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I. ВВедение

Необходимость модернизации Куррикулума по истории продиктована 
актуализацией образовательных стандартов и перспективными изменениями 
в образовании, обусловленными взятым курсом на компетентностно-ори-
ентированный подход к образованию, исключение допущенных в последние 
годы ошибок и политизации исторического образования. Это изменение пред-
полагает разработку куррикулума с перспективы перехода от модели куррику-
лумного проектирования, сфокусированной на цели, к модели, основанной на 
компетенциях – целостной интегрированной совокупности/системе знаний, 
умений, навыков и ценностных отношений, сформированных у учащихся в 
процессе обучения и используемых при возникновении необходимости их приме-
нения, адаптированных к возрастным особенностям и когнитивному уровню 
учащегося для решения проблем, с которыми он может столкнуться в действи-
тельности.

Дисциплина История способствует формированию и развитию европей-
ских и национальных ключевых компетенций, преимущественно с точки зре-
ния качеств будущего гражданина-демократа. Таким образом обеспечивается 
совместимость национального Куррикулума с европейскими стратегиями в 
области образования, направленными на формирование интеграционных 
компетенций, неотъемлемых для демократического общества. 

Историческому образованию принадлежит особая роль в развитии не-
обходимых навыков и способностей для формирования активного и от-
ветственного гражданина. В этом контексте история призвана формировать 
гражданина-демократа, снабженного за годы учебы необходимым пакетом 
функциональных компетенций, которые позволят ему быть на уровне требо-
ваний современного общества.

В процессе модернизации Куррикулума по истории учитывались следую-
щие аспекты:

•	 опыт	предыдущих	программ	в	республике	и	негативные	последствия	по-
литизации преподавания истории;

•	 опыт	других	европейских	стран	в	этой	области	и	рекомендации	по	изуче-
нию истории, содержащиеся в разработанных на европейском и мировом 
уровне документах, в частности, рекомендации Парламентской ассамблеи 
об европейском пространстве образования (Рекомендация 1111/1989), об 
изучении истории в Европе (Рекомендация 1283/1996), об исследовании 
истории в XXI веке (Рекомендация 15/2001), о преподавании истории в 
конфликтных и постконфликтных регионах (Рекомендация 1880/2009), а 
также рекомендации Комитета министров Совета Европы об образовании 
в отношении сохранения исторического наследия (Рекомендация № R (98) 
5), о политике без «апологии ненависти» (Рекомендация № R (2000) 13) и 
Меморандум непрерывного образования, разработанный Европейским 
Союзом;
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•	 наблюдения	и	предложения	педагогических	кадров	республики,	а	также	
национальных и международных экспертов в области образовательных 
наук и истории;

•	 необходимость	формирования	у	учащихся	интеграционных	компетен-
ций, которые можно использовать в повседневной жизни; 

•	 влияние	преподавания	истории	на	конечную	цель	системы	образования	
и ключевые компетенции в республике;

•	 роль	истории	в	формировании	компетенций	профиля	выпускника	ли-
цея, особенно таких, как: коммуникация, участие в решении проблем 
сообщества, эффективное обучение, непрерывное образование;

•	 новые	возможности	преподавания-обучения	истории;
•	 необходимость	интеграции	истории	с	другими	учебными	дисциплина-

ми лицейского цикла;
•	 уравновешенный	подход	к	изучению	исторического	прошлого,	исходя	

из критического и проблемного анализа каждой исторической темы.
В классах гуманитарного профиля, равно как и в классах реального про-

филя, изучение истории осуществляется на основе проблемного принципа: 
рассматривание различных аспектов с экономической, политической, социаль-
ной, культурной перспективы государств и народов мира, в целом, и румын, 
в частности. Куррикулум предусматривает дополнительные специфические 
компетенции для учащихся, дифференцированно изучающих историю в ли-
цейских классах (для гуманитарного профиля), чтобы обеспечить им возмож-
ность более широкого подхода к изучению дисциплины и закладывания ос-
нов специализации. 

В процессе изучения истории в классах лицейской ступени школьный 
Куррикулум рекомендует ознакомление учащихся с основными проблемами 
истории мира и античной, средневековой, новой и современной цивилизаций. 
Рекомендации по содержанию разработаны с учетом как хронологического, 
так и географического контекста (национального, регионального, европейс-
кого и мирового). Основное содержание включает румынское и европейское 
историческое пространство, развитие человеческих сообществ, в том числе 
меньшинств, различные культурные и политические идеи и позиции, много-
образие отношений между людьми, группами, сообществами, государствами 
и империями, культурное воспитание и религиозную жизнь, отношения «с 
другими» и др.

Таким образом, преподавание и изучение истории на лицейском уров-
не фокусируется на понимании специфики исторической науки и ее функ-
циональности в различных сферах деятельности. Цель данного Куррикулу-
ма – стимулировать интерес к истории, обеспечить условия формирования 
личности подростка с целью продолжения обучения после окончания лицея 
и использования в повседневной жизни компетенций, сформированных на 
уроках истории. Куррикулум концептуально направлен на стимулирование 
творческих способностей учащихся и отвечает дидактическим принципам, 
основанным на возрастных особенностях учащихся. 

Преподаватели и авторы учебников могут по-разному сосредоточивать 
свое внимание на проблемном подходе к обучению и дидактическим практи-
кам, в зависимости от мастерства и профессионального видения в процессе 
реализации целей и формирования интеграционных компетенций.

II. Концептуальные осноВы историчесКого образоВания  
В республиКе МолдоВа

Историческое образование, так же как и остальные школьные дисципли-
ны, призвано обеспечить реализацию современных образовательных целей и 
стандартов. Историческое воспитание является одним из наиболее важных 
и актуальных школьных аспектов, способствующим получению знаний о ис-
торическом прошлом и культурном наследии, а также формированию совре-
менной демократической гражданственности личности. 

Миссия истории, как школьной дисциплины, направлена, прежде всего, на 
понимание прошлого и разнообразия культурных и исторических традиций 
народов мира с целью устранения предубеждений и стимулирования толеран-
тности между людьми. Таким образом, преподавание истории должно исхо-
дить из идеи согласия и позитивного взаимного влияния народов. 

Историческое образование тесно связано с этнической, языковой, куль-
турной и религиозной идентичностью, поскольку именно путем историчес-
кого воспитания и исследования можно осознать принадлежность каждого 
гражданина к определенной идентичности. В то же время, учащиеся должны 
понимать и оценивать роль и значение остальных людей, независимо от их 
этнической, религиозной, половой и иной принадлежности, исключая таким 
образом расовую ненависть, ксенофобию и антисемитизм.

История призвана научить учащихся оценивать роль и значение истори-
ческих источников в процессе исследования, осваивать модели исторического 
исследования (сбор, отбор, анализ, сравнение, оценивание и др.), формулиро-
вать и правильно отвечать на вопросы о прошлом и др. История помогает уча-
щимся лучше понимать роль и место идей, вероисповеданий, искусства, обра-
за жизни народа и страны происхождения по сравнению с другими народами 
мира. Таким образом, посредством истории можно формировать принад- 
лежность к определенной идентичности и культурному наследию, уважение к 
своему прошлому, к другим народам и культурам, а также другие непрелож-
ные ценности для активных демократичных граждан.

