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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  
К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА

DETERMINATION OF RESULTS OF STUDY OF HISTORY 
BASED ON COMPETENCE APPROACH FOR TRAINING  
OF GRADUATES

В статье рассматриваются компоненты оценивания результатов обучения истории с уче-
том реализации компетентностного подхода в обучении. Предлагаются методические условия 
для качественного оценивания результатов учебно-познавательной деятельности выпускников.

Ключевые слова: история; компетентностный подход; результаты обучения; пара-
метры оценивания.

This article discusses the components of assessment of results of study of history according to the 
implementation of the competence approach in teaching. The authors proposed methodical condi-
tions for the qualitative assessment of the results of educational and cognitive activity of graduates

Key words: history; competence approach; results of study; parameters of assessment.

Актуальность статьи обусловлена решением педагогической проблемы опре-
деления параметров оценивания результатов обучения в условиях нормативно 
заданного компетентностного подхода к подготовке выпускника, перехода от ли-
нейной к концентрической структуре исторического образования, введения обяза-
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тельного экзамена по истории Беларуси в качестве итоговой формы аттестации на 
III ступени общего среднего образования. Автору статьи видится педагогически 
целесообразным реализовать преемственность с ранее используемым деятель-
ностным подходом к оцениванию учебных достижений обучающихся, под кото-
рыми понимаются как степень усвоения обучающимися конкретных предметных 
исторических знаний с учетом их специфики, так и  уровень овладения общеучеб-
ными и специальными историческими способами деятельности [1, с. 17]. 

Компетентностный подход к подготовке выпускника как комплексное педа-
гогическое средство, подобно деятельностному подходу, учитывает единство со-
держательной и процессуальной сторон обучения. В отличие от деятельностного, 
компетентностный подход акцентирует внимание на результатах обучения, пред-
полагающих создание условий для будущего успешного формирования профес-
сиональных компетенций при выборе обучающимися профиля обучения и по-
степенного накопления ими опыта деятельности в избранной сфере. При этом 
актуализируется проблема преемственности в реализации компетентностного под-
хода между средней и высшей школами [2]. При реализации компетентностного 
подхода к оцениванию результатов обучения выпускника средней школы весьма 
уместно в качестве актуального использовать понимание процесса образования 
как формирования у обучающихся опыта учебно-познавательной деятельности 
в рамках развития их жизненного опыта [3]. В аспекте успешной социализации вы-
пускника в обществе, продолжения им образования или его трудовой деятельности 
компетенция рассматривается как личностное качество, формируемое в образова-
тельном процессе в ходе усвоения знаний, формирования умений и опыта деятель-
ности, необходимых для решения практических и творческих задач [4, с. 429]. По 
отношению к результатам обучения компетенции представляют собой объективно 
и социально задаваемые требования к подготовке обучающихся, представленные 
перечнем личностных, метапредметных и предметных результатов. Охарактеризу-
ем как параметры оценивания успешности обучения истории предметные компе-
тенции, которые имеют конкретное описание своих результатов. 

Предметные результаты изучения истории, которые целесообразно отразить 
в предметной дидактической концепции, предполагают овладение обучающи-
мися целостными представлениями и историческими знаниями о закономер-
ностях и тенденциях развития человеческого общества от первобытности до 
современности как основы, необходимой для понимания и познания совре-
менного общества. Предметные результаты ориентированы на формирование 
умения применять знание закономерностей общественного развития и поня-
тийно-терминологический аппарат для раскрытия сущности явлений и событий 
прошлого в их взаимосвязи с современностью; умения находить, анализировать 
и оценивать содержащуюся в различных исторических и современных источни-
ках информацию о событиях прошлого и настоящего с определением и аргумен-
тацией собственного отношения к ней. В состав предметных результатов входят 
формирование у обучающихся опыта эмоционально-ценностного отношения 
к мотивам, социальным действиям (поведению) и результатам деятельности 
исторических персон; готовность применять исторические знания для сохране-
ния исторических и культурных памятников.
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Определение и разработка параметров оценивания результатов обучения не 
могут не учитывать их соответствие целям обучения истории с учетом реализа-
ции базового и повышенного (профильного) уровней изучения на II и III ступе-
нях общего среднего образования. Поэтому целесообразно проследить, насколь-
ко формулируемое целеполагание может быть диагностируемым, и определить, 
с помощью каких методических средств его можно реализовать (таблица 1). 

Для определения параметров оценивания подготовки выпускника по исто-
рии при реализации компетентностного подхода целесообразно учитывать сле-
дующие специфические компоненты учебного исторического знания:

• хронологические и картографические знания и умения, связанные с уста-
новлением последовательности и длительности исторических событий, хроноло-
гических рамок периодов и процессов, соотношением событий истории Белару-
си и всемирной истории, года с веком, локализацией политического положения 
стран, процессов и событий на исторической карте с опорой на их легенду;

• знание исторических фактов и умения их систематизировать по различ-
ным признакам, обобщать и делать на этой основе выводы;

• знание содержания основных исторических документов и умения прово-
дить их атрибутацию и анализ, осуществлять поиск необходимой информации 
и сравнивать данные разных источников;

• знание исторических событий и их участников, умения проводить их ре-
конструкцию на основе описания и видеоряда, представленных в учебной и на-
учно-популярной литературе, характеризовать образ жизни людей, составлять 
описание исторических объектов, памятников;

• знание интерпретаций исторических событий и умения отличать их от 
исторических фактов; соотносить единичные факты с процессами, явлениями 
и характеризовать их существенные признаки; раскрывать содержание историче-
ских понятий с помощью фактов и систематизировать факты, соответствующие 
определению понятия; устанавливать и объяснять причинно-следственные связи 
между событиями;

• знание версий и оценок исторических событий и деятельности (поступ-
ков) личностей, умения их анализировать, определять и аргументированно объ-
яснять свое отношение к ним;

• знание истории и культуры своего и других народов и умения его применять 
для раскрытия преемственности с современными событиями, использовать в со-
циальной практике, в процессе коммуникации в поликультурной среде, в том числе 
при реализации учебно-исследовательских, социальных проектов, создании школь-
ных музеев, проведении учебных и общественно-политических мероприятий.

