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Л. А. Ярошевич 
РИВШ, Минск

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

В статье представлена разработанная автором структурно-функциональная ди
дактическая модель оценивания учебных достиокений обучаемых, построенная с учетом 
решшэсщии деятельностного подхода к обучению истории. Традиционно автор обращает 
мшание на специфику оценивания уровня сформированности способов деятельности, 
щхктерных для исторического образования. Вместе с тем авторш определен и такой 
предмет оценивания, как овладение умениями самооценки, выбора и ориентации, кото
рые рассматриваются как качественные характеристики личности. Автор опирается 
ш теоретические исследования в области дидактики истории и на результаты прове
ренного им педагогического эксперимента, а также на личный педагогический опыт.

The article is developed by the author a structural and functional didactic model o f 
assessment o f educational achievements o f students, built taking into account the implementation 
tf Ok  activity approach to teaching history. Traditionally, the author draws attention to specific 
ways of estimating the level offormation o f the typical history education. However, the author 
defined an object o f evaluation as learning to self-selection and orientation, which are considered 
as the qualitative characteristics o f the individual. The author relies both on theoretic research 
и the field o f didactics o f history, and on the results o f its pedagogical experiment, as well as 
personal teaching experience.

Актуальность статьи обусловлена поиском путей решения проблемы соз
дания системы оценивания результатов обучения истории, адекватной изме
нениям структуры и содержания исторического образования. Педагогически 
целесообразным представляется определение и разработка принципов, крите
риев и показателей оценивания результатов обучения истории в соответствии 
с целеполаганием и формируемыми способами деятельности. Научная но- 
изна разработанной автором дидактической модели заключается в том, что 
данная модель позволяет обеспечить реализацию деятельностного подхода к 
оцениванию учебных достижений, под которыми понимаются как степень 
j усвоения конкретных предметных знаний, так и уровень овладения обще- 
1 учебными и специальными историческими умениями [1, с. 17]. При этом ав
' тор статьи особое внимание уделяет способам формирования самооценки, ко
торая более важна при развитии качеств личности, чем внешнее оценивание, 
(также условиям выявления умений осуществлять сознательный выбор форм 
дагельности и ориентироваться в учебном информационном пространстве, 
по связано с социализацией личности обучаемых в современном обществе. 
Аиором учтены также современные разработки, связанные с определением 
[фцмета формирования оценки в образовании, в качестве которого рассма- 
1риваются способы учебных действий с информацией [2, с. 34-35].

Реализация деятельностного подхода к оцениванию результатов обучения 
кюрии при определении предмета оценивания учитывает специфику, свя
занную с формализованным и неформализованным характером таких видов
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учебных исторических знаний, как теоретические, фактологические, оцено* 
ные и структурой познавательной деятельности при обучении истории, ксля 
рая предусматривает формирование следующих способов деятельности:

• локализация исторических событий, явлений во времени и простра»
стве (определение хронологической последовательности событий, при 
надлежности их к периоду, этапу исторического развития, характеристик 
отдельных событий, процессов, определение местоположения различных; 
объектов на исторической карте в рамках исторических периодов, характе
ристика геополитического положения); ,

• реконструкция исторического прошлого (описание исторических объ
ектов, в том числе письменных памятников, событий и их участников, за
нятий и образа жизни в различные исторические периоды);

• работа с историческими документами (нахождение основных и допол
нительных фактов, сопоставление их с другими данными, отличие историче
ского факта от его интерпретации в источнике, характеристика его создателя);

• анализ, объяснение исторических событий и явлений (соотнесение 
факта с процессом, явлением, раскрытие характерных, существенных при
знаков событий и явлений, объяснение причин и следствий, взаимообуслов
ленности исторических событий и явлений, объяснение направленности, 
тенденций исторических событий, процессов);

• рассмотрение версий и оценок исторических событий и личностей 
(изложение и разъяснение версий и оценок, сопоставительное рассмотре
ние нескольких оценок, выявление общего и различий, аргументирован
ный выбор версии, оценки из числа представленных в учебной литературе, 
определение и обоснование собственного отношения к событиям прошлого 
и настоящего).