Учащиеся должны изучить жизненный опыт предшествующих поколений, 
который позволит им определить собственный прогресс в освоении знаний, 
понять историю и оценить смысл прошлого. История предоставляет им воз-
можность с увлечением исследовать историческое прошлое, развивать свои 
способности в том, чтобы изучать и работать с историческими источниками 
разных категорий и видов, толковать прошлое, находить, отбирать и структу-
рировать историческую информацию, представлять исторические события, 
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явления и давать уравновешенные, хорошо аргументированные историчес-
кие объяснения.

Уроки истории должны воспитывать учащихся, знакомя молодое по-
коление с новыми идеями, но в то же время обучая предотвращению воз-
никновения и развития конфликтов. В обществе с реальной демократией 
научная полемика необходима, но в учебном процессе она должна быть ос-
торожной и уравновешенной. Это касается, прежде всего, учебников по ис-
тории, так как историческая дисциплина призвана служить инструментом 
демократического воспитания, а не раскола общества по этническим, ре-
лигиозным, идеологическим или любым иным признакам. Таким образом, 
идеологическая фальсификация, манипулирование историей, искажение 
прошлого в пропагандистских целях несовместимы с основополагающими 
принципами исторической науки, в частности, и демократического обще-
ства, в целом.

С учетом возраста учащихся и доступности информации, настоящий  
Куррикулум по истории включает, прежде всего, хронологические и про-
странственные рамки, культурное разнообразие мира, объективную интер-
претацию исторических фактов и событий и др. Содержание Куррикулума 
обращает внимание на измерения истории (политическая, экономическая, 
технологическая и научная жизнь; социальная и религиозная; культурная и 
эстетическая и др.) и развитие человека с разных перспектив: социальной, 
культурной, религиозной, этнической (например: половой принадлежнос-
ти (мужчина–женщина), социальной принадлежности (бедный–богатый), 
этнической принадлежности (национальное большинство–национальное 
меньшинство), религиозной принадлежности (православный–католик, хрис-
тианин–мусульманин и др.). Освоение исторической терминологии, ориен-
тирование в хронологическом пространстве помогает учащимся понимать 
и оценивать исторические перемены, рассматривать причины и их послед-
ствия, а анализ исторических событий развивает способность интерпретации 
различных ситуаций исторического характера. Куррикулум по истории вклю-
чает эти измерения и, одновременно, прослеживает эволюцию общества на 
основе исторических периодов: античный, средневековый, новый и новейший. 

Изучение истории в школе призвано мотивировать учащихся к созна-
тельному отношению к культурному достоянию: прошлое общества и их 
идентичность, расположение исторических событий в хронологическом и 
географическом пространстве, исследование и отбор доказательств в свете 
исторической объективности и понимания аксиомы, что нет монополии на 
историческую правду. 

III. принципы, поВедение, ценности и отношение

Стратегия модернизации школьного Куррикулума по истории предусмат-
ривает, с точки зрения компетенций, следующие общие принципы образова-
ния:

– демократизация и гуманизация образования;
– единство и разнообразие в образовании;
– освоение человеческой личности через образование;
– фокусирование образования на национальные и общечеловеческие цен-

ности;
– индивидуализация учебного процесса;
– ответственность за собственное формирование как гражданина;
– соотнесение личного блага с благом общества;
– демократизация отношений учитель–ученик;
– социальная справедливость и равенство возможностей;
– образование для полноценной жизни и формирование полезных компе-

тенций на всю жизнь.
Реализация этих принципов предполагает: проблемный анализ истори-

ческих событий и явлений, повлиявших на историю человечества как на мик-
рорегиональном, так и на макрорегиональном уровнях; развитие навыков 
документирования и исследования с использованием современных методов 
и техник освоения исторических источников; критический анализ спорных, 
болезненных и трагических исторических событий; многоперспективный 
подход к историческим источникам и явлениям; понимание комплексности 
истории посредством признания искажений и стереотипов; привитие чувства 
интеграции в европейское пространство; воспитание чувства демократичес-
кой, активной и ответственной гражданственности.

На основе этих принципов формируются компетенции, ценности и граж-
данское отношение (профиль выпускника лицея). В результате, учащийся:

– продвигает демократические ценности, гражданское отношение и по-
ведение, такие как: установление добрых отношений с остальными 
людьми, соблюдение основных прав человека, развитие активного от-
ношения в личной и общественной жизни, урегулирование конфликтов 
безнасильственными методами, взаимоуважение и толерантность и др.;

– участвует в развитии демократического общества и проявляет граждан-
скую ответственность;

– воспринимает себя как часть общества и народа, гражданином государ-
ства, имеющего прямые связи с Европой и всем миром;

– уважает культуру и традиции семьи, сообщества и общества, частью ко-
торого является, проявляет почтение к национальным символам, знает 
и уважает культуру других народов, проявляет толерантное отношение, 
преодолевая стереотипы, предрассудки;

– руководствуется фундаментальными этическими и моральными цен-
ностями в повседневной жизни и деятельности, утверждающими: не-
прикосновенность человека, отказ от насилия, свободу, справедливость; 
стремление к честности, ответственности, толерантности;

– проявляет логическое, творческое и критическое мышление, обладает 
способностью к саморазвитию;
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– способен найти свое место и определить свою роль в меняющемся 
мире; 

– осознает необходимость трудиться для собственного развития и разви-
тия общества. 

Таким образом, историческое образование направлено на формирование 
гражданских качеств и демократических ценностей. Эти качества составляют 
основу специфического поведения и способствуют проявлению гражданского 
отношения и ответственности современного гражданина. 

IV. базоВые/трансВерсальные и МежпредМетные КоМпетенции 
для лицейсКой ступени

1. Компетенции обучения/научить учиться: 
•	 Компетенции	 владения	 методологией	 интеграции	 знаний	 о	 природе,	

человеке и обществе в целях удовлетворения нужд и деятельности для 
улучшения качества личной и общественной жизни.

2. Компетенции общения на родном/государственном языке: 
•	 Компетенции	 аргументированного	 общения	 на	 родном/государствен-

ном языке в реальных жизненных ситуациях.
•	 Компетенции	аргументированного	общения	на	научном	языке.
3. Компетенции общения на иностранном языке:
•	 Компетенции	общения	на	иностранном	языке.
•	 Компетенции	 аргументированного	 общения	 на	 иностранном	 языке	 в	

реальных жизненных ситуациях.
4. Базовые компетенции в математике, науках и технологиях:
•	 Компетенции	организации	личной	деятельности	в	условиях	постоянно	

меняющихся технологий.
•	 Компетенции	приобретения	и	владения	базовыми	знаниями	в	области	

математики, естественных наук и технологий, исходя из своих нужд.
•	 Компетенции	предложения	новых	научных	идей.
5. Функционально-стратегические компетенции: 
•	 Компетенции	 планирования	 своей	 деятельности,	 видения	 конечного	

результата, предложения вариантов решения проблемных ситуаций в 
разных сферах.

•	 Компетенции	 самостоятельного	 и	 творческого	 действия	 в	 различных	
жизненных ситуациях для защиты окружающей среды.

6. Цифровые компетенции в области информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ):

•	 Компетенции	использования	цифровых	технологий	в	реальных	ситуа-
циях.

•	 Компетенции	 создания	 документов	 в	 информационно-коммуникаци-
онном формате и использования электронных ресурсов, включая сеть 
Интернет, в реальных ситуациях.

