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ШКОЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
КАК ЧАСТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
SCHOOL HISTORICAL EDUCATION IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS: DEVELOPMENT TRENDS AS PRIVATE 
PEDAGOGICAL CONSISTENT PATTERNS 

В статье в рамках историко-педагогического исследования изучаются закономер-
ности структурно-функциональной модернизации школьного исторического образования 
в Республике Беларусь. Обоснование таких закономерностей осуществляется через воз-
можность выявления взаимосвязей между структурными компонентами педагогической 
системы в их исторической ретроспективе. Авторская позиция заключается в определе-
нии частных педагогических закономерностей как доминирующих тенденций в развитии 
школьного исторического образования с учетом специфики изучения истории Беларуси  
и процесса социализации личности обучающихся.

Ключевые слова: педагогические закономерности; тенденции развития; школьное 
историческое образование; модернизация; целеполагание; функции; структура; содер-
жание; история Беларуси.

The article discusses the grounds for determining in the process of historical and pedagogical 
research the laws of structural and functional modernization of school history education in the 
Republic of Belarus. The substantiation of such consistent patterns is carried out through the 
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possibility of identifying the relationships between the structural components of the pedagogical 
system in their historical retrospective. The author's position is to identify private pedagogical 
consistent patterns as dominant trends in the development of school history education, taking 
into account the specifics of studying the history of Belarus and the process of socialization of 
the personality of learners.

Keywords: pedagogical patterns; development trends; school history education; 
modernization; goal-setting; functions; structure; content; history of Belarus.

Определение педагогических закономерностей развития школьного 
исторического образования в Республике Беларусь актуализировано целе-
сообразностью анализа 30-летнего периода его модернизации как инсти-
туциональной системы и как социокультурного феномена. Целью статьи –  
выявление в исторической ретроспективе 1991–2020 гг. структурных ком-
понентов школьного исторического образования как педагогической си-
стемы, которые находятся во взаимодействии между собой. Такое  исто-
рико-педагогическое исследование позволяет определить доминирующие 
тенденции в обучении истории, которые позиционируются как частные 
педагогические закономерности. Специфика таких закономерностей пред-
полагает выявление взаимосвязей между такими компонентами школьного 
исторического образования, как целеполагание, принципы модернизации, 
функции, структура, содержание. Выявление частных педагогических за-
кономерностей связано со структурно-содержательной и функциональной 
спецификой трансформации школьного исторического образования в Ре-
спублике Беларусь и характеристикой доминирующих тенденций развития, 
в частности, в обучении истории, которая рассматривается как националь-
ный компонент образования. Актуальность данной позиции подтверждается  
п. 49 Концепции информационной безопасности Республики Беларусь  
(2019 г.), требующей дальнейшей последовательной реализации государ-
ственной исторической политики, направленной на закрепление белорус-
ской национальной концепции исторического прошлого страны и белорус-
ской модели памяти [1].  

Определение структурных закономерностей развития школьного исто-
рического образования может осуществляться с учетом его детерминирую-
щих целей по отношению к содержанию, т. е. прежде всего в соответствии 
с целеполаганием. Таковым в Концепции исторического образования  
в средней школе Беларуси (1991 г.) и академической  национально-государ-
ственной Концепции истории и исторического образования (1993 г.) было 
определено осознание национальных особенностей Беларуси и возрожде-
ние исторической памяти с позиций этнонационального  фактора [2; 3]. 
Такое целеполагание на первом этапе развития школьного исторического 
образования в Республике Беларусь (1991–1997 гг.) можно считать отчасти 
целесообразным, так как до 1997 г., когда были завершены подготовка и 
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издание первого поколения учебных пособий по истории, она не имела ста-
туса самостоятельного учебного предмета и изучалась как составная часть 
истории СССР. Тогдашнее целеполагание было обусловлено прежде всего 
сциентической парадигмой образования («обогатить память»), что впол-
не объяснимо с позиции накопления исторической наукой и образованием 
научных и учебных исторических знаний. Воспитательный компонент це-
леполагания был ориентирован на формирование сознательных патриотов  
и убежденных демократов. 

В период перехода общеобразовательной школы на 12-летний срок  
обучения (1998–2002 гг.) целеполагание оставалось знаниецентричным,  
а формирование социально активной разносторонне творческой личности с 
гуманистическим мировоззрением рассматривалось прежде всего в контек-
сте освоения обучающимися теоретических основ всемирно-исторического 
процесса. В 2003–2008 гг. в целеполагании продолжал преобладать знани-
евый подход к обучению, ориентированный на осмысление обучающимися 
знаний про всемирно-исторический процесс, а только потом на формирова-
ние ценностных ориентаций личности на основе воспитания патриотизма, 
развития гражданского и национального самосознания [4, с. 3–4]. 

