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I. СоШ1аJ1Ьl'!о-педагогические предпосылки. Курс 11семир1108 
•с'!'ории 11 сJ1стеме ико.лъного истоn~ческоrо образования. 

Развитие школьного образоl\81111.11 в стра11е l'la рубеже 80-90-х 
годо:в харак'l'ер•зуе'l'с.11 змчи'lедыmu• мзме11е1111Ю1И как 1 об111е111I<О.а.
иой ситуации, так и 11 преподавании отде.лыmх nре,mсетов, особеюrо 
oбщecтвe!'ll'l(Y'Jtayql'IЬIX, гyual'!Итapl'IЬIX дисЦИПЛJIJI, к которым О!'llоскт~я 

история. Эти изuенекия предопределЯЮ'fся w11огЧШ1 фак'rОраwи -
динаlll!кой социопо.литичесIG1Х nроцессоа, coapewe11l!IODI тpeбoNl'Ul.lflQI 

1 школе, логикой развития собст11еJU10 пед.аrог11Ческой муки н Щ)ах-
TUJI. 

НеобхоДИ)(ость и oc11o:вra,ie !!гпрамемя пepeuel'I 11 поа11ом 
историческом обраэо11аl'D!и тахzе ,1%11К'l'у1)7СЯ соаокуtm~стью раэll:ЫХ 

факторов. Отличитет.11ая теl'!Денция 11 {J•зактии со11реuетюго обще
соrва, его ,аухо111'1ого быnв - paэwывal"lJle госу,мрствеlU!о-11,nео.аомr

чесхого детерш11111зuа и социаJ1Ького uо11оцемризuа. СоП)'1'ству11111ее 

эorouy распрекие спех'l'ра ме!'Одо.1оr11Чес1U1Х подходоа 1 кc'l'OplrЧftc
xoA Rауке, ее фаnографаческоl ос"оаы способст:вует божее r.tубо
хоку и uиогосt'оромеwу ПOЭl'llJl'mll •c'l'ovu, cooneceJIJlю r.tобаю.!'!НЖ 
• .tOKIJJIЬl'IЬIX процессов и собы'l'иlt. Coo'!'11eтc'Jlвe1U10, а по.аьвом 
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.преподавании истории n:редnо.паrается не сто.пько бо.аее ИJIX мекее 

решитеJIЬtsая замем одних чac'nlЬIX оценок ,пруrюm, скоJ1Ько отве

чающее совремеЮ!ому состо.IО!Ию науки предстаВJiение основ J1сто

р1!чесмх знаний - от свода ко~uретl'!ЫХ фактов до общеисторJ1чес

.ких и ме'l'одо.tог1о1ческих ка~:егорий. Это требует нового осwс.1екия 

состава, типоJIОrии, содержания хурсов. 

Одна из основНЪIХ функциональных характеристик школьного 

цреД)lета - целостность, системность знания. При Су1Цествовании 

лиией.но-пара.лле.nьнь~х курсов - а mаенно такиwи были действоваВ!ll!lt 

в послеДЮlя дес11'1'и.1tе'fия в нашей школе курсы истории соJОЗноrо го

сударства, истор~и респуб.п:ики и истории зарубежных стран - проб

лема целостности является особеино острой. Традиционные д.л.!i ме

тодики щ:н.шодавания истории рекомеН}lации о межкурсовых св11ЗЯХ 

не могJtИ и не могут кокпенсировать отсутствие системообразуJХ11его 

компонента. Последнее слу~u1т одной из причин фраruентарности зна

ний, недостаточности общеисторических представлений учащихся. 

Очевидно, что совершенствование шко.nьного исторического образо

вания .!!редусuатривает в числе первоочереднъrх задач поиск новых 

системно-уровневых структур предwета, обеспечиваЮП!ИХ органичную 

связь всех составляющих ( с1:с rемообраэующие и wодуJIЬные коuпонеи
'i'ЬI, целое и части) . 

Особое значение ДJ!Я курсов истории приобретает обтедидвкти

ческая задача определения ядра, оптиvуuа содер!ХВния образования 

в условиях значительной децентрализации образоватеJIЬной системы. 

Применяемый в связи с этим принцип сочетания базисных и мо-
дульных (допоJIНИтельных, "по выбору")курсов требует ВЪJяв.tения 

уюсверса.u.ного основания mко.J1Ьной истории, на котором строятсJ1 

разные диtiхРеренцированны:е црофи.жьные и аспектные курсы , 
отвеча!ОО!lfе социаJtЬныw, профессиона.1Ьно-ориентированныu, JtИЧНОС'l'

июа запросам учащихся 

Эти и другие обсто11те.иьства ~иrают на первый п.tан проб
Rему разработки такой структуры шко.жьного исторического образо

вания, которая органично сочета.1а бы универсаJIЬность, систек

мость и 11Месте с теw фунхциоиальную вариативность. 