7. Межличностные, гражданские, моральные компетенции: 
•	 Компетенции	сотрудничества	в	группе/команде,	предотвращения	конф-

ликтных ситуаций и уважения мнений оппонентов.
•	 Компетенции	проявления	активной	гражданской	позиции,	солидарнос-

ти и социальной сплоченности во имя недискриминационного обще-
ства.

•	 Компетенции	действия	в	разных	жизненных	 ситуациях	на	основе	мо-
рально-духовных норм и ценностей.

8. Компетенции самопознания и самореализации: 
•	 Компетенции	 критического	 мышления	 о	 собственной	 деятельности	 в	

целях непрерывного саморазвития и личной самореализации.
•	 Компетенции	ответственности	за	здоровый	образ	жизни.
•	 Компетенции	адаптации	к	новым	условиям	и	ситуациям.
9. Культурные, межкультурные компетенции (воспринимать и созда-

вать ценности):
•	 Компетенции	 ориентирования	 в	 ценностях	 национальной	 культуры	и	

культур других национальностей в целях их творческого применения и 
личной самореализации.

•	 Компетенции	толерантного	восприятия	межкультурных	ценностей.
10. Предпринимательские компетенции: 
•	 Компетенции	владения	знаниями	и	навыками	предпринимательской	де-

ятельности в условиях рыночной экономики с целью самореализации в 
сфере бизнеса.

•	 Компетенция	 осознанного	 выбора	 будущей	 сферы	 профессиональной	
деятельности.

V. специфичесКие КоМпетенции учебной дисциплины 

Ученик должен:
1) понимать и адекватно использовать специальную терминологию;
2) понимать и представлять историческое время и пространство;
3) знать и интерпретировать исторические источники;
4) определять причинно-следственные связи и изменения в истории;
5) критически и объективно оценивать исторические события, факты и 

процессы;
6) проявлять позитивное отношение к влиянию исторических событий на 

развитие общества;
7) формировать демократические и общечеловеческие ценности;
8) сохранять и ценить национальные и локальные достояния в мировом 

контексте.
Посредством реализации куррикулумных целей для лицейской ступени 

образования развивается новый цикл компетенций, навыков и умений на 
основе приобретенных ключевых компетенций. Проблемный подход явля-
ется доминирующим, а хронологический подход оправдан только как позна-
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вательная основа. Изучение фактов, исторических процессов (политических, 
экономических, культурных, религиозных, военных, а также получение об-
щего преставления об обществе в разные исторические периоды), личностей, 
институтов, народов, наций, государств и империй осуществляется с учетом 
таких аспектов, как: 

a) исторический контекст (время, пространство, причины, предпосылки/
внутренние и внешние факторы); 

б) характеристики исторического события и/или процесса (определе-
ние, аспекты развития, институты, функции, положения, которые находятся 
в отношениях по вертикали и горизонтали, политические, социальные силы, 
группы, личности); 

в) значение и влияние исторических фактов и процессов (значение, не-
медленные и перспективные последствия, влияние) и др. 

На уровне лицейской ступени существенно возрастает значение дидак-
тического метода, основанного на межпредметных связях истории с други-
ми базовыми дисциплинами: географией, румынским языком и литературой, 
всемирной литературой и др., а также с факультативными дисциплинами: ис-
торией культуры, историей религий, философией и др.

VI. распределение теМ по КлассаМ и часаМ

Структура и содержание Куррикулума по истории (X–XII классы) разра-
ботаны для общей линии с 3 часами в неделю (всего 102 часа в год) для клас-
сов гуманитарного профиля и с 2 часами в неделю (всего 68 часов в год) для 
классов реального профиля. Соотношение в преподавании и изучении единиц 
содержания составляет 50% – мировое пространство; 45% – румынское про-
странство и 5% – локальное пространство (регион, населенный пункт, се-
мья, школа).

Организация учебного процесса дисциплины История 

Статус
учебной

дисципли-
ны

Куррикулум-
ная  

область
Класс

Количест-
во единиц 

содержания 
по классам

Количество часов в год

Гуманитарный 
профиль

Реальный 
профиль

Обязатель-
ная дисцип-
лина

Социально-
гуманитарные 
науки 

X 34 102 68
XI 36 102 68
XII 29 102 68
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сл
ед

ст
ве

н-
но

й 
св

яз
и 

ис
то

ри
че

ск
их

 
со

бы
ти

й;

•	у
пр

аж
не
ни

я	
по

	х
ар
ак
те

-
ри

зо
ва

ни
ю

 и
ст

ор
ич

ес
ки

х 
со

бы
ти

й 
ми

ро
во

го
, н

ац
и-

он
ал

ьн
ог

о 
и 

ло
ка

ль
но

го
 

пр
ос

тр
ан

ст
ва

;

•	с
ос
та
вл
ен
ие
	э
сс
е	о

	д
е-

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

ст
ор

ич
ес

ки
х 

ли
чн

ос
те

й;

•	с
ос
та
вл
ен
ие
	со

об
щ
ен
ия

	
ис

то
ри

че
ск

ог
о 

со
де

рж
а-

ни
я 

на
 те

му
, п

ре
дс

та
вл

яю
-

щ
ую

 о
бщ

ий
 и

нт
ер

ес
.

*	–
	З
ве
зд
оч

ко
й	
по

ме
че
ны

	т
ем

ы
	д
ля
	к
ла
сс
ов
	гу

ма
ни

та
рн

ог
о	
пр

оф
ил

я.
	

XI
 к

ла
сс

Су
бк

ом
пе

те
нц

ии
 

Ре
ко

ме
нд

ац
ии

 п
о 

со
де

рж
ан

ию
 

(Н
ов

ая
 ц

ив
ил

из
ац

ия
)

Ви
ды

 у
че

бн
ой

 и
 о

це
но

ч-
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
•	А

де
кв
ат
но

е	и
сп
ол
ь-

зо
ва

ни
е и

ст
ор

ич
ес

ко
й 

те
рм

ин
ол

ог
ии

 в
 со

ст
ав

-
ле

ни
и 

ус
тн

ы
х 

и 
пи

сь
-

ме
нн

ы
х 

со
об

щ
ен

ий
;

•	п
ре
дс
та
вл
ен
ие
	и
ст
о-

ри
че

ск
их

 со
бы

ти
й 

на
 

ос
но

ве
 л

ин
ий

 в
ре

ме
ни

;

•	и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
	к
ар
ты

	
пр

и 
оп

ре
де

ле
ни

и 
те

р-
ри

то
ри

ал
ьн

ы
х 

из
ме

-
не

ни
й 

в 
эп

ох
у 

но
во

го
 

вр
ем

ен
и;

•	к
ри

ти
че
ск
ая
	и
нт
ер

-
пр

ет
ац

ия
 и

нф
ор

ма
-

ци
и,

 п
оч

ер
пн

ут
ой

 и
з 

ра
зн

ы
х 

ис
то

ри
че

ск
их

 
ис

то
чн

ик
ов

;

•	а
рг
ум

ен
ти
ро

ва
ни

е	
вз

аи
мо

св
яз

и 
ме

ж
ду

 
пр

ич
ин

ам
и 

и 
по

сл
ед

-
ст

ви
ям

и 
со

бы
ти

й 
эп

о-
хи

 Н
ов

ог
о 

вр
ем

ен
и;

•	В
ел
ик

ие
	ге

ог
ра
фи

че
ск
ие
	о
тк
ры

ти
я	
и	
их

	п
ос
ле
дс
тв
ия

.
•	В

ой
на
	за

	н
ез
ав
ис
им

ос
ть
	а
нг
ли

йс
ки

х	
ко
ло
ни

й.
	С
оз
да
ни

е	и
	р
аз

-
ви

ти
е	С

Ш
А
.