Деятельностный подход к оцениванию результатов обучения истории 
предполагает разработку объектов оценивания, совокупность которых по
зволяет выявить качественные характеристики личности, связанные с ов
ладением ею умениями самооценки, выбора и ориентации [3]. Реализация 
данного подхода осуществляется в соответствии с требованиями педагоги
ческого контроля, задаваемыми в предметно-деятельностной форме и уче
том специфики предметной области «История». При этом мы не склонны 
отождествлять цели исторического образования и требования, предъявляе
мые к обучаемым, связанные с развитием их творческих способностей, ко
торые не могут быть предметом оценивания.

Разработанная и апробированная в процессе проведения педагогического 
эксперимента дидактическая модель оценивания результатов обучения исто
рии структурно включает в себя следующие функциональные компоненты: 
целевой, содержательный, операциональный, оценочно-результативный. Пе
речисленные компоненты определены в соответствии с Концепцией оценки 
качества обучения, разработанной в нашей республике в 2003 г., и коррели- 
руются с целевым, содержательным, процессуально-технологическим, ре
зультативным компонентами обучения [4].
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В рамках целевого компонента модели в предметно-деятельностной 
форме задаются результаты обучения, которые формулируются в виде при
оритетных способов деятельности, соотносимых с целями и задачами исто
рического образования, заданными в образовательном стандарте и учебных 
программах. В качестве примера разработки целевого компонента приво
дим соотнесение целеполагания, ориентированного на формирование уме
ний ориентации в учебном информационном пространстве, с доминирую
щими элементами содержания и приоритетными способами деятельности, 
проверяемыми при оценивании результатов обучения (см. табл.).

Таблица
Соотнесение целеполагания с доминирующими элементами содержания

и приоритетными способами деятельности

Целеполагание Доминирующие компоненты 
содержания

Приоритетные способы 
деятельности

Формирование 
умений ориен
тации в учебном 
информацион
ном простран
стве

Теоретические и фактологи
ческие компоненты учебного 
исторического знания об яв
лениях, процессах, тенденци
ях, закономерностях развития 
человеческого общества, важ
нейших событиях, деятелях 
истории, представленные в раз
личных видах учебкой литера
туры (документально-хресто
матийной, терминологической, 
энциклопедической), а также в 
средствах массовой информа
ции

Определение границ собственного 
незнания.
Осуществление поиска необходи
мых источников учебной историче
ской информации, в том числе исто
рических документов. 
Целенаправленный запрос к источ
никам информации в соответствии с 
условиями осуществления деятель
ности.
Проведение анализа содержания ис
точников, необходимого для извле
чения информации и превращения 
ее в знание.
Конкретизация содержания исто
рических понятий и теоретических 
выводов.
Систематизация исторических фак
тов на основе определенных при
знаков

Содержательный компонент модели включает в себя конструирование 
содержания программы подготовки к проведению определенной формы пе
дагогического контроля; определение структуры и формулировок контроль
ных вопросов и практико-ориентированных заданий; определение и подбор 
источников учебной исторической информации, разрешенных к использо- 
шию при проведении процедуры оценивания.
, Операциональный компонент модели содержит в себе отработку разно

образных способов деятельности обучаемых и ориентирован на осуществ
ление систематической их подготовки к итоговой аттестации с опорой на 
определенный нами алгоритм предагггестационной подготовки. Данный ал
горитм предусматривает проведение тренинга с комплексами тематических
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тестовых и разноуровневых практико-ориентированных заданий, сконстр 
ированных в соответствии с созданными нами технологическими мэтр 
цами [5]. Представляется важным отметить, что для оценивания резулга 
тов обучения в технологические матрицы включаются варианты верны 
ответов на задания и соответствующие показатели количества набранны 
баллов, что позволяет придерживаться принципа открытости планируемы 
результатов обучения и создает условия для саморефлексии обучаемы 
При создании таких матриц типы тестовых заданий соотнесены с уровняй 
учебной деятельности. Применение тестовой формы контроля и оценив»] 
ния позволяет рационально использовать время учебных занятий и охватив 
значительный объем содержания учебного исторического материала, под
лежащего проверке при его усвоении. При реализации операционального 
компонента модели обучаемые имеют возможность сопоставлять свои от* 
веггы с эталонными с последующей корректировкой, что также способству
ет формированию у них умений адекватной самооценки.