При обосноваики подобиой структуры аморзыи нacтoJ!llleй ховцеп

ции избранw сжедующие исходные обтепедагогическке позкцки: 

gреJЩетоцентристския под.ход - история рассматривае7СJI ках 

самоценнwll цредиет, об11эатеnио иэучаеwй как в основной 

( 5-9 к.а. j ~ та к w а С'fаршей средней школе ( 10-II KJ[. ) ; 
r11бк.19 !'Т' \'k Р(';1, 

.-\npo,roc&'f;1 с оргаЮtчесn цреемствеЮЦ~111И эвею.l!МИ основной и 
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старшей сре,IЩей llКOJIЫ строится по этапно-моцуJ1Ьноuv nринrошу, 

i соответствии с которым ЭТ8ПЬI 5 кn. - б-9 JtJ[. - IO-II к.п. 
предста11.1Я1J'I' собой не механическое повторение, не ИЗО:!fИРОВЗ'НИЫ8 

( оrупиковые) бJ1оки , а nосжедовате.аьно разворачивающую~я це.110-
с'l'Ную канву исторического образования; 

- типо.11огическая динамика курсов - от элементарных (5 к.11.) че

рез злементарно-сис~rеwатичесltИе (б-9 к.п.) к систеuатическиu и 

внтегра'!'иsным ( IO-II к.1.). 

Осно11НЬD1И содераа'l'еJ1ЬНШО1 комnо11ентаuи mкоnного npe)Dle'!'a 
"•с!Ория" являются д»е константы исторического образО88НИЯ 11 
шко.rах боJIЪmинствэ стран - история отечества и всемирная история. 

Курс всемирной истории рассматри1аетс11 в настоящей xoiщen-

ЦRJI хак ·уни1ерсат.ное осно11ание предмета, обеспечкuющее це"ос"-
11Ость и системность, необ.х:одиwе ДJIЯ реапизации базисного обра

зования. &JIЮчение оте-чествениой истории в этот единь~й курс имее'!' 

принципиальное мировоззренческое значение, поз11ол110т органично 

раскрwоrь историю народов нашей страны • хокоrексте миро1ого истори

ческого развития. 

Место курса всемирной истории в mкoJIЬнou историческом обра

аовании опреде.аяется исходя аз этално-wодуJ1Ъного построения 

предмета. Предподагается, Ч'fО это будет единый базисный курс .n.!tr 

общеобразоватеnной IПltOJXЫ, изучаеwй с б 1t.11Зсса ( всдед за проое
де»тическим курсо.)1 рассказо» из отечест11енной истории а 5 LJ,) • 

В C'l'aplllИX Jt.18CC8X ОН ДOПOJIНJ'!El'l'CЯ ДИ~ренцир0118.НЮ~iМИ МОду.IЬНWММ 
• обобщаю"ОIИМК курсами (ооrечест11еина11 11c'!'OpaJ1, аспектные xypcw 
и др.). 

Истори11 России, предста•жяе11а11 ш нео'l"Ье·аема11 часть •се
МJфИОй хстории, wcorynae'iи » кач8стм сЗ11оценного c.raгaeuoro 
исторического обраэо1ания - а спеЦИl\ЖЬНЫХ модульных курсах. Они 
nреджаrамс11 г.11а»НЬD11 образом д.111 нача.11ЬноА стадии изучения пред

мета (5 x.t.) и .ми дифференциро»анной стар1118й ступеНJ1 00-II u.). 
В специажизиро118ННЫХ 111.Колах гуманитарного профи.11r аозможно nа

ра~льное иэу-qение 11семирноR мстории и истории Росс•и. 
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2. Научно-исторические основы курса 11семирной истории 

KJPC всемирной истории основы11аетс11 на диалектическом по
НЮ~1ании категории "общего", глобального , складывающегося в хо-
11• исторwческого развития из многообразных взаимодействий и 
азаиuовлияний народов, имQющих неповторимую историческую cyfJJ>бy. 
Всемирная истори11 не адекватна мехаЮ'чески представляемой cywe 
историй боJIЬШИХ и uaJIЬIX на.родов. Это сдо11:Ное перепnетение исто-
рий ЦИllИЛИЭаЦИЙ, КуJIЬтур, СОЦИj'МО11, народов, COCT811JIЯЮIIIJ{X В СВО- j 
ем непрерывном д:вмж.ении це.nостн;10, глоба.пьную чело2еческую обDt
иость. , Суть этой общности - деl!'l'ельность .11Юдей в разКЬlе истори
ческие эпохи, · их историческая практика, опыт. 

