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последствия своих действий. Данная методика способствует выявлению четырех 
параметров ответственности: когнитивного, поведенческого, эмоционально-воле
вого и рефлексивного (табл. 1).

Таблица 1
Оценка уровня сформированности ответственного поведения у учащихся

Компонент До эксперимента После эксперимента Коэффициент 
корреляции Пирсона

Когнитнвный компонент ответственности

Экспериментальные
группы 2,56 2,78 г = 0,85

Контрольные группы 2,3 2,3
Поведенческий компонент ответственности

Экспериментальные
группы 2,16 2,42 г = 0,89

Контрольные группы 2,26 2,32

Моционально-волевой компонент ответственности

Экспериментальные
группы 2,78 2,9 г = 0,91

Контрольные группы 2,96 2,82
Рефлексивный компонент ответственности

Экспериментальные
группы

2,52 2,73 г = 0,76

Контрольные группы 2,56 2,51

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают, что ОРК ШОС ере* 
ды выступает одним из факторов развития ответственного социального поведения 
учащихся: установлена взаимосвязь разработанного компонента и ответственного 
социального поведения учащихся (возможность повышения уровня ответственно
го социального поведения за счет разработки и внедрения ОРК ШОС).

(Дата подачи: 24.02.20X4 г.)

77. А. Ярогиевич
Республиканский институт высшей школы, Минск

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ОЦЕНИВАНИИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ИСТОРИИ

В статье рассматриваются компоненты научно-методического обеспечен/*, 
мые для реализации деятельностного подхода в оценивании учебных достижений 
при изучении ими истории. Дидактические особенности реализации деятельностного 
обусловлены предметной спецификой истории и направлены на выявление и юмера
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ней усвоения учебных исторических знаний и способов деятельности. Для измерения качества 
обучения предлагается такой параметр, как качества учебных знаний.

This article discusses the components of scientific and methodical ensuring necessary for realization 
of the activity approach in an assessment of educational achievements o f being trained at studying by 
them of history. Didactic features o f the realization of the activity approach due to the specific history 
and aim at identifying and measuring the levels of a learning historical knowledge. To measure the 
quality o f education offered such a parameter as the quality o f educational knowledge.

В современном образовательном пространстве все больше возрастают требо
вания к уровню подготовки выпускников в области исторического образования, 
возникает педагогическая необходимость создания соответствующего научно- 
методического обеспечения и наполнение его инновационными дидактическими 
средствами, ориентированными на выявления качества усвоения обучающимися 
содержания учебного материала. Бытующее в образовательной практике несколь
ко упрощенное понимание контрольно-оценочной деятельности при определении 
результатов обучения истории связано с некоторым непониманием как значения 
и роли истории, так и специфики оценки результатов ее изучения. Присутствую
щая сегодня абсолютизация тестовых форм контроля зачастую экстраполирует его 
нормативно-ориентированный подход, применяющийся в процессе ранжирования 
абитуриентов, на сам процесс обучения, требующий при диагностировании целе- 
полагания реализации критериально-ориентированного подхода к составлению 
комплекса тестовых заданий.

Специфика осуществления контрольно-оценочной деятельности в процессе 
изучения истории обуславливается радом факторов, среди которых в первую оче
редь необходимо выделить использование инструментария 10-балльной системы 
оценки в соответствии с таким критерием, как уровни усвоения содержания ма
териала и способов деятельности и, соответственно, учет многокомпонентного 
состава содержания учебных исторических знаний и особенностей формируемых 
специальных способов деятельности, в том числе в контексте реализации компе- 
тетностного подхода к подготовке выпускника. Учет названных факторов требу
ет совершенствования способов оценивания результатов обучения и заключается 
в интеграции и комплексном использовании диагностического инструментария, 
ориентированного на сочетание визуальных и вербальных средств измерения и на
правленного на выявление у обучающихся уровня усвоения предметного содержа
ния в соответствии с уровнями учебно-познавательной деятельности.

Прежде всего обратим внимание на специфику учебных исторических зна
ний. В их составе выделяются как формализованные фактологические и научно- 
теоретические знания понятийно-терминологического аппарата и общественных 
процессов в их причинно-системных связях и закономерностях развития в опре
деленной сложившейся социально-экономической, политической и культурной 
ситуации в развитии государства или конкретного региона, так и неформализо
ванный компонент знаний, проявляющийся в оценке и различных суждениях об 
Изучаемых исторических событиях и их участниках. При оценивании усвоения 
фактологического компонента учебных знаний, специфика которого связана с кон
струированием образов прошлого и их участников с представлением мотивации
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поступков и культурно оформленных образцов поведения, методически возможно 
использование визуальных художественных (литературных и изобразительных) 
средств, способствующих выявлению сформированности у обучающихся опыта 
ценностных отношений. При диагностике усвоения научно-теоретических учеб
ных знаний, весьма часто преобладающих в процессе обучения, целесообразно 
создавать условия для их перевода из формализованных в личностно-востребо
ванные для обучающихся. В этом случае методически возможно комплексное 
использование как традиционных вербальных (документально-хрестоматийных), 
так и визуальных (образных) источников учебной информации.