•	Ф
ра
нц

уз
ск
ая
	р
ев
ол
ю
ци

я	
и	
ее
	и
ст
ор

ич
ес
ко

е	з
на
че
ни

е.	
•	Ф

ра
нц

ия
	о
т	к

он
су
ла
та
	к
	и
мп

ер
ии

.	К
од
ек
с	Н

ап
ол
ео
на
	и
	ег

о	
вл
и-

ян
ие

 в
 Е

вр
оп

е.
•	
П
ол
ит
ич

ес
ка
я	
ор

га
ни

за
ци

я	
Ру

мы
нс
ки

х	
кн

яж
ес
тв
	(в

то
ра
я	
по

-
ло

ви
на

 X
V

II
I в

ек
а –

 н
ач

ал
о 

XI
X 

ве
ка

).
•	В

ос
ст
ан

ие
	п
од
	р
ук
ов
од
ст
во

м	
Ту

до
ра
	В
ла
ди

ми
ре
ск
у.	

•	
Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е	
ру
мы

нс
ко
го
	о
бщ

ес
тв
а	
в	
но

ву
ю
	э
по

ху
.	Р

ум
ы
н-

ск
ие
	к
ня

ж
ес
тв
а	(

18
22
–1

84
8)
.*	

•	С
оц

иа
ль
ны

е	и
	н
ац

ио
на

ль
ны

е	д
ви

ж
ен
ия

	в
	Е
вр

оп
е	и

	р
ум

ы
нс
ки

х	
го

су
да

рс
тв

ах
 в

 се
ре

ди
не

 X
IX

 в
ек

а.
И

сс
ле

до
ва

ни
е 

сл
уч

ая
: Б

ес
са

ра
би

я 
от

 а
вт

он
ом

ии
 к

 р
ос

си
йс

ко
й 

гу
бе

рн
ии

. 
•	
За
па

дн
ая
	э
ко
но

ми
ка
	в
	д
ои

нд
ус
тр
иа

ль
ну

ю
	э
по

ху
.	И

нд
ус
тр
и-

ал
ьн

ая
 р

ев
ол

ю
ци

я.
 

•	
Сп

ец
иф

ик
а	
ра
зв
ит
ия

	э
ко
но

ми
ки

	н
а	
ру
мы

нс
ко
м	

пр
ос
тр
ан

- 
ст

ве
. Э

ко
но

ми
че

ск
ая

 м
од

ер
ни

за
ци

и 
Ру

мы
ни

и 
(в

то
ра

я 
по

ло
ви

на
 

XV
II

I в
ек

а –
 1

91
8)

. 
И

сс
ле

до
ва

ни
е с

лу
ча

я:
 Э

ко
но

ми
ка

 Б
ес

са
ра

би
и 

в 
со

ст
ав

е Р
ос

си
й-

ск
ой

 и
мп

ер
ии

 (1
81

2–
19

17
).

•	
С
оц

иа
ль
ны

е	
от
но

ш
ен
ия

	и
	с
тр
ук
ту
ры

	в
	Е
вр

оп
е	
и	
ру
мы

нс
ки

х	
го

су
да

рс
тв

ах
.

•	О
бр

аз
	ж
из
ни

	в
	се

ль
ск
ой

	и
	го

ро
дс
ко
й	
ср
ед
е.

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
сл

уч
ая

: С
пе

ци
фи

ка
 э

во
лю

ци
и 

со
ци

ал
ьн

ы
х 

от
но

-
ш

ен
ий

 в
 Б

ес
са

ра
би

и 
в 

XI
X 

ве
ке

 –
 н

ач
ал

е X
X 

ве
ка

.

•	У
пр

аж
не
ни

я	
по

	и
сп
ол
ь-

зо
ва

ни
ю

 и
ст

ор
ич

ес
ко

й 
те

рм
ин

ол
ог

ии
;

•	у
пр

аж
не
ни

я	
по

	ч
те
ни

ю
	

и 
ко

мм
ен

ти
ро

ва
ни

ю
 л

и-
ни

й 
вр

ем
ен

и 
в 

пр
ед

ст
ав

-
ле

ни
и 

ис
то

ри
че

ск
их

 со
-

бы
ти

й;

•	у
пр

аж
не
ни

я	
по

	ср
ав
ни

-
ва

ни
ю

 со
бы

ти
й 

с р
аз

ны
х 

ис
то

ри
че

ск
их

 к
ар

т;

•	у
пр

аж
не
ни

я	
по

	о
тб
ор

у	
и 

ко
мм

ен
ти

ро
ва

ни
ю

 и
н-

ф
ор

ма
ци

и 
из

 р
аз

ны
х 

ис
-

то
ри

че
ск

их
 и

ст
оч

ни
ко

в;

•	у
пр

аж
не
ни

я	
по

	ар
гу

-
ме

нт
ир

ов
ан

ию
 и

зм
ен

е-
ни

й 
на

 о
пр

ед
ел

ен
но

м 
вр

ем
ен

но
м 

ин
те

рв
ал

е н
о-

во
й 

эп
ох

и;

•	р
аз
ра
бо

тк
а	п

ла
на
	и
де
й	

по
 о

бщ
им

 ас
пе

кт
ам

 и
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•	с
ра
вн

ит
ел
ьн

ы
й	
ан
а-

ли
з и

ст
ор

ич
ес

ки
х 

яв
ле

-
ни

й 
и 

пр
оц

ес
со

в 
в 

эп
о-

ху
 Н

ов
ог

о 
вр

ем
ен

и;

•	о
це
нк

а	д
ея
те
ль
но

ст
и	

ис
то

ри
че

ск
их

 л
ич

но
с-

те
й 

по
 о

тн
ош

ен
ию

 к
 

пр
оц

ес
са

м 
и 

яв
ле

ни
ям

 
но

во
й 

ис
то

ри
и;

•	п
ро

яв
ле
ни

е	и
нт
ер
ес
а	

к 
пр

од
ви

ж
ен

ию
 н

ац
и-

он
ал

ьн
ы

х 
и 

об
щ

еч
ел

о-
ве

че
ск

их
 ц

ен
но

ст
ей

.

•	С
оц

иа
ль
но

-п
ол
ит
ич

ес
ки

е	д
ок

тр
ин

ы
	и
	р
еж

им
ы
	в
	Е
вр

оп
е.	

Гр
аж

да
нс
ка
я	
во
йн

а	в
	С
Ш
А
.

•	Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е	с
ов
ре
ме

нн
ог
о	
го
су
да
рс
тв
а	Р

ум
ы
ни

я.
	Р
еф

ор
мы

	
А
л.
	И
.	К

уз
а.

И
сс

ле
до

ва
ни

е с
лу

ча
я:

 Ц
ар

ск
ие

 р
еф

ор
мы

 в
 Б

ес
са

ра
би

и 
и 

их
 

по
сл

ед
ст

ви
я.

 
•	О

бъ
ед
ин

ен
ие
	И
та
ли

и	
и	
Ге
рм

ан
ии

.
•	Н

ац
ио

на
ль
но

е	д
ви

ж
ен
ие
	в
	и
ст
ор

ич
ес
ки

х	
ру
мы

нс
ки

х	
пр

ов
ин

-
ци

ях
.

