǵșȉȌșȣșȌ Ȕȇ ȉȕȖȗȕȘȢц Ǳȇȑȏȓ ȕȈȗȇȎȕȓ ǱȚȎȣȓȌ ǳȏȔȏȔȚ ȚȋȇȒȕȘȣ ȘȕȈȗȇșȣ ȋȌȔȣȊȏ Ȕȇ ȘȕȎȋȇ-
ȔȏȌ ȕȖȕȒȞȌȔȏȦ ȏ ȖȕȋȔȦșȣ Ȕȇ ȈȕȗȣȈȚ ȕȖȕȒȞȌȔȝȌȉ Șȕ ȉȘȌȜ ȎȌȓȌȒȣы ǶȕȞȌȓȚ ȏȓȌȔȔȕ ǫȓȏșȗȏȥ 
ǶȕȍȇȗȘȑȕȓȚ ȈȢȒȕ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȕ ȉȕȎȊȒȇȉȏșȣ ȕȖȕȒȞȌȔȏȌы ǮȇȞȌȓ ǳȏȔȏȔ ȏ ǶȕȍȇȗȘȑȏȐ ȘȕȎȋȇ-
Ȓȏ «ǸȕȉȌș ȉȘȌȐ ȎȌȓȒȏ»ы ǩ Ȟёȓ ȖȗȕȦȉȏȒȕȘȣ ȋȏȖȒȕȓȇșȏȞȌȘȑȕȌ ȓȇȘșȌȗȘșȉȕ ǫȓȏșȗȏȦ ǶȕȍȇȗȘȑȕȊȕ 
ȉ ȈȕȗȣȈȌ Ș ȉȕȐȘȑȇȓȏ ȟȉȌȋȕȉ ȏ ȖȕȒȦȑȕȉы Ǹ ȑȇȑȕȐ ȝȌȒȣȥ ǫȓȏșȗȏȐ ǶȕȍȇȗȘȑȏȐ ȖȕȉёȒ ȕȖȕȒȞȌȔȏȌ 
ȏȎ ǴȏȍȔȌȊȕ ǴȕȉȊȕȗȕȋȇ Ȕȇ ǳȕȘȑȉȚ ȞȌȗȌȎ ȆȗȕȘȒȇȉȒȣ ȏ Ȋȕȗȕȋȇ ǸȌȉȌȗȕйǩȕȘșȕȞȔȕȐ ǷȚȘȏы Ǹ ȑȇȑȕȐ 
ȝȌȒȣȥ ȉ ȦȔȉȇȗȌ нтнп Ȋк ȉ ǳȕȘȑȉȌ ǳȏȔȏȔȢȓ ȏ ǶȕȍȇȗȘȑȏȓ ȈȢȒ ȘȕȎȉȇȔ ǮȌȓȘȑȏȐ ȘȕȈȕȗы

Задания третьего уровня сложности (уро-

вень порождения субъективно новых знаний, 

их последующие систематизация, структури-

рование; овладение умением рассказывать 

о деятельности личности на функциональном 

уровне) ориентируют ученика на создание, 

рассказа-оценки, непременно включающего 

элемент объяснения, аргументации.

ПȗȏȓȌȗȢ ȎȇȋȇȔȏȐ
не ǩȢȦȘȔȏșȌи ȑȇȑ Ȗȕșȕȓȑȏ ȚȉȌȑȕȉȌȞȏȒȏ ȖȇȓȦșȣ ȕ Ǳк ǳȏȔȏȔȌ ȏ ǫк ǶȕȍȇȗȘȑȕȓы ǸȕȎȋȇȐșȌ ȑȇșȇ-

ȒȕȊ ȖȇȓȦșȔȏȑȕȉи ȑȇȗșȏȔи ȑȏȔȕțȏȒȣȓȕȉи ȖȗȕȏȎȉȌȋȌȔȏȐ ȒȏșȌȗȇșȚȗȢи șȕȖȕȔȏȓȕȉ ȏ ȋȗк ȓȌȘș ȖȇȓȦ-
șȏи ȖȕȘȉȦȠёȔȔȢȜ Ǳк ǳȏȔȏȔȚ ȏ ǫк ǶȕȍȇȗȘȑȕȓȚк ǶȗȕȑȕȓȓȌȔșȏȗȚȐșȌ ȕȝȌȔȑȏ ȎȔȇȞȌȔȏȦ ȏȜ ȋȌȦșȌȒȣ-
ȔȕȘșȏи ȉȕȖȒȕȠёȔȔȢȌ ȉ ȤșȏȜ ȖȇȓȦșȔȏȑȇȜк

ое ǴȏȍȌ ȖȗȏȉȌȋȌȔȢ ȋȉȇ ȓȔȌȔȏȦ ȏȘșȕȗȏȑȕȉ ȕ ȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ Ǳк ǳȏȔȏȔȇк
«…ȎȌȓȘȑȏȐ ȘșȇȗȕȘșȇ ǳȏȔȏȔ ȕȈȒȕȍȏȒ ȉȘȌȜ ȖȦșȕȥ ȋȌȔȣȊȕȥи șкȌк ȕșȈȏȗȇȒ ȖȦșȚȥ ȞȇȘșȣ ȋȕȘșȕȦ-