Актуализируя деятельностный подход в оценивании учебных достижений по 
истории, будем учитывать, что диагностика результатов учебной деятельности 
обучающихся обусловлена в психологическом аспекте их познавательными воз
можностями, связанными с усвоением не только предметного содержания, но и 
образов исторических событий, а в методическом плане -  отработкой специальных 
исторических способов деятельности. Среди таких способов деятельности нахо
дятся локализация событий, явлений, процессов в историческом времени и гео
политическом пространстве; анализ степени достоверности (объективности или 
субъективности) содержания исторических документов; творческая реконструк
ция образов исторических событий и их участников и др.

Говоря о реализации деятельностного подхода в оценивании учебных дости
жений по истории, методически целесообразно в аспекте его функциональности 
осуществить операционализацию требований образовательного стандарта и учеб
ных программ по истории через формулировки способов деятельности, скореяли- 
рованных с уровнями их усвоения, используемыми в 10-балльной интегральной 
шкале оценки. Очевидна также целесообразность создания алгоритма подготовки 
обучающихся к контрольным испытаниям, при котором их деятельность расчле
няется на этапы. Каждый из этапов инструментально контролируется, а переход к 
усвоению последующего материала зависит от качества усвоения предыдущего, 
для чего и целесообразно применять тестовые методики в обучении. Можно пред
положить, что, задействуя дидактические возможности образного образования 
для оценивания уровня усвоения знаниевого и сформированности деятельностно
го компонентов исторического образования, желательно использовать алгоритм, 
строящийся по линии «образ -  слово -  действие».

Необходимо отметить, что обязательным условием успешности обучения 
каждого обучающегося является самооценка им результатов (успешности и допу
щенных ошибок) собственной учебной деятельности [1, с. 153]. В сегодняшней 
практике осуществления контрольно-оценочной деятельности преобладает эмпи
рическое создание тематических тестовых заданий для осуществления тренинга 
обучающихся, однако вне комплексного характера их использования и без ранжи
рования их по уровням учебной деятельности, что создавало бы условия для фор* 
мирования у обучающихся адекватной самооценки. Можно только приветство
вать создание комбинированных способов оценивания, которые предусматриваю т 
комплексную оценку результатов усвоения обучающимися как знаниевого, тш Я 
деятельностного компонентов исторического образования с помощью к о м п л ек со в
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разноуровневых тестовых и практико-ориентированных заданий, предусматрива
ющих сочетание письменных и устных форм ответов.

Достойно пристального внимания и еще одно обстоятельство, харктерное для 
современного осуществления контрольно-оценочной деятельности при изучении 
истории. Проводя процедуру оценивания в соответствии с требованиями образо
вательного стандарта и учебных программ, мы часто даже не задумываемся о том, 
что в этом процессе элиминирована ее эмоционально-ценностная составляющая 
при абсолютизации знаниевой компоненты исторического образования. Мы счи
таем, что обучение истории может быть результативным только тогда, когда обуча
ющиеся сами видят результат своей работы, отраженный не только в полученных 
ими балльных отметках, но и переживают его как в личностном, так и в эмоцио
нально-оценочном отношении к историческим событиям и их участникам. Нам 
видится весьма целесообразным разработка методического инструментария, не
обходимого для выявления опыта эмоционально-ценностных отношений, и встра
ивание этого инструментария в существующую процедуру оценивания учебных 
достижений по истории. При этом целесообразно обратиться к культурологиче
ской модели образования, в которой опыт эмоционально-ценностного отношения 
рассматривается как входящий в сферу деятельности учащихся на уровнях воспри
ятия, воспроизведения, преобразования содержания изучаемого учебного истори
ческого материала [2, с. 146-147]. Вместе с тем исследователями отмечается, что 
опыт эмоционально-ценностных отношений не является в прямом смысле только 
продуктом обучения, так как выступает следствием переживания и осмысления 
личностно значимых событий в современной жизнедеятельности учащихся [3, 
с. 18-19]. Поэтому, видимо, целесообразно в процессе оценивания судить о сфор
мированное™ опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к со
бытиям исторического прошлого и их участникам опосредованно, т. е. через пре
ломление к действительности.