•	Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е	н
ац

ио
на

ль
но

го
	го

су
да
рс
тв
а	Р

ум
ы
ни

я.
И

сс
ле

до
ва

ни
е с

лу
ча

я:
 Н

ац
ия

 и
 н

ац
ио

на
ли

зм
 в

 Н
ов

ое
 в

ре
мя

.
•	М

еж
ду
на
ро

дн
ы
е	о

тн
ош

ен
ия

.	Е
вр

оп
ей
ск
ая
	д
ип

ло
ма

ти
я:
	о
т	г

о-
су

да
рс

тв
ен

но
го

 м
ы

ш
ле

ни
я 

к 
ев

ро
пе

йс
ко

му
 р

ав
но

ве
си

ю
.

•	С
оп

ер
ни

че
ст
во

	в
ел
ик

их
	д
ер
ж
ав
.	Р
ос
си
йс
ко
-а
вс
тр
ий

ск
о-
ос

-
ма

нс
ко

е с
оп

ер
ни

че
ст

во
 и

 и
х 

по
сл

ед
ст

ви
я 

дл
я 

ру
мы

нс
ки

х 
го

су
-

да
рс
тв
.	А

нн
ек
си
я	
Бу

ко
ви

ны
	к
	А
вс
тр
о-
Ве

нг
ер
ск
ой

	и
мп

ер
ии

	и
	

Бе
сс

ар
аб

ии
 к

 Р
ос

си
йс

ко
й 

им
пе

ри
и.

•	Д
ос
ти
ж
ен
ие
	н
ез
ав
ис
им

ос
ти
	Р
ум

ы
ни

и.
	В
не
ш
ня

я	
по

ли
ти
ка
	Р
у-

мы
ни

и	
(1
87
8–

19
14
).*

•	П
ер
ва
я	
ми

ро
ва
я	
во
йн

а.
И

сс
ле

до
ва

ни
е с

лу
ча

я:
 К

ол
он

из
ац

ия
 Б

ес
са

ра
би

и:
 п

ро
це

сс
 и

 п
ос

-
ле

дс
тв

ия
.

•	М
ир

ов
ая
	к
ол
он

иа
ль
на
я	
си
ст
ем

а.*
•	Ц

ив
ил

из
ац

ия
	и
	к
ул
ьт
ур

а	в
	Н
ов
ое
	в
ре
мя

.	Н
ау
ка
	и
	те

хн
ик

а.	
Ли

-
те

ра
ту

ра
. С

ти
ли

 и
ск

ус
ст

ва
: б

ар
ок

ко
 и

 к
ла

сс
иц

из
м.

 
•	К

ул
ьт
ур

а	р
ум

ы
нс
ки

х	
кн

яж
ес
тв
	и
	Р
ум

ы
ни

и	
(в
то
ра
я	
по

ло
ви

на
	

XV
II

I в
ек

а –
 1

91
8 

го
д)

.
И

сс
ле

до
ва

ни
е с

лу
ча

я:
 П

ол
ож

ен
ие

 к
ул

ьт
ур

ы
 в

 Б
ес

са
ра

би
и 

в 
со

-
ст

ав
е Р

ос
си

йс
ко

й 
им

пе
ри

и.
Ур

ок
и 

об
об

щ
ен

ия
: 

• П
ро

гр
ес

с э
ко

но
ми

че
ск

ой
 м

од
ер

ни
за

ци
и.

от
ли

чи
ям

 и
ст

ор
ич

ес
ки

х 
со

бы
ти

й;
•	к

ом
ме

нт
ир

ов
ан

ие
	р
аз

-
ны

х 
мн

ен
ий

 н
а и

ст
ор

и-
че

ск
ие

 со
бы

ти
я 

и 
за

щ
ит

а 
со

бс
тв

ен
но

й 
то

чк
и 

зр
е-

ни
я;

•	с
ос
та
вл
ен
ие
	п
ла
на
–	

пр
ое

кт
а п

о 
ре

ш
ен

ию
 

оп
ре

де
ле

нн
ы

х 
пр

об
ле

м 
на

се
ле

нн
ог

о 
пу

нк
та

 (н
а-

пр
им

ер
, с

оц
иа

ль
на

я 
по

-
мо

щ
ь)

.

• Р
ев

ол
юц

ио
нн

ое
 д

ви
ж

ен
ие

 в
 Е

вр
оп

е (
18

15
–1

84
8)

.*
• Н

ац
ио

на
ль

но
е д

ви
ж

ен
ие

 в
 Б

ес
са

ра
би

и,
 Б

ук
ов

ин
е и

 Т
ра

нс
ил

ьв
а-

ни
и.

 В
ел

ик
ое

 в
ос

со
ед

ин
ен

ие
 1

91
8 

го
да

.
• С

оц
иа

ль
ны

е р
ев

ол
юц

ии
 и

 т
ех

ни
че

ск
ий

 п
ро

гр
ес

с. 
О

бр
аз

ов
ан

ие
 

и 
кр

ит
ич

ес
ко

е м
ыш

ле
ни

е.*

XI
I к

ла
сс

Су
бк

ом
пе

те
нц

ии
 

Ре
ко

ме
нд

ац
ии

 п
о 

со
де

рж
ан

ию
 

(С
ов

ре
ме

нн
ая

 ц
ив

ил
из

ац
ия

)
Ви

ды
 у

че
бн

ой
 и

 
оц

ен
оч

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

•	А
де
кв

ат
но

е	и
сп
ол
ь-

зо
ва

ни
е и

ст
ор

ич
ес

-
ко

й 
те

рм
ин

ол
ог

ии
 в

 
со

ст
ав

ле
ни

и 
ус

тн
ы

х 
и 

пи
сь

ме
нн

ы
х 

со
об

-
щ

ен
ий

;

•	р
аз
ра
бо

тк
а	л

ин
ий

	
вр

ем
ен

и 
по

 со
бы

ти
-

ям
 н

ов
ей

ш
ей

 и
ст

о-
ри

и;

•	о
пр

ед
ел
ен
ие
	о
со

-
бе

нн
ос

те
й 

ис
то

ри
-

че
ск

ог
о 

пр
ос

тр
ан

-
ст

ва
 в

 со
вр

ем
ен

ну
ю

 
эп

ох
у 

по
 о

тн
ош

ен
ию

 
к 

ис
то

ри
че

ск
ом

у

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
ж

из
нь

 в
 со

вр
ем

ен
но

м 
ми

ре
:

•	Д
ем

ок
ра
ти

че
ск
ие
,	т
от
ал
ит

ар
ны

е	и
	а
вт
ор

ит
ар
ны

е	р
еж

им
ы
	в
	

ме
ж

во
ен

ны
й 

и 
по

ст
во

ен
ны

й 
пе

ри
од

ы
. 

И
сс

ле
до

ва
ни

е с
лу

ча
я:

 В
ли

ян
ие

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ре

ж
им

ов
 н

а р
аз

ви
-

ти
е с

ов
ре

ме
нн

ог
о 

об
щ

ес
тв

а.
•	В

то
ра
я	
ми

ро
ва
я	
во
йн

а	1
93
9–

19
45
.	Р

ум
ы
ни

я	
во

	В
то
ро

й	
ми

ро
во
й	

во
йн

е. 
•	Х

ол
од
на
я	
во
йн

а	и
	ее

	сп
ец
иф

ик
а.

