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JI. А. Ярошевич
Республиканский институт высшей школы, Минск

ВЫЯВЛЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБРАЗОВ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО

В статье рассматривается дидактическая целесообразность применения катего
рии «образы исторических событий». Приводится пример комплекса разноуровневых за
даний и их образец, ориентированные на выявление уровня сформированности у  учащихся 
образов исторических событий как эмоционально-ценностного компонента содержания 
исторического образования.

We consider the didactic usefulness of the category of «images of historical events». Given 
the example of complex multi-level tasks and their design, aimed at identifying the level of 
formation of students' images of historical events as the emotional and value component of the 
content of history education.

В современной исторической науке существует мнение, что плавным 
предметом истории сегодня становится не событие прошлого, а память о нем, 
тот образ, который запечатлелся у его участников и современников, транс
лировался непосредственным потомкам, реставрировался в последующих 
поколениях, подвергался «проверке» и «фильтрации» с помощью методов 
исторической критики» [1, с. 41]. Действительно, в процессе обучения исто
рии учащиеся усваивают не непосредственно исторические факты, а образы 
этих фактов в виде событий. Поэтому целесообразно говорить об усвоении 
учащимися главных исторических фактов в виде целостных эмоционально 
окрашенных образов, а неглавных -  в необразной словесной форме.

В области исторического образования формирование у школьников 
образов исторических событий связано с выработкой у них способов дея
тельности, способствующих их социализации. Представляется возможным 
обосновать позицию, связанную с возможностями применения в процессе 
обучения истории алгоритма представления и усвоения содержания учеб
ного материала по линии «образ -  слово -  действие».

В научно-методической литературе используются понятия «образы 
исторических событий», «образы исторического прошлого» или «образы 
исторического прошлого и современности», «образы исторических фак
тов» [2, с. 215]. О. Ю. Стрелова определяет образ исторического события
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как представление о ком или о чем-либо, которое отличается от стереотипа 
и возникает в индивидуальном порядке, а не передается в готовом виде [3, 
с. 22]. Под образом исторического события понимается также результат 
и идеальная форма его отражения в сознании человека и общества, возника
ющие в условиях общественно-исторической практики на основе и в форме 
знаковых систем [4, с. 3]. Нам представляется наиболее целесообразным 
с точки зрения дидактики истории вести речь именно об образах историче
ских событий.

В психолого-педагогической науке образ определяется как чувственная 
форма психического явления, имеющая в идеальном плане пространствен
ную организацию и временную динамику [5, с. 500]. Пространственная ор
ганизация и временная динамика образа исторических событий совпадает 
с историческим пространством (картографические знания и умения) и исто
рическим временем (хронологические знания и умения) в структуре учеб
ных исторических знаний. Образ по своему содержанию может бьггь как 
чувственным, так и рациональным, что соответствует возможностям выяв
ления его сформированное™, связанным с использованием соответственно 
художественного и документального материалов.

Образ рассматривается как важнейшая компонента действий субъекта, 
ориентируя его в конкретной ситуации, направляя на достижение поставлен
ной цели и разворачивая действие в пространстве и времен [5, с. 500]. В дея
тельностном аспекте целесообразно говорить о соотнесении вырабатываемых 
у учащихся умений с возможностью их диагностики пря выявления уровней 
сформированности образов исторических событий в соответствии с положе
ниями 10-балльной шкалы оценки. Полнота и качество образа определяют 
степень совершенства действий, в процессе реализации которых исходный 
образ видоизменяется, накапливая в себе опыт практического взаимодей
ствия субъекта со средой. В этом случае идет речь об образах исторических 
событий буквально глазами их современников, которые являются участни
ками или свидетелями событий, и глазами их потомков, которыми являют
ся сами учащиеся. Возникает дидактическая возможность диагностировать 
уровень сформированности образов исторических событий через их соотне
сение, как созданных в прошлом и в настоящем. При этом важно учитывать 
мнение о том, что образы исторических событий являются ментальными кон
струкциями, созданными в угоду тем или иным религиозным, политическим, 
морально-нравственным и т. п. интересам [3, с. 23].

Алгоритм «образ — слово -  действие» является, с нашей точки зрения, 
определяющим при первоначальном изучении истории на уровне общего 
базового образования. Формирование у школьников образов исторических 
событий и их участников способствует выявлению эмоционально-ценност
ных отношений учащихся к историческому прошлому. Кроме того, эмоцио
нально-ценностный компонент школьного исторического образования связан 
с выработкой у учащихся определенных культурных образцов поведения на 
примере действий участников исторических событий и усвоения мотивации 
их поступков. При обучении истории на уровне общего среднего образования
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формирование образов исторических событий целесообразно осуществлять 
по алгоритму «слово -  образ -  действие», направленному на выработку уме
ния ориентироваться в современном учебном образовательном пространстве.