ȔȏȦ Ȕȇ ȎȌȓȘȑȕȌ ȋȌȒȕ… ǨȢȒȏ șȇȑȏȌи Ȟșȕ ȋȇȉȇȒȏ ȕȜȕșȔȕ ȏ ȈȕȒȣȟȌ… Ǳșȕ ȘȑȚȖȏȒȘȦи Ț șȌȜ ȕșȔȏȓȇȒȏ 
ȘȏȒȕȥ… ǴȌȏȓȚȠȏȜ ȒȥȋȌȐ ȕșȋȇȉȇȒȏ ȉ ȑȇȈȇȒȚ șȌȓи ȑșȕ Ȏȇ ȔȏȜ ȖȒȇșȏȒк ǱȕȔȌȞȔȕи ȖȕȑȚȖȇșȣ ȏȓȚȠȌ-
Șșȉȕ ȏ Ȉȗȇșȣ ȉ ȑȇȈȇȒȚ ȒȥȋȌȐ ȓȕȊȒȏ șȕȒȣȑȕ ȈȕȊȇȞȏч șȇȑȏȓ ȖȚșёȓ ȉȢșȦȊȏȉȇȒȏȘȣ Ț ȖȕȘȒȌȋȔȏȜ ȘȖȗȦ-
șȇȔȔȢȌ ȋȌȔȣȊȏ… ȏȎȊȔȇȉ ȞȚȍȌȎȌȓȔȢȜ ȉȗȇȊȕȉи ǷȚȘȣ ȋȕȒȍȔȇ ȈȢȒȇ ȏȘȖȢșȇșȣ ȉȔȚșȗȌȔȔȌȌ ȎȒȕ —  Ȗȕ-
ȗȇȈȕȠȌȔȏȌи ȚȊȔȌșȌȔȏȌ ȈȌȋȔȢȜи ȕșȋȇȔȔȢȜ ȉȕ ȉȒȇȘșȣ ȈȕȊȇșȢȓк ǳȌȗȢ ǳȏȔȏȔȇ ȈȢȒȏ ȑȗȚșȢ ȏ ȍȌ-
Șșȕȑȏи Ȕȕ ȉȗȌȓȦ ȈȢȒȕ ȞȌȗȌȘȞȚȗ ȍȌȘșȕȑȕȌ ȏ ȑȗȚșȕȌц ȖȗȏȜȕȋȏȒȕȘȣ ȘȖȇȘȇșȣ ȘȚȠȌȘșȉȕȉȇȔȏȌ Ȕȇȗȕȋȇ 
ȏ ȋȌȗȍȇȉȢ Ȕȇ ȊȗȦȋȚȠȏȌ ȉȗȌȓȌȔȇ» дǴкǯк ǱȕȘșȕȓȇȗȕȉек

«ǵȔ ȉ ǴȏȍȔȌȓ ȎȇȔȏȓȇȒ șȇȑȕȌ ȖȕȒȕȍȌȔȏȌи ȑȕșȕȗȕȌ… ȉȔȚȟȇȒȕ ȚȉȇȍȌȔȏȌ ȑ ȌȊȕ ȗȌȞȇȓ ȏ ȘȕȉȌ-
șȇȓк ǵȔ ȈȢȒ ȎȌȓȘȑȏȐ ȘșȇȗȕȘșȇи ȈȢȒ ȏ ȔȇȞȇȒȣȔȏȑ ȉ șȕ ȉȗȌȓȦ ȘȚȋȔȢȜ ȋȌȒ Ț ȘȉȕȌȐ Ȉȗȇșȏȏи ȖȕȘȇȋ-
ȘȑȏȜ ȒȥȋȌȐ… ǵȔ ȎȇȔȏȓȇȒ Șȉȕȥ ȋȕȒȍȔȕȘșȣ Ȗȕ ȉȢȈȕȗȚ Ȕȇȗȕȋȇи ȇ ȔȌ Ȗȕ ȔȇȎȔȇȞȌȔȏȥ ȖȗȇȉȏșȌȒȣȘș-
ȉȇи ȉ ȞȌȓ ȌȘșȣ ȉȌȒȏȑȇȦ ȗȇȎȔȏȝȇи ȏ șȗȚȋȔȕ ȖȗȌȋȘșȇȉȏșȣ ȘȌȈȌи ȞșȕȈȢ Ȕȇȗȕȋ ȋȕȈȗȕȉȕȒȣȔȕ ȖȕȘȇȋȏȒ 
ȘȌȈȌ Ȕȇ ȜȗȌȈșȢ ȞȌȒȕȉȌȑȇ ȘȕȓȔȏșȌȒȣȔȢȜ ȋȕȘșȕȏȔȘșȉи ȑȕȊȋȇ Ȗȗȏ ȉȢȈȕȗȌ ȒȥȋȌȐ ȉ ȖȕȋȕȈȔȢȌ ȋȕȒȍ-
ȔȕȘșȏ ȉȘȌȊȋȇ Ȕȇȗȕȋȕȓ ȍȌ ȘșȇȉȏȒȏȘȣ ȏ ȔȌȏȎȓȌȔȔȢȌ ȚȘȒȕȉȏȦи ȞșȕȈȢ ȞȌȒȕȉȌȑ ȈȢȒ ȋȕȈȗ дȉ ȕȈȠȌȓ 
ȕȈȟȏȗȔȕȓ ȘȓȢȘȒȌеи ȗȇȎȚȓȌȔи ȋȚȟȕȥ ȖȗȦȓ» дǯкǬк ǮȇȈȌȒȏȔек