И
сс

ле
до

ва
ни

е с
лу

ча
я:
	Л
ок
ал
ьн

ы
е	в

ой
ны

	в
	со

вр
ем

ен
ну

ю
	эп

ох
у.*

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е о

тн
ош

ен
ия

 в
 со

вр
ем

ен
ну

ю
 эп

ох
у:

•	Н
ов
ы
й	
ми

ро
во
й	
по

ря
до
к	
по

сл
е	П

ер
во
й	
ми

ро
во
й	
во
йн

ы
.	О

т	
Ли

ги
 н

ац
ий

 к
 О

О
Н

.*
•	Р

ум
ы
ни

я	
в	
ме

ж
во

ен
ны

х	
ме

ж
ду
на
ро

дн
ы
х	
от
но

ш
ен
ия

х.
•	М

еж
ду
на
ро

дн
ы
е	о

тн
ош

ен
ия

	в
	п
ос
тв
ое
нн

ы
й	
пе
ри

од
.

Эк
он

ом
ик

а 
и 

на
уч

но
-т

ех
ни

че
ск

ий
 п

ро
гр

ес
с в

 X
X

 в
ек

е –
 н

ач
ал

е 
X

X
I в

ек
а:

•	Э
ко
но

ми
че
ск
ое
	р
аз
ви

ти
е	г

ос
уд
ар
ст
в	
ми

ра
	в
	1
91
8–

19
39
	го

да
х.

•	Э
ко
но

ми
ка
	Р
ум

ы
ни

и	
в	
ме

ж
во

ен
ны

й	
пе
ри

од
	(1

91
8–

19
40
).	

•	Э
ко
но

ми
че
ск
ое
	р
аз
ви

ти
е	г

ос
уд
ар
ст
в	
ми
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VIII. дидаКтичесКие (МетодологичесКие) стратегии

Основными составляющими элементами куррикулума являются дидакти-
ческие стратегии, используемые в процессе преподавания-обучения, направ-
ленные на эффективную реализацию куррикулумных целей. Правильным 
использованием дидактических стратегий эффективно достигается знание  
различных аспектов истории человечества, начиная с античной эпохи и до 
настоящего времени. Учащиеся мотивируются к активному участию в реа-
лизации куррикулумных целей, к формированию интеллектуальных навы-
ков, познавательных (когнитивных) способностей, ценностных отношений 
и гражданского поведения.

Учебно-воспитательный процесс, направленный на формирование ком-
петенций интеграционного характера, требует дидактического проектирова-
ния, в котором отношения учитель-учащийся следует рассматривать с пер-
спективы основной роли учителя как наставника и модератора, партнера и 
советчика, создателя обучающих ситуаций и подвижника исторических зна-
ний. Примеры интеграционных компетенций:

X класс
•		Разработка	 и	 представление	 письменных сообщений исторического 

содержания по определенному историческому событию античности и 
средневековья.

•		Организация	дебатов по историческим событиям, в том числе спорного 
характера, античной и средневековой эпох.

•		Оформление	 выставки по истории школы или родного населенного 
пункта.

•		Разработка	и	представление	ориентировочных конспектов по изучен-
ной единице содержания.

XI класс
•		Разработка	научных сообщений на основе разных исторических источ-

ников и их публичное представление.
•		Организация	научных конференций в школе по определенным истори-

ческим событиям или историческим личностям эпохи Нового времени.
•		Разработка	и	опубликование	статей о народных традициях и обычаях в 

школьной газете или журнале, рассмотренных с перспективы истории 
Нового времени.

•		Разработка	минипроектов по охране и освоению культурного наследия 
Нового времени.

XII класс
•		Написание	и	представление ходатайства в органы местного управления 

о решении на местном уровне проблемы, выявленной в ходе изучения 
истории.

•		Разработка	проекта по развитию и модернизации музея школы/насе-
ленного пункта.

•		Организация	и	участие	в	дебатах, круглых столах или конференциях 
с учащимися других школ и членами сообщества по разным темам ло-
кальной истории. 

•		Участие	в	волонтерских мероприятиях в сообществе.
Настоящий куррикулум направлен на изменение ролей двух партнеров 

учебного процесса: учителя и учащегося. Новые роли предполагают новые 
дидактические методологии, основанные на обучении через открытие, симу-
лирование, критический анализ исторических источников, аргументирован-
ное обсуждение, ролевые игры, проекты и др. 

Учителю следует делать акцент на облегчение обучения, стимулирование 
учащихся к формулированию хорошо документированных и аргументиро-
ванных собственных точек зрения, сотрудничеству с учащимися в процессе 
реализации дидактической цели. 

Учащимся следует ориентироваться на обучение через сотрудничество, 
обучение в формальных и неформальных ситуациях, передачу знаний и др.

Педагогические кадры должны подбирать адекватные дидактические стра-
тегии исходя из целого ряда факторов (гуманитарный или реальный профиль; 
условия класса и школы, возрастные и индивидуальные особенности; налич-
ные дидактические ресурсы; подготовка преподавателя и др.), для того чтобы 
исторические факты и события были как можно более доступны для понима-
ния учащимся. В зависимости от запланированных целей, педагогические кад-
ры могут использовать как традиционные, так и соврменные стратегии: изло-
жение, мозговой штурм (брейнсторминг), управляемое чтение, эвристическая 
беседа, дидактическая демонстрация, объяснение, дидактическое упражнение, 
исследование случая, дидактическое открытие, использование источников, ин-
дивидуальное исследование, групповое исследование, план с параллельными за-
метками, симулирование, судебная триада, ролевая игра и др.

Все дидактические стратегии эффективны в зависимости от того, в какой 
мере способствуют развитию критического мышления, формированию граж-
данского сознания, способностей и отношений учащихся. Учебные методы 
используются при помощи разных средств: устных и письменных (схемы, 
карты, графики), аудиовизуальных (фильмы, кассеты, ресурсы массмедиа). 

Методологические рекомендации – это приемы и методы, применяемые в 
отношениях учитель–ученик и ученик–ученик для достижения эффективно-
го взаимодействия куррикулумных составляющих элементов: цели, единицы 
содержания, методы осуществления исторического воспитания.

Дидактическая цель – это комплексная деятельность, включающая компе-
тенции проектирования, реализации и оценивания учебного процесса. По-
нятие дидактическая цель постмодерна имеет широкий и многоплановый 
смысл, включающий, во-первых, макродидактический уровень (полугодие, 
год, цикл, все годы учебы, в нашем случае – лицейское образование) и, во-
вторых, микродидактический уровень (дидактический час). При всех струк-
турных отличиях, основные требования одинаковые:
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•		построение	деятельности	исходя	из	интересов	и	нужд	учащихся;
•		развитие	у	учащихся	критического	мышления;
•		развитие	мотивации	к	обучению	и	ее	устойчивое	сохранение;
•		ориентирование	учебного	процесса	на	непрерывное	развитие	умений	и	

их преобразование в компетенции;
•		обеспечение	взаимосвязи	между	общими	целями,	рамочными	целями,	

базовыми целями и операционными целями;
•		интеграция	операционных	целей,	задач	по	достижению	этих	целей,	це-

лей оценивания в единый учебный процесс;
•		отбор	и	адаптация	дидактических	стратегий	в	зависимости	от	возраст-

ных и индивидуальных особенностей учащихся, их возможностей и ин-
тересов;

•		проектирование	и	реализация	дидактической	цели	на	основе	предыду-
щего опыта учащихся для обеспечения устойчивого обучения;

•		включение	в	учебный	процесс	элементов	межпредметного,	межкультур-
ного и многоперспективного подхода.