ОДХИ11 из определтощих исходных положений лре,цдагаемог? кур
са 11uмт.::.11 рассмотрение исторического процесса в системе харак
теристик "человек" - "обшест110" - "природа". Это способствует 
как устаномению с11.11Зей предметв "историJ11" с другими - гумани
тарНЬJМИ и естественно/научныwи - ,писци,nлинаliи, так и бо.nее по•
иоuу предста11лению собст11енно исторической картиНЬJ мирз. 

Вопрос о соо'1'ношении трех названных понятий, являющийс11 од
ним из лейтwоти11ов исторической науки в ХХ 11. , в высшей степени 
актуален и 11 наше врем.11. ila протЯ11tе11ии дес.ятилетий ПР8дставите
.IJI раЭНЬJХ научных концепц~й и школ - марксис'l'Ы, ист~рики шкoJIW 
"Аннажо11", антропосоциологи и др. - :а той и.пи иной форие обраща
JrИсь к человеку как т11ор1ту истории и главному объекту гуwанитар
ноrо знания. СегоД}U! историки вновь задаются аопросом: "воэмохно 
J1И решить за,п.ачу очеловечени11 истории.не диmал ее способности 
судить о законах развертывани.11 исторических процвсr::о•"(Барг М.А.). 1, 

"По:аорот .к че.1101еку" 11 об11Utст11енюа: науках нашего JфeMeИll 
co1in~;n.aeт с nотеJЩиально наиболее близким школьному предмету 
1осприятием кстории как истории чеJ1Оаека, его uзии • де,ро1й, 
11зг.идо11, стрвw:аений и omiтa. Это - одна из 118д;у11111Х .uикй пред- 1 
.aaraeмoro курса, ,nающа.11 :аозwожность диаJ1ога с лpollLIWll, paз••'l•JI 
у wtO.IЬJDIJC08 ODlpOUЖ Г,УМЗНИтарКЬIХ 11Кнресо11 Jf Iф8,UC'1'8U8НJIЙ, 
Вместе с тем peanнocтJI lialllllX ,nнeR с но11ой остротой c'faall'r про
б•ему азаиwодейс'!о.11 чежо11ека, прнроды, 0CS111tcoraa. Отсцnа эа,11А1ча 
курса 11сеwирной (yuиpca.u.xoA) •сторn .J ,l!Al'fЬ pe'fi>OCl18XDJIНYIJ 
••P'!llНY эuх ~;и11зей, раскрvrь 11Х д:иа.аек'!llау. 

1 

1 ~ 

11 
: . 

• 11 

В uчec'l'H опорных U'Nl'ClpJIЙ • ·~се •споаэуmс11 по~•11 

1 

1 
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"oбll!SC'l'BO" (социум) , "ку.~ьтура", "цивилизация"х. При.щипиально 
важной ДJIЯ llllCO.llЬНЬIX курсов является цв.постная, uногоаспектна11 

характiристика общества (социума): отношений J[ЮДей, социаш.ных 

групп, этносов; эконоыики, по.11Итики, идеологии; истории uате

риаJIЬной и ,пуховной культуры, этики и т.д. При этом необходимо 

раскрытие внутренней связи, дополняемости аспектов, пресiЬление 
однозначного детерминизма одной из сторон жизни общества (эко

ноwики, ид~о.погии и др.). Существенное значение иwеет подведение 

шкоJ1Ьников к nониuанию того, что все стороны социального бытия, 

яввения и события, рассыатриваеыьrе при формально-аныJIИтическом 

подходе в разиьrх плоскостях, нахоДЯ'l'ся в реальной жизни в О'l'Но

шениях тесного взаимовлияния, единства. 

В качестве ос~овной, системообразующей категории курса все

мирной истории избрано понятие t,~иви.лизации как совокупности ма

териеJIЬнЫХ и духовных достижений общества, его куJIЬтуры, "эак

реПJ1енной" в историческом развитии. В пре,цлагаеuоw проекте ис

nо.11Ьзуются сле,цующие сwсловые версии термина "циви.пизация": 

- цивилизация (цивилизованиость) как качество (в отJJИчие 
от варварства) ; 

- локально-исторические цивилизации ( сравн.: куJ1Ьтурно
ис~rорические ТИПЬI); 

- всемирная цивилизация ("всемирность как резу.11Ьтат") ,сКJJа

дывающаяся в новое и новейшее время по мере развития, распрост

ранения ин,цустриального общества. При· этоw речь идет не о некой 
JIИНеЯНости, унификации форм и синхронности стадий развития стран. 