В рамках реализации алгоритма подготовки к итоговой аттестации име
ется несколько взаимосвязанных между собой этапов, направленных на эф
фективное оценивание уровня усвоения обучаемыми содержания учебного 
исторического материала. Так, на вводном этапе предлагается ознакомле
ние с содержанием программы итоговой аттестации, структурой комплекс
ных контрольных заданий, требованиями к уровню подготовки, способам* 
оценивания. На этапе тренинговой работы предусматривается выполнение, 
как тематических тестовых заданий, так и разноуровневых практико-ориен- 
тированных заданий. При этом, как мы уже подчеркивали, концептуальным 
видится обеспечение формирования самооценки обучаемым уровня усвое
ния содержания учебного исторического материала. Для следующего этапа 
коррекции характерно определение знаниевого и деятельностного компо
нентов, которые не усвоены, самостоятельное исправление допущенных 
ошибок и имеющихся недостатков.

На заключительном этапе реализации педагогического контроля осу
ществляется оценивание уровня усвоения обучаемыми содержания учеб
ного исторического материала через оценку сформированное™ у них 
способов деятельности, заложенных в комплексе разноуровневых практи- 
ко-ориентированных заданий. При этом оценивание умения осуществлять 
сознательный ответственный выбор форм деятельности проводилось через 
предоставление обучаемым права выбора устной или письменной формы 
подготовки по каждому из комплексных контрольных заданий. Результат 
сформированное™ указанного умения выразился в достижении обучаемы
ми продуктивных уровней учебной деятельности.

Нам видится весьма важным оценивание именно продуктивных уров
ней усвоения содержания учебного исторического материала на уровне его 
осознанного понимания, в результате чего можно судить о переводе содер
жания учебного материала в долговременную память. Достижение уровней 
осознанного понимания содержания учебного материала и его алгоритми
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ческого применения рассматривается нами как качественный параметр в 
обучении, что значимо для оценки его успешности и эффективности.

Сформированность умения ориентироваться в источниках учебной 
исторической информации оценивалась через степень использования об
учаемыми разрешенных источников учебной исторической информации 
(программа проведения итоговой аттестации, понятийно-терминологиче
ские словари, документальные материалы, картографическая продукция и 
др.), в том числе представленных на электронных носителях.

Исходя из специфики обучения истории специфика деятельностного 
подхода к оцениванию результатов обучения истории заключается в вы
явлении учебных достижений с учетом формализованного (теоретические, 
фактологические) и неформализованного (оценочные) характера учебных 
исторических знаний, в определении уровней сформированности оценоч
ных знаний (знание различных суждений и мнений об изучаемых историче
ских событиях и их участниках и их сравнение) и специальных историче
ских способов деятельности (локализация исторических событий, явлений, 
процессов во времени и пространстве, анализ содержания исторических до
кументов, реконструкция и интерпретация исторических событий).

Таким образом, дидактическая модель оценивания результатов обучения 
истории в процессе реализации деятельностного подхода рассматривается 
нами как структурно-функциональная и ориентированная, прежде всего, на 
формирование самооценки обучаемых, которая сочетается с внешним фор
мализованным педагогическим контролем. Представляется педагогически 
целесообразным для обеспечения сферы саморегуляции и адекватной са
мооценки обучаемых предоставить им возможность коррекции своих не
достатков. Такая коррекция может осуществляться в процессе выполнения 
комплекса разноуровневых практико-ориентированных контрольных зада
ний. Экспериментальная апробация разработанной нами модели в педаго
гической практике свидетельствует о создании условий для социализации 
личности обучаемых через оценивание уровня сформированности у них 
умения ориентации в учебном информационном пространстве.
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