Современный учитель организует и мониторизирует учебный процесс в 
целях обеспечения его последовательности, динамичности и релевантности. 
Соответствующие требования призваны способствовать качественному из-
менению акцентов обучения, когда учитель из управляющего учебным про-
цессом превращается в надежного партнера учащегося в приобретении и 
накоплении знаний и его формировании как гражданина демократической 
формации. 

Процесс преподавания истории требует от учителя неукоснительности 
и последовательности в развитии у учащихся умений и их преобразования 
в функциональные компетенции. Пирамида познания должна строиться на 
фундаменте исторических знаний. Чтобы приобрести эти знания учащийся 
должен владеть пакетом умений, освоенных в учебном процессе, который 
включает:

•		осознанное	чтение,	понимание	исторических	текстов,	источников	и	до-
кументов; 

•		критический	анализ	и	обобщение	прочитанного;
•		умение	отличать	общее	от	частного;
•		критическое	отношение	к	историческому	содержанию.
Исходя из идеи, что преподаватель должен обладать автономией в орга-

низации учебного процесса, опираясь на принципы ответственности и про-
фессионализма, ограничимся лишь несколькими рекомендациями. В зависи-
мости от предпочтений и дидактического опыта учителя в проектировании 
и организации первичного учебного процесса, рекомендуем использовать в 
структурировании учебного процесса как традиционные, так и современные 
модели, в частности, модель Восприятие – Понимание – Осмысление (ERR).

Признавая, что учащийся сегодня уже не работает по принуждению, учите-
лю следует разумно использовать дидактические стратегии, щедро предостав-
ляемые педагогикой постмодерна, которые необходимо отбирать в зависимос-

ти от целого ряда факторов, а именно: намеченных целей, возраста учащихся, 
учебных предпочтений учащихся, собственного арсенала преподавателя и др. 

Важным аспектом учебных стратегий является автономное обучение 
– процесс приобретения нового познавательного опыта и формирования 
компетенций обучения учащегося, который становится владельцем знаний 
и активным участником процесса обучения. Педагогическим кадрам рекомен-
дуется опираться на принципы автономного обучения, такие как: стимули-
рование и формирование активности и инициативности; выбор прикладно-
го материала в автономном обучении; постоянное упражнение (постоянная 
тренировка); мотивация индивидуума; преодоление или исключение конф-
ликтных ситуаций и установление путей их урегулирования; привитие толе-
рантности и уважения к другим; телеологический подход как мотивационный 
фактор обучения. 

Велением современного общества является использование интерактив-
ных дидактических стратегий. Учебный процесс в интерактивном формате 
предполагает органичное сочетание групповых и индивидуальных методов 
и приемов работы для достижения намеченной цели. Правильно построен-
ное взаимодействие между учителем и учащимися, а также между учащими-
ся позволяет добиться оптимального соотношения между познавательным и 
прикладным аспектами обучения, способствуя превращению учащегося в ак-
тивного субъекта учебного процесса. Важно, чтобы в процессе выбора дидак-
тических стратегий преподаватель руководствовался теорией множественно-
го интеллекта и использовал как рефлексивные, так и динамические методы, 
в частности, исследование случаев, симулирование реальных ситуаций, ролевые 
игры и др. Только таким образом преподаватель сможет добиться качествен-
ного достижения учебной цели в соответствии с профилем и индивидуальны-
ми особенностями учащихся.

Рекомендуется сосредоточить учебный процесс на действиях, которые 
нужно будет выполнить учащимся для приобретения предусмотренных Кур-
рикулумом компетенций и доказания в ходе оценивания владения этими 
компетенциями. В этом контексте, использование активных дидактических 
стратегий предпочтительнее традиционных дидактических стратегий. 

В соответствии с современными требованиями, учебный процесс не мо-
жет быть эффективным без обеспечения возможностей интеграции знаний, 
умений и отношений, накопленных учащимися по разным дисциплинам, и их 
развития путем пополнения определенными сведениями, приобретениями на 
уроках истории. Для реализации этой цели необходима синхронизация содер-
жаний дисциплины История с содержанием других дисциплин (географии, 
литературы, гражданского воспитания, философии и др.), по мере возмож-
ности, а также более эффективное сотрудничество между преподавателями 
этих учебных предметов, направленное на сочетание педагогических усилий 
и использование приобретенного по одной дисциплине в другой. Межпред-
метность означает не только заимствование усвоенных знаний по одной дис-
циплине и их использование в процессе преподавания/обучения по истории, 
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но и продвижение общечеловеческих ценностей, адекватных поведенческих 
моделей для личности в процессе становления.

IX. стратегии оцениВания

Оценивание – органическая составляющая часть учебного процесса, ко-
торая, параллельно с преподаванием и обучением, является третьим важным 
элементом школьного воспитания. Это операция, определяющая освоение 
учебного процесса, устанавливающая учебные мероприятия, определяющая 
эффективность и уровень мероприятий по преподаванию-обучению. 

Оценивание необходимо осуществлять как непрерывный формативный 
процесс воспитания. Для реализации объективного оценивания учителя 
должны четко представлять результаты, которые должны достигнуть учащие-
ся. Достоверное оценивание отражает многочисленные конечные результаты 
целостного формирования учащихся (интеллектуальное развитие, развитие 
умений и навыков, формирование отношений на основе общечеловеческих 
ценностей и функциональных компетенций), а также запас методов и страте-
гий оценивания.

Достоверное оценивание предполагает доказывание знаний посредством 
устных, письменных работ, поведения и действий. Для реализации подобно-
го оценивания учителю следует учитывать соответствие между содержани-
ем, использованными дидактическими стратегиями и методами оценивания 
результатов обучения. Сложность оценивания по дисциплине История за-
ключается в том, что значительная часть рекомендуемого содержания про-
блемного характера, отсюда и насущная необходимость использования эф-
фективных инструментов оценивания, позволяющих объективно оценивать 
знания, навыки, умения и отношение учащихся. 

В воспитательной деятельности оценивание является познавательной де-
ятельностью, предполагающей сбор данных, их обработку и интерпретацию. 
Таким образом, оценивание включает следующие этапы:

• проектирование оценивания, которое заключается в установлении его 
целей, используемых приемов и инструментов, баремов проверки-оцен-
ки показателей успешности, времени на подготовку оценивания и непо-
средственного оценивания;

• измерение результатов обучения посредством запланированных средств 
и приемов, которые должны соответствовать преследуемой цели;

• оценку и интерпретацию результатов по намеченным критериям;
• формулирование выводов, вытекающих из интерпретации результа-

тов;
• принятие учебно-воспитательных решений в зависимости от сформу-

лированных выводов по итогам оценивания.
Результаты, знания, компетенции, процессы обучения следует оценивать 

исходя из соотношения запланированных целей и достигнутых учащимися 

успехов. На уроках истории оценивание выполняет несколько функций, в том 
числе:

• функцию учета и контроля дидактической деятельности;
• функцию прогнозирования – позволяющую принимать последующие ре-

шения;
• формативную функцию – как результат понимания собственного уров-

ня на момент оценивания;
• мотивационную функцию – стимулирующую учебную деятельность.
В учебном процессе различаем:
• внутреннее оценивание, осуществляемое учителем на своих уроках или 

руководством учреждения; 
• внешнее оценивание, осуществляемое лицами из других учреждений, 

таких как районные управления образования, Министерство просвеще-
ния.