Всеwирность состоит в уси.пении связей и взаиwоэависиwосте~ стран 
и народов, глобализации процессов и событий в разных регионах. 

Она выражается также в выявлении направJtеЮiости, динамики,риТNа 

социально-экономического развития, которые могут бЬl'l'Ь признаны 

х Вви,цу многообрази.11 CYlll&C'l'ByDlllНX трактовок этих ПОНЯ'l'Ий с11еду
ет специально оговорить СNЬ1с.11овые значения, которые 1а1 прида

юtСJJ в кac'l'OЯJiteЯ ко.щепции. Общество ( социуu) рассwатривае!'с.11 
как совокiпность (система) отношений, совместной де.11'1'8.IЬИосп 
адеЯ. Ку.о.тура 'l'paK'ry&'l'Cя в ее широком пониuании - хах соцх

а.аьная деятеJIЬность .mдей во всех сферах бЬl'l'и.я и соэнани.1J. 

Опрецеление цивилизации см. 11 тексте. 
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ecJJИ и не универсаJIЬНЫWИ, то все же доwинирующими, oпpeдeJIJ!IOllD!.f. 

ми '!'очки отсчета нз уровне глоба.пьно:Го движения. В сопостав.1ении 

с этими доминантами раскрываются ПОНl!ТИЯ асинхронности, неравно

мерности развития. 

ВазисНЬJй характер курса всемирной истории пре,цусматривае'l', 

нарццу с многоаспектностью, wногоуровневость исторической кар

тины. История представляется в нем в .след..vющем. с. пектре: всемир-
, =:JI t:тo'nT.i.Я__JГH0~,1LЩc1 'Jl'11!!!~ .а. 

ная история - история государств - исторйя региона.аьнаяу- исто-
рия края. В названных уровнях прослеживается диалектика общего -
особенного - едиmsчного в истории. Системное их предстаuение 11 

базисном курсе позволяет органично сочетать его с вариативными, 

допоJ1НИтельными курсами-модулями, в основу которых могут бъrrь 

noJioжeНЬJ уже не все, а один-дьа уровня (история государства, на
рода·, края и т.д.). 

Структурообразующая poJIЬ в базисном курсе отводится триаде 

"мир - регионы - страны". В каждом разделе курса nредусuатрива

ется: а) обзор наиболее значите.пыfЬ!х событий и явлений г.1обаJIЬ

ного wасmтаба; б) характеристика развития основных групп стран 

(по цивидизационно-регионаJIЬноwу ИJIИ стадиа.пьноwу признаку); 
в) материа.11 по истории отде.IIЬНЬJХ стран. Основаниями µя отбора 

посJlедиего могут сnужить как всеобщее значение событий в той 

и.пи иной стране, влияние их на мировые процессы, так и их исто

рическая индиви,nуа.:nьность. 

Категория всеuирнос'J:и иwеет аксиологическую обус.nоuенность, 

опредедяется той ИJIИ иной системой ценностей. · в данном с.vучае 

речь идет о европейской историко-куJ1ЬтурноЯ, философской, исто

риографической традиции. Значитеnное внимание уде.nяется истокам _ , 

ис'!:'орическоwу пути, достиаениям европейсвой циви.IИзации, внутри

циви.пИзационным регионам, их взаимодействию между собой и с lJI!У
гими цивилизациями. При этом наряду с .суб:,ективныw мотивом при

частности существенную роль играют и об пективн:ые критерии дина

мичности развития, технологического, социаJIЬноrо прогресса. 

Особое вНИ111Зние к европейской истории не означает, однако, 

11 

трактовки l!I}угих регионов мира как чего-то · наход11111ег.ося вне ис- 11 
торического движения, wаргинаJIЬного. Циви.1111зациоННЬ1й подход 

~ 

nредподагает раскрытие самобытности стран и регионов - хак в их 

ксторичесх~й генетике, так и в ситуативном (системно-фующио

на.nноu) сопоставJtении. Существенное значение nридается идее 
взеиvодеltстаил, взвиwое.nиmия цивиАИзsций, их историцеского ди-

Е\ .110Г8. 

1 
1 
1 

J " 



-9 -

Пре,IIЖоженная уровневая "сетка" с.~ужит гибкюа основанием в 
решении проблем соотношения отечественной и зарубежной истории. 

История России предстает в контексте всемирной истории ыного

гранно - в историко-госу,п.арственноы, этнонациональном и других 

аспектах. При этом Юо!еются в виду не тоJIЬко разномасштабность 

геоэтнического_и политического, но и качественное своеобразие 

этих "уровневО'аспектных" историй. 