Трансформационным в целеполагании стало утверждение в 2009 г. 
Концепции учебного предмета «Всемирная история. История Беларуси». 
Целями исторического образования были заявлены овладение учащимися 
систематизированными знаниями о мировом историческом процессе и фор-
мирование представлений о месте в нем Беларуси, приобщение учащихся 
к достижениям отечественной и мировой культуры, воспитание социаль-
но активной и творческой личности, гражданина и патриота Отечества [5,  
с. 4]. В соответствии с Концепцией на четвертом этапе развития школьного 
исторического образования в Республике Беларусь (2009–2014) была обо-
значена задача формирования у учащихся исторической памяти и нацио-
нальной идентичности. Первоначально данные концепты рассматривались 
как социально-педагогические категории, а затем уже и как качества лично-
сти обучающихся. Начало разработки академической исторической наукой 
в 2011–2012 гг. новой концепции белорусской нации и ее государственно-
сти означало складывание собственно белорусского (белорусскоцентрич-
ного)  взгляда на историю, что постепенно становится содержательным 
наполнением концептов исторической памяти и национальной идентично-
сти. Представляется возможным сделать вывод о наметившейся тенденции  
в трансформации целеполагания от приоритетности сциентического подхо-
да в обучении истории к личностно ориентированному обучению с актуали-
зацией места и роли истории Беларуси как учебного предмета.

Определение структурных закономерностей развития школьного исто-
рического образования может осуществляться также в плоскости анализа 
трансформации его структуры. Концентрический принцип структурирова-
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ния содержания школьного исторического образования в Республике Бе-
ларусь был реализован трижды: в 1992–2008 гг. первоначально в рамках 
11-летней, а с 1998 г. в процессе перехода к 12-летнему сроку обучения  
в средней школе; с 2015 г. в рамках возвращения к 11-летней школе. Линей-
ный принцип  структурирования осуществлялся в 2009–2014 гг. Структура 
школьного исторического образования в Республике Беларусь находится в 
настоящий момент в процессе своей трансформации, связанной с заверше-
нием перехода на  концентрический принцип в 2021/2022 учебном году на 
основе реализации с 2015 г. компетентностного подхода к подготовке вы-
пускника средней общеобразовательной школы. Очередное введение кон-
центрической системы актуализировало тенденции, связанные с осущест-
влением преемственности между концентрами, в частности, рассмотрением 
в качестве первого концентра пропедевтического обучения на уровне пер-
вой ступени общего среднего образования (4-й класс, содержательный блок 
«Мая Радзіма – Беларусь» в структуре учебного предмета «Человек и мир»). 
Анкетирование автором статьи учителей истории (243 респондента, ноябрь 
2018 г. – февраль 2021 г.) свидетельствует о приоритетности концентриче-
ского принципа структурирования содержания исторического образования 
(63,5 %) над линейным (21,5 %). 

Определение функциональных закономерностей развития школьного 
исторического образования может осуществляться в аспекте трансляции 
его содержания как социального опыта поколению Z в условиях современ-
ного межпоколенческого разрыва с учетом анализа функций, отмеченных 
в Концепции учебного предмета «Всемирная история. История Беларуси»: 

• историко-познавательная, связанная с овладением обучающимися  
основами научных знаний о важнейших тенденциях и  закономерностях 
исторического развития общества во всем его многообразии и противо- 
речивости;

• обучающая, ориентированная на овладение учащимися общеучебными 
и специальными историческими способами деятельности;

• развивающая, которая предусматривает формирование наглядно-об-
разного и вербально-логического типов мышления, необходимых для пре-
образующей и творческой познавательной деятельности в условиях соци-
альных трансформаций;

• ценностно-мировоззренческая, способствующая социализации лич-
ности, ответственной за свои действия перед обществом и государством  
и направленная на формирование гражданской позиции.

Актуальной тенденцией является осуществление функции консолида-
ции, а не конфронтации исторической памяти. Реализация  концепта исто-
рической памяти целесообразно связать с актуализацией (субъективацией) 
жизненного (личностного) опыта обучающихся в контексте решения ситуа-
ционных поведенческих задач. 
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Выявление исторических закономерностей развития школьного исто-
рического образования связано со сравнением принципов модернизации 
его содержания, заложенных в Концепции исторического образования  
в средней школе Беларуси (1991 г.) и академической  национально-госу-
дарственной Концепции истории и исторического образования (1993 г.), 
с теми, которые были закреплены в  Концепции учебного предмета «Все-
мирная история. История Беларуси» (2009 г.). Данные принципы пред-
ставлены группами через тире в соответствии с названными Концепциями: 
департизация, деидеологизация – методологический плюрализм, историзм; 
гуманизация – культурно-историческая среда; научность – научная объ-
ективность; многовариантность и альтернативность учебных программ 
и учебников – ведущая роль теоретических знаний, сочетание формали-
зованных и неформализованных исторических знаний, систематичность  
и преемственность между ступенями обучения истории в начальной, базо-
вой и средней школе, доступность в обучении истории; интеграция с други-
ми дисциплинами гуманитарного цикла – междисциплинарность; единство 
отечественной и всемирной истории – изучение истории Беларуси в контек-
сте региональной и всемирной истории. 