Гипотеза нашего исследования связана с тем, что реализация деятель
ностного подхода к оцениванию результатов обучения учащихся истории 
Беларуси при проведении обязательной итоговой аттестации предполагает 
введение в состав параметров оценивания степени сформированное™ об
разов исторических событий, представляемых в собьггийно-хронологиче- 
ском контексте художественными изобразительными литературными сред
ствами и документальными источниками, что позволяет диагностировать 
эмоционально-ценностное отношение школьников к историческим фактам 
и личностям с помощью системы разноуровневых заданий, ориентирован
ных на комплексное применение способов формирования и творческой ре
конструкции образов исторического прошлого и современности (картинное 
и аналитическое описание; образные характеристика и повествование; сю
жетный рассказ; персонификация; драматизация; стилизация).

Говоря о возможностях выявления уровня сформированное™ образов 
исторических событий, целесообразно учитывать положение о том, что это
му способствует представление именно художественного образа литератур
ными и изобразительными средствами. Художественный образ создается 
для наиболее полного раскрытия в первую очередь сюжета исторического 
события, а также типологического исторического явления. В современной 
исторической науке отмечается, что история может представляться как 
образ прошлого в социальной памяти, а историческая наука лишь опосре
дованно влияет на социальную память, главным образом через массовое 
историческое образование, художественную литературу и искусство. Лите
ратурные произведения на исторические темы, музыкальные произведения, 
живопись, кинофильмы -  главные факторы, решающим образом действую
щие на социальную память. Сам характер, форма существования истории 
в общественном сознании -  представления, образы, мифы -  является объ
ективной предпосылкой для использования истории в целях социального 
проектирования (конструирования) [6, с. 153].

Вместе с тем представление образа художественными средствами не 
в полной мере соотносится с требованием исторической науки о точности 
и документальное™ передачи исторических фактов, так как практически лю
бой образ, воссозданный художественными средствами, будет иметь опреде
ленный вымысел и домысел. Для разрешения данного противоречия важно 
учитывать возможность воплощения в чувственном образе любого абстракт
ного содержания [5, с. 500]. Такое абстрактное содержание представляется 
теоретическим компонентом учебных исторических знаний.

С помощью использования художественных средств может быть эф
фективно выявлен опыт эмоционально-ценностных отношений личности 
в четырехкомпонентном составе содержания образования, представлен
ном в его культурологической модели (М. Н. Скаткин, В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер). Этот компонент опыта наиболее трудно поддается диагно
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стике, поэтому для нас важно мнение О. Ю. Стреловой о том, что в основе 
образа всегда присутствует собственный опыт учащихся, т. е. традицион
ные компоненты содержания и результатов изучения гуманитарных предме
тов [3, с. 22]. В данном случае имеется возможность актуализировать опыт 
эмоционально-ценностных отношений в совокупности с другими компо
нентами содержания образования и результатами его усвоения на уровне 
способов деятельности.

Согласно культурологической модели содержания образования опыт эмо
ционально-ценностного отношения к действительности, которая в процессе 
обучения становится объектом или средством деятельности для учащихся, 
входит в сферу их учебной деятельности на уровнях восприятия, воспроиз
ведения, преобразования содержания учебного исторического материала [7, 
с. 146-147]. С нашей точки зрения, 1ф и формировании образов исторических 
событий важно обратить внимание на личностное знание, которое пред
ставляется как когнитивный компонент [8, с. 18]. При формировании такого 
знания целесообразно обратить внимание на становление опыта эмоциональ
но-ценностных отношений к содержанию изучаемого материала, поскольку 
такой опыт не является в прямом смысле только продуктом обучения, а вы
ступает следствием переживания и осмысления личностно значимых собы
тий в современной жизнедеятельности учащихся [9, с. 18-19].

Приведем примеры разноуровневых заданий, ориентированных на вы
явление сформированности у обучающихся образов исторических событий 
и их участников по теме «Средневековые княжества на территории Белару
си в IX -  середине XIII в.».