Анализ проводящихся итоговых форм контроля по истории, в которых прева
лирует либо тестовая либо устная форма экзамена, показывает; что остается не
реализованным методически востребованное конструирование формулировок 
практико-ориентированных заданий и вопросов экзаменационных билетов, а так
же их компоновка в соответствии со структурой учебных исторических знаний и 
уровнями их усвоения, предусмотренными в многоуровневой шкале 10-балльной 
системы оценки. Осуществление описанной выше процедуры операционализации 
обусловлено анализом практики оценивания. Как только дело доходит до контроля 
и оценки достижений школьников (тем более, итоговой аттестации по истории), 
традиционно обращаются к знаниям. Чтобы преодолеть это противоречие, предла
гается рассматривать в качестве связующего элемента в технологической цепочке 
между планируемыми результатами обучения и измерением достижений учащихся 
конкретные умения школьников [4, с. 26]. При осуществляемом ныне переходе от 
существовавшего ранее концентрического к линейному принципу изучения исто
рии на уровне общего среднего образования возникает проблема поиска методов 
и форм проведения обязательного экзамена по истории Беларуси. На сегодняшний 
День его проведение в рамках базовой школы осуществляется в билетной форме, 
требующей только устного воспроизведения учебного исторического материала на
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событийно-хронологическом уровне. Содержание данного экзамена ограничено 
хронологическими рамками начала XX века, что элиминирует, например, содер
жание учебного материала, которое в мировоззренческом аспекте ориентировано 
на оценивание, например, знаний о процессе оформления белорусской суверенной 
государственности и становлении идеологии современного белорусского государ
ства. Практической части при проведении такого экзамена, а тем более его комби
нированной формы, не существует; что противоречит здравому дидактическому 
смыслу.

Целесообразна оптимизация содержания экзаменационных программ с целью 
придания им систематического характера, а также упорядочение знаний обучаю
щихся о роли личности в истории (с обязательным включением такой программы 
в состав существующего учебно-методического комплекса). Объем такой програм
мы по своему содержанию может быть не тождественен объему всего учебного 
программного материала, изучаемого обучающимися при осуществлении образо
вательного процесса, имеет системообразующий характер и соотносится с тема
тикой и формулировками экзаменационных билетов. Подобная программа вступи
тельных испытаний по истории Беларуси для поступающих в учреждения высшего 
образования составлена, однако форма проведения самих испытаний ограничена 
процедурой проведения централизованного тестирования и применяющимся прит 
этом типажом тестовых заданий.

Стремясь к комплексности в осуществлении контрольно-оценочной деятель* 
ности при обучении истории, обратим внимание на структуру соответствующего 
научно-методического обеспечения. Нам видится целесообразным включение в 
его структуру следующих компонентов в их совокупности. Прежде всего, это об
разовательный стандарт и учебные программы с перечнем требований к уровню 
подготовки обучающихся. В качестве инновации могут быть представлены пара
метры оценивания результатов обучения, т. е. качественные критерии и количе
ственные показатели в соответствии с уровнями усвоения предметного содержа
ния и инструментарием 10-балльной системы оценки [5, с. 5]. Применимыми как 
качественные критерии нам видятся качества знаний, предложенные И. Я. Лерне
ром, в следующей их совокупности: полнота и глубина, конкретность и обобщен
ность, систематичность и системность, осознанность и прочность [6, с. 17]. Наша 
опора на подход, предложенный еще в 1970-е гг. выдающимся советским дидактом 
И. Я. Лернером, актуализирована практикой осуществления менеджмента каяе- 
ства деятельности учреждений образования, которая, будучи формализована, не 
включает в себя обозначенные им параметры. Предложение И. Я. Лернера осу
ществить научно-методическую разработку хотя бы одного из предложенных им 
качеств в соответствии со спецификой предметного содержания, так и остается 
благим пожеланием. В составе научно-методического обеспечения, целесообраз
ного для реализации деятельностного подхода в оценивании учебных достижений, 
нам также видятся технологические матрицы тематических тестовых и разноу
ровневых практико-ориентированных заданий, опыт разработки которых накоплен 
в практике подготовки процедуры централизованного тестирования.

Определяя сущность деятельностного подхода в оценивании учебных дости
жений по истории, будем рассматривать ее как осуществляемую в процессе пед*'
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гогического контроля функциональную систему проверки результатов обучения, 
где параметрами оценивания нами предлагаются группы качеств знаний в их со
вокупности, а результаты учебной деятельности школьников рассматриваются 
с позиции формирования у них самооценки, умений осуществлять выбор форм 
деятельности и ориентироваться в учебной исторической информации.

Таким образом, специфика осуществления контрольно-оценочной деятель
ности в процессе обучения истории, обусловленная структурой учебных истори
ческих знаний и особенностями формируемых умений, предопределяет создание 
комплексного оценочного механизма для определения качества подготовки обу
чающихся с использованием в качестве параметров качеств знаний при осущест
влении технологизации процесса оценивания учебных достижений обучающихся 
по уровням усвоения предметного содержания и сформированности способов де
ятельности.
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