ǩ Ȟёȓ ȘȕȘșȕȏș ȗȇȎȒȏȞȏȌ ȉ ȕșȔȕȟȌȔȏȏ ȏȘșȕȗȏȑȕȉ ȑ ȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ Ǳк ǳȏȔȏȔȇы ǶȗȌȋȖȕȒȕȍȏșȌи 
ȞȌȓ ȕȔȕ ȕȈȚȘȒȕȉȒȌȔȕы ǱȇȑȕȌ ȓȔȌȔȏȌ ȖȗȌȋȘșȇȉȒȦȌșȘȦ ȉȇȓ ȈȕȒȌȌ ȚȈȌȋȏșȌȒȣȔȢȓы Ǹȉȕё ȓȔȌȔȏȌ 
ȖȕȦȘȔȏșȌк

пе ǱȕȘșȕȓȇȗȕȉ Ǵкǯк ȖȏȘȇȒ ȕ Ǳк ǳȏȔȏȔȌц «Эșȕ ȈȢȒ ȞȌȒȕȉȌȑ șȕȔȑȏȐ ȏ ȜȏșȗȢȐи Ș ȑȗȌȖȑȕȥ ȉȕ-
ȒȌȥи ȑȗȚșȕȊȕ Ȕȗȇȉȇи ȞȌȒȕȉȌȑ ȉ ȖȕȒȔȕȓ ȎȔȇȞȌȔȏȏ ȘȒȕȉȇ ȖȗȇȑșȏȞȔȢȐи șкȌк șȇȑȕȐи ȑȕșȕȗȢȐи ȏȋȦ 
ȑ ȝȌȒȏи ȉȢȈȏȗȇȌș ȈȒȏȍȇȐȟȏȐ ȖȚșȣ ȏ ȔȌ ȕȘșȇȔȇȉȒȏȉȇȌșȘȦ Ȕȏ ȖȌȗȌȋ ȑȇȑȏȓȏ ȈȢ șȕ Ȕȏ ȈȢȒȕ șȦȊȕ-
ȘșȦȓȏ ȏ ȈȌȋȘșȉȏȦȓȏ ȋȒȦ ȋȗȚȊȏȜи ȔȌ ȎȇȈȕșȏșȘȦ ȕ șȕȓи Ȟșȕ ȖȗȕȏȎȕȐȋёș ȖȕȘȒȌи Ȓȏȟȣ ȈȢ ȘȑȕȗȌȌ ȈȢȒȇ 
ȋȕȘșȏȊȔȚșȇ ȔȇȓȌȞȌȔȔȇȦ ȝȌȒȣ»к

ǸțȕȗȓȚȒȏȗȚȐșȌ ȓȔȌȔȏȌ Ǵкǯк ǱȕȘșȕȓȇȗȕȉȇ ȉ ȉȏȋȌ ȕȋȔȕȊȕ ȖȗȕȘșȕȊȕ ȖȗȌȋȒȕȍȌȔȏȦк ǸȕȊȒȇȘȔȢ 
Ȓȏ ȉȢ Ș ȓȔȌȔȏȌȓ ȏȘșȕȗȏȑȇы ǸȕȘșȇȉȣșȌ ȘȖȏȘȕȑ ȇȗȊȚȓȌȔșȕȉ ȉ ȖȕȋȋȌȗȍȑȚ ȘȉȕȌȐ ȖȕȎȏȝȏȏк

В заключение подчеркнём, что содержа-

ние и форма заданий, которые учитель решит 

включить в контрольную работу, будут опре-

деляться разработанным и реализованным им 

самим замыслом изучения темы: планируемы-

ми результатами, отбором и степенью детали-

зации изучаемых исторических событий, кру-

гом используемых источников исторической 

информации, выполненными учениками по-

знавательными заданиями, формами органи-

зации учебной работы и др. Предложенный 

нами вариант познавательных заданий к мно-

гоуровневой контрольной работе —  один из 

возможных вариантов, согласованный с за-

мыслом уроков, предложенных в современ-

ных методических пособиях.