Исходя из историко-ци.ливизационной основы курса, рассматри

вается вопрос о цивилизационной характеристике России. Высказы

вавшиеся историками и философами различные дефиниции мог}"! бьrrь 

приведены в курсе и обсуждены совместно с учащимися как приuерн 

научной и пубJ1Ицистической полемики. Составители предлагаемого 

курса рассматривают Россию как часть европейской цивилизации и 

ВJ1есте с тем - по мере форuировани~ геополитического простран

ства Российского государства - полицивилизационное обра~вание. 
В этом случае наибол~е приемлеМЪJW представляется определение 
России t:ак цивк.пизац~онного региона, принадлежность которого tt 

европейской цивиJ1Изации 11 одновременно "осоt!ость" обосновывает

с11 рядом факторов - геополитичес:ких и социополитичесхих, этни

чесхих, конфессионаJIЬНЬIХ, культурологических и др. 

Соответственно, место российской истории в общем курсе оп

ределяется тем, что Россия - это: а) часть uира и Европы; 
б) самобытный регион, рассuатриваемый в диа.пектике общего и осо

бенного, уника.11Ьного; в) одно из средоточий uежцивилиэациоюшх 

контактов Европа - Азия (Запад - Восток). Оrруктурно-;щцактиче
ское решение состоит в этом случае в органическом (а не по 
Щ,инципу механического чередования автоноllНЬIХ б.поков) в1U1DЧении . 
материа.аа по истории России в содержание единого курса: 

- 10 вводные И итоговые обобщенные характеристики этапов мирово
го и евроnеЯского развития; 

- • виде самостоЯ't'е.n.нwх тем, сюжетов, касающИхся собственно 
росс11йской истории; 

- в объединенные те.wы - событийиwе, связаННЬJе с международными 

111.аениями (международнwе отношения, воЙНЬI }{ др.) или проб.пемнwе 
(истори~ ку.а:ьтуры и т.д.). 

IЬ.поzеННЬ!е в основу курса многоуровневое раскрытие истории, 

ЦИВИJIИЗаЦИОНЮ~IЙ nодiод ПОЗВОJI$1ЮТ по-новому ПОДОЙТИ к краеведче
скому компоненту. Роль пос.аеднего не может быть сведена, как 

это нередко бwвает, к ИJtЛJ)стрированию "на наглядном uатериа.пе" 
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отдеJIЬНЬIХ событий истории государства. История родного края 
доJIЖНа предстать как цроявление ("микрокосмос") истории гло
баJrЬной, истории народов, цивилизаций, государств. Это - важ
нейшая мировоззренческая предпосыJП<а для решения дидактической 
задачи познания от конкретного - к общему, от близкого - к да
лекому, от части - к целому и наоборот. Данный подход призван 
способствовать также осуществлению более эффективной связи ба
зисного и ыодульных (факультативных, "по выбору"' курсов 
истории родного края (области, города, села). 

Особое ыесто в концептуальном обосновании школьного курса 

истории принадлежит, наряду с аспектами .и уровнями представле

ния истории, характеристике всемиDно-исторического процесса, 

механизмов и динамики развития общества с древности до наших 

дней. • · 
Одна из линий развития прослеживается в зарождении, расцве 1 

те и упадке локально-исторических цивилизаций, их с11ене, преем
ственности. Основой для этого служит широкий круг научных тру

дов - от социологических построений и теории цивилизаций А.д,r.. 
Тойнби до исследований различных групп и отдельных цивилизаций 

( r. м. Воигард-Левин и др). 
:&~есте с теu в рамках внутрицивилиэационной динамики трудно 

выявить направленность глобального движения, поступатеJ1Ьное 

развитие человечества. В связи с этик в курсе, наряду с цивижи

зациоННЫI01 подход.аки, приыеняется понятийный рял, характеризую

щий три исторически преемственные способа производства: добы

вающий, аграрный, индустриальный (вариант макрофорuационного 

ана.nиза). Это не означает технократического детерминизма ИJIИ 

механистического представления о глобальной смене способов про

иэводства. Известно, что они сосуществуют в тех и.ли инwх соо'l'

ношениях на протяжении длитеJIЬных исторических периодов. Однако 

рассыотрение названных способов производства в их nоследова

теnности позволяет выявить донинаН'l'ЬI всемирно-исторического 

процесса, его более и менее динШ!ичные потоки. С этой целью ис

пользуются элеыенты сопоставитеJIЬного стадиаJIЬно-регионаJIЬного 
ана.пиза. 