В рамках обозначенных выше классификаций целей обучения истории 
и спецификации компонентов его содержания целесообразно для конкретиза-
ции параметров оценивания соотнести их между собой. В качестве примера 
приводим соотнесение целеполагания, ориентированного на формирование 
целостного представления об основных этапах общественно-исторического 
процесса, умение использовать его для жизнедеятельности в условиях совре-
менного общества с приоритетными способами деятельности, проверяемыми 
при оценивании результатов обучения (таблица 2).
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Таблица 2 
Соотнесение целеполагания с доминирующими компонентами содержания  

и приоритетными способами деятельности

Целеполагание Доминирующие  
компоненты содержания

Приоритетные  
способы деятельности

Формирование целостного 
представления об основных 
этапах общественно-истори-
ческого процесса, умения ис-
пользовать его в качестве со-
циального опыта для жизни в 
условиях современного обще-
ства. 

Теоретические и фактологи-
ческие компоненты учебного 
исторического знания об яв-
лениях, процессах, тенденци-
ях, закономерно стях развития 
человеческого общества, важ-
нейших событиях, деятелях 
исто рии, представленные в раз-
личных видах учебной литера-
туры (документально-хресто-
матийной, терми нологической, 
энциклопедической), а также 
в средствах массовой инфор-
мации.

Осуществление поиска необ-
ходимых источников учебной 
исторической информации. 
Проведение анализа содержа-
ния исторических документов.
Систематизация исторических 
фактов на основе определен-
ных признаков.
Конкретизация исторических 
понятий и теоретических вы-
водов с помощью фактологиче-
ского содержания.

В операциональном плане параметры оценивания результатов обучения 
истории предполагают: 

• дифференциацию форм педагогического контроля, осуществляемого  
на базовом и повышенном уровнях; 

• конструирование содержания программы экзаменационных испытаний; 
• определение структуры экзаменационных вопросов; 
• проведение тренинга с помощью комплексов тематических тестовых за-

даний и разноуровневых практико-ориентированных заданий; 
• определение и подбор источников учебной исторической информации, 

разрешенных к использованию при проведении процедуры аттестации; 
• разработку методических рекомендаций.
Автору статьи видится весьма существенным для определения параметров 

диагностирования качества подготовки использовать показатель достижения 
обучающимися продуктивных уровней усвоения содержания учебного истори-
ческого материала, связанных с его осознанным воспроизведением (понимани-
ем) и алгоритмическим применением способов деятельности [5, с. 16]. 

В качестве концепта при определении качества обучения целесообразно 
включение в параметры оценивания результатов усвоения содержания учебно-
го материала таких научно обоснованных И. Я. Лернером совокупностей ка-
честв знаний, как полнота и глубина, систематичность и системность, оператив-
ность и гибкость, конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, 
осознан ность и прочность [6]. 

Научно-методическая разработка предложенных групп качеств знаний для 
использования как параметров оценивания с учетом реализации компетент-
ностного подхода к подготовке выпускника предполагает соотнесение со спо-
собами учебной деятельности в соответствии с показателями 10-балльной инте-
гральной шкалы оценки учебных достижений и видами учебных исторических 
знаний. Так, например, полнота знаний измеряется в соответствии с заданным 
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в учебных программах объемом знаний, а  при оценивании глубины знаний вы-
является совокупность осознанных обучающимся существенных связей между 
рядоположными историческими фактами, а также сформированность умения 
устанавливать взаимосвязи между различными видами учебных исторических 
знаний. Показателем систематичности знаний при их оценивании является по-
следовательность в изложении содержания учебного исторического материала, 
а системность предполагает выявление обучающимися того, что в данной систе-
ме знаний является основным положением, а что – следствием. Конкретность 
знания оценивается через умение обучающихся показать конкретное как про-
явле-ние обобщенного. Обобщенность знания предусматривает умение на осно-
ве совокупности усвоенных фактов сделать определенное обобщение в форме 
вывода. Осознанность знания оценивается через умение раскрывать причин-
но-следственные связи между фактами, проводить их группировку и система-
тизацию, а также доказательство. Прочность знаний предполагает устойчивую 
фиксацию в памяти теоретических, фактологических, оценочных знаний и спо-
собов их применения. 

Таким образом, при разработке параметров оценивания результатов обуче-
ния истории с учетом реализации компетентностного подхода целесообразен 
учет целеполагания, всех специфических компонентов учебного исторического 
знания, осуществляемых процедур диагностирования предметных, а также лич-
ностных и метапредметных результатов. Существенным при этом является ис-
пользование и научно-методическая разработка качеств знаний как параметров, 
позволяющих выявить качество обучения истории.
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