Задание А. Определите, используя иллюстрацию, имена исторических 
личностей, одна из которых после смерти своего отца полоцкого князя Рог- 
волода стала женой великого киевского князя Владимира, а  затем вместе 
с сыном была отправлена на родину. Что означало имя Горислава, данное 
этой личности великим киевским князем? Почему древнее государство, где 
великим князем стал Владимир, ученые считают общим государством вос
точных славян -  русских, белорусов, украинцев?



В этом задании целесообразно использование такого методического 
приема формирования образов исторических событий, как образная харак
теристика, предполагающего воссоздание яркого оригинального образа ре
альных исторических деятелей или типичных представителей социальных 
групп на основе портретного описания их внешности, перечисления важ
нейших биографических данных, характерных особенностей их поведения 
(действий) с оценочным выводом об исторической роли и значении деятель
ности персоны.

Задание Б. Ответьте на вопросы, используя картину.

1. Что я вижу на картине?
2. Что я спрашиваю у себя, глядя на картину?
3. Я опасаюсь, что ...
4. Я надеюсь, что ...
5. Я чувствую...
6. Я слышу ...
7. Я ощущаю запах ...
8. Когда и где это произошло?
9. Что произошло дальше?
В задании дана художественная картина, отображающая исторические 

персонажи, что может считаться художественным образом, реализующим 
алгоритм «образ -  слово -  действие» при первоначальном представлении 
и усвоении содержания учебного материала. Перечень вопросов предпо
лагает при ответе на них первоначальное усвоение образов исторического 
прошлого на основе его мультисенсорного восприятия.

Задание В. Опишите, как сложилась судьба женщины, изображенной на 
представленных ранее иллюстрациях, которая вошла в историю под тремя 
именами. В данном случае может быть использован такой методический 
прием творческой реконструкции образов исторических событий, как пер
сонификация. Она предполагает образное или сюжетное повествование от
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первого лица (участника события), представленное в исторически досто
верном контексте с передачей отношения участника к событию. Предпо
лагается также возможность выражения эмпатии, т. е. умения проникать 
во внутренний мир человека, представлять себе его чувства и поведение 
в определенных обстоятельствах с опорой на сюжетную или типологиче
скую картину, документальные источники.

Представленные примеры разноуровневых заданий учитывают при вы
явлении у учащихся уровней сформированности образов исторических со
бытий и их участников положений 10-бапльной системы оценивания. При 
этом автор статьи особое внимание уделяет способам формирования само
оценки, которая более важна при развитии качеств личности, чем внешнее 
оценивание. В данном случае посредством иллюстративного ряда представ
лены так называемые культурные образцы поведения человека в истории 
и создана возможность не только ознакомления с ними учащихся, но и опре
деления ими мотивации социальных действий человека в истории. Разра
ботка в качестве объекта оценивания образов исторического прошлого и его 
участников соответствует деятельностному подходу к оцениванию резуль
татов обучения истории и позволяет выявить качественные характеристики 
личности школьников, связанные с овладением ими умениями выбора и са
мооценки. Выявление уровня сформированности образов исторического 
прошлого предусматривает формирование таких способов деятельности, 
как реконструкция исторических событий (описание исторических объ
ектов, в т. ч. письменных памятников, событий и их участников, занятий 
и образа жизни в различные исторические периоды); работа с источника
ми учебных исторических знаний, в т. ч. репродукциями художественных 
произведений (нахождение основных и дополнительных фактов, сопостав
ление их с другими данными, отличие исторического факта от его интер
претации, характеристика автора художественного произведения); анализ 
и объяснение исторических событий и явлений (соотнесение факта с про
цессом, явлением, раскрытие характерных, существенных признаков со
бытий и явлений, объяснение причин и следствий, взаимообусловленности 
исторических событий и явлений, объяснение направленности, тенденций 
исторических событий, процессов); рассмотрение версий и оценок истори
ческих событий и личностей (изложение и разъяснение версий и оценок, со
поставительное рассмотрение нескольких оценок, выявление общего и раз
личий, аргументированный выбор версии, оценки из числа представленных 
в учебной литературе, определение и обоснование собственного отношения 
к событиям прошлого и настоящего).

Таким образом, на основе анализа и систематизации материала о сущ
ностном определении категории «образы исторических событий» и особен
ностей выявления их сформированности в процессе учебной деятельности 
представляется возможным создать модель структуры образа исторических 
событий.
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Образ исторических событий

Личностные индивиду
альные эмоционально 

окрашенные представле
ния учащихся

Теоретические и фактоло
гические учебные исто

рические знания и умения 
(способы деятельности)

Оценочные знания 
и собственный опыт 

эмоционально-ценностного
отношения к изучаемому 

материалу
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