Ав-;оры коннепции допускают совмещение в школьном курсе -,ле

ментов р1.зн1-:х мето~~ологических подходов. Их применение прецстав

J!ЯЕ'Т('Я 11;~инцитmльно важным ДJ!Я раскрытия учащимся различных 
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возможностей восприятия и познания истории. Естественно, они не 

"обрушиваются" на mкоJIЬника все сразу, а предлаrаются в качестве 
версий в pa:rnьix типах курсов, на разных. ступенях обучения и т.д. 

В старших классах учащиеся когуr - на уроках истории и общество-

3Наиия провести уже сопоставитеJIЬное рассмотрение методологиче

ских особенностей и возможностей этих nодходон. Такиы образок 

речь идет о существенном усилении познавательного,мировоззренче

скоrо потенциала предыета в целом. Помимо этого, сочетание раз

ных под.ходов придает курсу композиционную многоплановость. Хро

нологическая вертикаль в изложении событий wожет дс1поJ1Ияться 

"горизонтальными срезами" обществеиноFо бытия с широкими куzьту

рологическиыи описани.яwи, элементами социологической типизации 

и т.д. Исходные положения и ызтериаJIЫ ,пдя подобных характери

стик содержатся в исследованиях М.Вебера, историков школы "Анна
лов", отечествеННЬ!Х медиевистов и .np. 

Многоаспектность и разноуровновость представляемой в курсе 

исторической картины пр~допределяют многослойность приыеняемой 
в нем систеw периодизации. Она включае'l' периодизацию: 

а) обшеисторическуJО (рамочная периодизация четырех эпох -
истории древнего мира, средних веков, нового, новеАшего времени 

- в соответствии с европейской историоrрRфической традицией); 
6) uиви.пизационнуJО (развертка цивилизационно-региональных и 

национальных "историй" в переводе на европейское летоисчисление); 
в) !Шоцессуальн:rо ("во.llНЬI", "цик.пы", "прорывы", "вспышки" 

и т. п. в региональных и глобальных процессах) ; 
г) событийную (периодизация конкретных локальных, регионаJIЬ-

ЮIХ и т.д. событий). 
Приведем принимаемый в качестве общего ориентира вариант 

цивилизационной перио,nизации. 

I. Первобытность. 
2. ,!JpeвIOte цивиШfэации Ни.Dа •. Меж,цуречь11, Инда, Хуанхэ и .пр. 

(!У тыс.до н.э. - середина I тыс.лет до н.э.). 
3. "Осевое время (УШ - Ш вв. до н.э.). 
4. Великие uивилизации: КитаR; Индия; Средиземноморье и произ

воДНЬ1е от него - Европа, Виззн'l'ИЯ ~Русь), арабо-исламский 
мир; цивилизациц Jlатинской Аwерики -
середина I 'l'Ыс.лет . до н.э. - IY-IX вв. н.э. - r:J в. н.э. 

5. "Новое осевое врем11": Европа, Азия, Датинская Америка, Афри
ка ( 11торая nодовина rJ - нзчаJ[О Х!Х вв.) • 

~Eckert-Jnstttut 
fйr intern<Jtiona1e 

Schu!Ьцchforschung 

Braunschweig 
SchulЬuchЬiЫiothek 
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б. Всемирная история XIX'-XX вв. (цивилизации, стадиальные ре
гионы, индус'l'риальное и традиционные общества). ХХ в. и совре

меШiЫй мир. 

Данная периодизация носит многофакторный характер, соч..-етая 

критерии цивилизационного, типологического, вс~wирного. Отсюда -
отсутствие в ней жестких разделяющих эпохи рубежей. Категория 
"осевого времени" трактуется шире, чем у автора данного те~на 

К.Ясперса. Это - время становления не тоJIЬко религиозных основ, 

но систем отношений, норм, ценностей, характеризующих те или иные 

исторические общества. "Осевое время" - это сдвиг, порождающий 

новое качество бытия, часто сопровождаюtцийся межцивилизациоННЬIМИ 

контактами, синхронностью п;роцессов. При таком пониыании да~ое 

явление может служить рубежом как для внутрицивилизационной,так 

и для всеиирной истории. 

~спользование в пре,11.1Iагаемом курсе элементов социологиче

ского порядка не означает отказа от позитивной (описательной) 
истории, от линеарной исторической канвы, приемов исторического 

объяснения. Более того, авторы стремятся обогатить собственно 

историчес1(ую основу курса. Так, историзм, служап~ий вe,lty1IDDI сtрух

'fурообразуи:::~иu принципом, п;рю,rен~rется таюr:е • качестве важнеЯIDей 
111НрОвоззренческой категории. Э,-0 - 8На.1J1'1'11Чесхий прием, раскры

аающиА события в развитии. Это Вместе с теw и способ 1ЮСцрИJ1'1'8Я 
•с'l'оричесюsх suаний в адекватной 1О1 сис'l'вwе ценносмй (11,11eo.10М1-

чeciit11x, нравствеЮIЬIХ и др. ) и .1И111Ь sa'l'&W соо'!несе11К11 нх с цен
вост юm современного общgства (но не по,П)lеиа одних другюrи). 