В зависимости от преследуемых целей различаем: 
•	 исходное оценивание, которое осуществляется в начале учебного цикла. 

Этот вид оценивания имеет преимущественно диагностическую роль, 
поскольку собранная информация служит учителю отправной точкой в 
проектировании учебного процесса;

•	 формативное оценивание, осуществляемое в ходе учебного процесса 
посредством систематической проверки учащихся по мере прохожде-
ния единиц содержания. Этот вид оценивания является контрольным, 
поскольку обеспечивает возможность постоянного соотнесения с опе-
рационными целями. Помимо этого, позволяет определять достигнутый 
прогресс от одной части до другой и принимать меры по его улучшению, 
исходя из полученного feedback-а;

•	 итоговое или кумулятивное оценивание, осуществляемое в конце цикла, 
в конце полугодия или учебного года, по окончанию гимназии или лицея 
и др.

Оценивание можно осуществлять в той или иной форме, в зависимости от 
его вида, установленных целей, уровня класса, образовательного цикла или 
изучаемого исторического периода. Каждый вид оценивания можно произ-
водить посредством нескольких дидактических стратегий. Так, оценивание 
по истории осуществляется посредством двух категорий стратегий: традици-
онных и дополнительных. Традиционные методы – это методы, проверенные 
временем и опытом учебной деятельности (устное и письменное оценивание). 

Наряду с письменным оцениванием, ставшим уже традиционным мето-
дом оценивания результатов, рекомендуются также работы кумулятивного 
оценивания, основанные на исследовательской работе учащихся, которые 
целесообразны по разделам, касающимся локальной истории. Исследователь-
ские работы могут быть индивидуальными и групповыми, они характерны 
преимущественно для классов гуманитарного профиля.

В продолжение предлагаем несколько стратегий, которые, при правиль-
ном использовании, обеспечивают достоверное оценивание: историческое 
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эссе, исторический текст, историческая статья, карикатура, музейная вы-
ставка, индивидуальное исследование, групповое исследование, групповой про-
ект, портофолио (без описания методов).

Учебные успехи оцениваются оценками. Для того чтобы оценка выражала 
уровень успеваемости, она должна быть объективной, прозрачной и др. Сле-
дует отметить: если в итоговом (кумулятивном) оценивании акцент ставится 
на продукт, при формативном оценивании учитываются и продукт, и про-
цесс, то есть, приложенное учащимся усилие для достижения оцениваемых 
результатов.

Эти и другие техники обеспечат возможность оценивать:
1) наличие у учащегося собственной схемы обучения; эффективность ме-

неджмента времени обучения;
2) адекватное и уравновешенное изложение учащимся мыслей, идей, вос-

приятий, чувств, эмоций в письменной и устной форме;
3) анализирование учащимся ценностей культурного наследия (нацио-

нального и общечеловеческого), которые он должен принять как об-
щие ценности: оценка и соблюдение национальной и общечеловеческой 
культуры, других этносов совместного проживания, семейных и мест-
ных традиций, роли науки и культуры в жизни общества и их влияние 
на мир;

4) выявление и решение учащимся проблем, планирование и выполнение 
определенных действий с четкими результатами;

5) уровень мышления, накопленных умений, навыков и компетенций, 
отбор, структурирование, обработку, анализирование и критическую 
оценку информации;

6) знание учащимся ситуации на рынке труда, выбор профессии, самосто-
ятельное планирование карьеры и качественного уровня жизни;

7) адекватное осмысление учащимся своего поведения в семье, больших и 
малых социальных группах, способность интеграции в общество;

8) постоянную мотивацию к сознательной, активной и ответственной 
гражданской позиции.
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XI-a. Chişinău: Civitas-Carpaţi, 2005.
6. Chicuş N., Şarov I., Ojog P. şi alţii. Istorie. Manual (clasa a XI-a). Chişinău: Cartdi-

dact, 2007.
7. Кикуш Н., Шаров И., Ожог И. şi alţii. История. Учебник для XI-го класса. Киши-

нэу, 2007.
XII класс
1. Enciu N. Istoria românilor. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău: 

Editura Civitas, 2001.
2. Nazaria S. Istoria universală. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a XII-a. 

Chişinău: Editura Civitas, 2001.
3. Petrencu A., Chiper I. Istoria universală. Epoca contemporană. Manual pentru clasa a 

XII-a. Chişinău: Editura Prut Internaţional, 2002, 2006, 2007.
4. Scurtu I., Şişcanu I., Curculescu M. şi alţii. Istoria românilor. Epoca contemporană. 

Manual pentru clasa a XII-a. Chişinău: Prut Internaţional, 2001, 2006, 2007.
5. Enciu N., Mistreanu T., Nagnibeda-Tverdohleb T. Istorie. Epoca contemporană. Clasa a 

XII-a. Materiale didactice la istoria universală şi a românilor. Chişinău: Civitas, 2008.

D. Вспомогательные дидактические источники
1. Chirtoagă I. Din istoria sudului Basarabiei (în contextul istoriei românilor). Materiale 

didactice pentru şcolile de cultură generală. Chişinău: Civitas, 2007.
2. Dragnev D., Chirtoagă I., Jarcuţchi I. şi alţii. Din Istoria Transnistriei (în contextul 

istoriei naţionale), I. Material didactic pentru şcoala de cultură generală din Transnistria. 
Chişinău: Editura Civitas, 2001.

3. Dragnev D., Dragnev E. Atlas de istorie universală şi a românilor. Chişinău: Civitas, 
2005; ediţia a II-a, 2006.

4. Ojog I., Şarov I., Matveev S. şi alţii. Istoria Românilor. Epoca antică şi medievală. Atlas 
istoric şcolar. Chişinău: Editura Cartdidact, 2000. 

5. Vasilos V. Istoria românilor. Curs universitar. Chişinău: Civitas, 2003.

E. Научная литература
1. Agachi A. şi alţii. Dicţionar de istorie. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Chişinău: 

Civitas, 2007.
2. Cernenco, M., Petrenco A., Şişcanu I. Crestomaţie la istoria românilor (1917–1992). 

Chişinău: Editura Universitas,1993.
3. Certan E., Cristian V. Istoria modernă a Europei şi Americii, vol. I. Chişinău: Editura 

Lumina, 1995.
4. Certan E. (coordonator), Cozma V., Culea S. Istoria universală modernă (1640–1850). 

Crestomaţie. Chişinău: Prut Internaţional, 2000.
5. Certan E., Cozma V., Cristian V. şi alţii. Istoria modernă a Europei şi Americii, vol. II. 

Chişinău: Editura Prut Internaţional, 2002.
6. Murgescu M. L. Între “bunul creştin” şi “bravul român”. Rolul şcolii primare în constituirea 

identităţii naţionale româneşti (1831–1878). Bucureşti, 1999.
7. Strandling R. Teaching 20th century European history. Strasbourg: Council of Europe, 

2001.

F. Онлайновые ресурсы
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/History%5FTeaching/

European_ Многоперспективность в преподавании истории 
http://www.iatp.md/istorie/ – Учим историю по интернету
http://istoria.md/ – «Первый исторический сайт» Республики Молдова
http://basarabia.info/ – История Бессарабии
www.ena.lu – European Navigator
www. Historywallcharts.eu – Hystory and European Identity
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