В этом последнем смысле историзм предстааж11&т собой катего
рию аксио.uогическую. Ознакомление учащихся с исторически сущест

вовавшими ценностнъrми системами и конкретНь.'МИ трактовками яв.ае

ннЯ и.событий - в их идейном и аспектноu многообразии - важно . 
уже в инфорыационно-познаватеJlЬном оmошении. &.есте с тем пред

nоJIЗгается сопоставление различных интерпретаций и оценок собw

тия. что рассматривается не то.пько как разновидность познава

тельной деятельности, но и как возможность и школа выработки сво

его отношения. выбора позиции. 

3. Педагогические. основы курса. 

Ку~" все11ирчой истории строи·rс.я как э.11ементарно-системати
ческий, причем степень дискреrности и.ш: системности меняется по 

w~pe r;:-ося1•см11ия от r;><;!:~них классов к старшим. В частности, в 

тчнн. -с: ~:.Ц? кд. Ж'Т.~ ~·мелнть nва ступени - 6-7 к.ц. 11 13-9 К.11. -
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различаю111Иеся в этом отношении в·си.иу как возрастиwх особенно-

стей учашихся. так и своеобразия самого исторического мате-
риам. 

В изучаемой в 6-7 кл.истории древнего мира и средних. веков 
преобладает сюжетное изложение. Основой, связующю.rn звенъmJИ 

курса становятся социо-типодогические представления о крестьян

ском хозяйстве, поместье, городе, ремесле, торговле, церкви 

и т.д., характеристика образа жизни и wсдей JIЮдей в разных стра

нах и разные эпохи, раскрытие событий через поступки, деяния 

человека. 

В 8-9 классах, где изучается главнъl)I( о~разом история нового 
времени, возрастающая системность курсов выражается как в обра

щении ко всему многообразию сфер жизни общества, так - и особен

но - в раскрытии взаимосвязе~ ме~ ниыи. Все более систематиче

ский характер курса обеспечивается также расширяющииися простран

ствеННЪIWИ рrо.!каии, увеличивающю.ася числом стран и регионов, ~ото

рые становятся объектом рассмотрения. 

В IO-II кл. целостность и системность при изложении истории 
ХХ в. становятся доwинирующими. Это не только не исключает появ

ления на этой ступени курсов, связаннътх с те:wи или иныыи с'l'оро

наыи (аспектами) истории, но и составляет своего рода фундамент 

для подобных курсо.в. · 
Базисный статус курса всеwирной истории не означает жесткой 

·заданности, унитарности его содержания. Предnолагается ,п.ифферен
цированный подход в отборе учебного материала: основной - допол
нительный, злеuентарный - сложный и т.д.Такая ВНУ'l'реюiя.lf дифферен
циация отражается в nрограМ1.1е с поuощью рубрикации материала. 

выделения резервного времени, используемого учителеu по своеыу 

усмотрению и т.д. 

При определении основнь:х компонентов, принципов и уровней 
отбора содержания курса авторы концепции исходят из следующих 
дидактических и психолого-педагогических положений. 

- В содержание школьного исторического образования включаются 

наряду с традиционными составляю!IIЮАИ - факта:wи, идеями. отдель

нwwи теоретическими по.поженияыи - знания о способах анз.nиза и 
оценки исторических· яв.пений>;: опыт творческой деюеJIЬностн (Jlep
иep И.Я.). 

- Дидактические требования научности, ··доступности и досоrаточ-
ности, нагJ111дности и др., определ.яDП!Ие отбор содержания курса 110 

этапам обуqени.я и КJ1ассам, применятся в тесной взаЮlосвязи с 
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основополагающей в общепедагогическоu отношении позицией деятеJП>

ностного подхода в обучении. 

- При определении структуры и .логики изложения учебного uате

риа.ла авторы исходят из того, что школьные курсы отличаются от 

вузоr.ских курсов и от самой· процедуры научного познания в тоu, 

что касается пропорций и механизмов взаиьюдействия обобщенных и 

конкретных, теоретических и э1.ширических знаний (исследования 

Шапоринс1<0го С.А. и др.) . Цри моделировании познавательных ситу
зций в школьном курсе учитываются психологические особенности 

развития ребенка, уровень и ПУ'l'И формирования его мыслительной 

деятельности (труд.ы Давыдова В.В., Талызиной Н.Ф. и др.) , . 

- Предполагается, что содержание курса доJJЖНо быть представлено 

в определенном спектре (множестве) источников знаний 

(авторский текст учебника, исторические документы, с·татистика, пе
риодика, публицистика, изобразительные uатериаЛЬI и др~. с кото
рыыи учащиеся могли бы самостоятельно работать. Речь идет, как , 
ыиниму;1 - об универсальном учебнике, вкточающеu назваННЬiе источ

ни~<и, как оптиJ.1ум - об учебном коШL11екте: учебиик-хрестоuатия 

,ц.дя учащихся - сборник заданий для саuостоятеJIЬной работы - ра

бочая тетрадь - книга для чтею1я. 

- Исторический (источниковедческий) разбор разНNХ материа

лов и содержащихся в них версий является обязательНЬIJ~С коwпонен

том учения, сnособствую!llИМ развитию у школьников аналитического 

uы1ПJ1ения, умений аргументировать, доказывать, оценивать. В свя

зи с этиы в содержание курса вкJIЮчаются в качестве объекта изу

чения элеыенты методологических исторических знаний. 

- Наря,цу с описа'l\?Лl:Ной и аналитической функц"ияыи курс всемир

ной истории - в силу своей универса.лъности(асеобl!Uiости) - обла
дает ос.обыu потенциалом ДJiя раскрытия разных ценностных систем 

и ориентаций и формирования зuоционально-ценностного отношения 

к изучаемому у самих шко.лчников. ВкJil{lчение соответствующего ис

торического wатериала является при~щипиаJIЬно важным 'l'Ребованием 

при отборе содержания курса. Оно предопределяет одно из наибо

лее значительных воспитательных воздействий школьной истории. 

Рассматривая вопрос об основных уровнях отборе и предстев

ле 1111 я со;~ержания курса, целесообразно говорить о трех нижес.11е

.r.~ющ11.1:: а 1 уровень програwно-нормати)jных докуuентов(програwьr, 
требования к знаниям в диапазо1 :е "ученик должен" - "ученик 
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может"); б) уровень учебно-методической литщ1атуры; в) уровень 
учителя (учебный wатериал,реаJIЬно представллеwый кою<ретному 
классу, ученику на конкретном уроке). Определтощая, в известном 

смысле куJIЬминационная роль уtmтел?, в данной цепочке предпола

гает, что он,при свободном выборе материала, в полной мере обе

спечен всеми документами и пособиями предmествующих уровней -
от коtЩепции до учебных текстов и раздаточных материалов. 

Идея диалога, рассматриваемая в качестве одного иэ основоnо~ 
.11агающих постулатов курса, исходит из отношения к m1<олышку не 

только и не столько как к объекту педагогического воздействии, а 

и как к субъекту учения. Диалогические взаимодействия "учитель -
ученик", "ученик - учебник", "ученик - исторический источник", 

"ученик - историк", "ученик - ученик" - грани диалога, моделиру
емого в той ИJIИ иной маре на всех уровн.ях отбора содержания кур

са. Так, уже на уровне npoгproo.iы предусматривается обращение к 

разНЬ1М характеристикам и оценкам событий в отдельНЬ1х источниках 

и работах историков, в представлениях современников и потомков 

и т .д. Раскрытие неоднозначности, диалектической бесконечное•; и 

CIOICJ[OB кацого явления и отсю,nа - относительности любой односто

ронией оцеНJtк, оамо по себе иuеет боnшое мировоззренческое зна

чеюtе. Цро,nоDЗя эту .IИНИЮ пporpaw, автс;ры учебных пособий и, 

конечно, учитежь с. помо111Ью ,цма.иоrических, проб.пемньiх, поисковых 

Cl'l}'8ЦllЙ • вопросов ПOДJЗO,ltJl'l' lllКОJIЬНИ.КОВ к ОСМЫСJ[ЭНИЮ раз.IИЧНЫХ 

суцеиий, 11Х ценносТЮоtХ крк'l'ериев, х оnреде.аению собственного 

отиомная к собvr1111М npouoro к настояшеrо. 3-fo способс'l'вует раз-
111'1'111) как асторичес.хоrо, 'fак в 06111.есоциаnноrо сознания учащихся. 



Ох ,~t,.J~:/~6 л i 
П?:t:~исе.но в .:ш1. /9.. /е,'J),Обr.ем f, О п.л. Тv.р.f{(\ ··кз . Ззк .3Ч.t 

------------------
Сти' <11.тано чп рот·шр;1нте Институ'i'а о6;цео~рnзовательно!' 
пн<о.r:'' FAC. ;,JQci-;вa, ул. МГ'коренко,5/16. 