Среди перспективных тенденций в определении принципов модерниза-
ции школьного исторического образования, реализация которых целесоо-
бразна в современных условиях, можно назвать следующие:

• исторической диалогичности, учитывающий возможность философ-
ского обобщения и диалогической интерпретации исторических фактов, 
рассмотрение альтернативных ситуаций при теоретическом осмыслении 
возможностей общественного развития в историческом прошлом;

• контрнаступательности, предполагающий критический анализ фаль-
сификации и ревизии важнейших событий всемирной и отечественной 
истории.

Переход с 2015/2016 учебного года на новое содержание исторического 
образования осуществляется в рамках формирования у обучающихся сово-
купности социально-личностных, метапредметных и предметных компе-
тенцийй. Анализ принятого в 2018 г. образовательного стандарта общего 
среднего образования подтверждает приоритетность тенденции формиро-
вания у обучающихся целостного представления об историческом процессе 
при усвоении социально значимых знаний, которые имеют ключевое значе-
ние с точки зрения гражданского воспитания [6, с. 10].

Рассматривая содержание школьного исторического образования как 
транслируемый в процессе обучения социальный опыт современной бело-
русской гражданской нации, целесообразно обозначить некоторые перспек-
тивные тенденции его развития. Среди них: 

• конкретизация и оформление социального заказа системе школьного 
исторического образования при определении целеполагания, обозначенно-
го в образовательном стандарте и учебных программах;
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 • проектирование национально-культурного и социально-аксиологиче-
ского компонентов содержания предметного обучения истории Беларуси  
с учетом дальнейшего формирования таких качеств личности обучающих-
ся, как топологический и гражданский патриотизм с актуализацией цен-
ности государственного суверенитета Республики Беларусь, историческая 
память в ее консолидирующей функции, национальная идентичность; 

• многоаспектное освещение различных сфер исторической жизнедея-
тельности белорусского общества с рассмотрением личности как активного 
субъекта истории через трансляцию культурно-оформленных образцов че-
ловеческого поведения человека в истории (культурно-исторических анало-
гов) и использование дидактического алгоритма представления и усвоения 
содержания учебного материала «человек – культура – история».

Таким образом, характеристика доминирующих тенденций развития 
школьного исторического образования в Республике Беларусь в 1991– 
2020 гг. через установление взаимосвязей между концептуальным, целе-
вым, структурным, функциональным, содержательным, операционально-
деятельностным компонентами педагогической системы позволяет перво-
начально выявить в качестве частных педагогических закономерностей 
следующие:

• постепенный переход в складывании собственно белорусского  
(белорусскоцентричного)  взгляда на содержание истории Беларуси как 
учебного предмета от этнонациональной к национально-государственной 
компоненте; 

• цикличность, связанную с реализацией концентрического и линейного 
принципов структурирования содержания;

• переход от фрагментарного к комплексному характеру формирования  
у обучающихся целостных представлений (собирательных образов) об 
историческом прошлом; 

• сочетание культуросообразного подхода к подготовке выпускника 
средней общеобразовательной школы по истории с практико-ориентирован-
ным компетентностным подходом при актуализации социально-личност-
ных компетенций, в частности, компетенции гражданского патрио-тизма;

• актуализация на современном этапе общественно-исторического раз-
вития Республики Беларусь консолидирующего современную белорусскую 
гражданскую нацию функционала истории Беларуси и таких принципов 
модернизации образования, как историческая диалогичность и контрнасту-
пательность.

Характерным признаком перечисленных закономерностей является их 
трансформация в исторической перспективе и вероятностный характер, 
проявляющийся как тенденции, имеющие необходимость в своем уточ- 
нении.
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АУДИО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК  
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ  
ИСТОРИКО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
AUDIO- AND VIDEO MATERIALS AS A SOURCE OF 
INFORMATION IN THE PROCESS OF HISTORICAL AND 
SOCIAL EDUCATION

В статье представлены образовательные возможности аудио- и видеоматериалов 
как источника информации. Описываются их особенности, требования, дидактические 
принципы применения аудиовизуальных средств обучения в процессе историко-обще-
ствоведческого образования. Приводятся фрагменты уроков и алгоритм использования 
аудио- и видеоматериалов.

Ключевые слова: аудиовизуальные средства обучения; информация; ПОПС-формула; 
аудиоматериалы;  видеоматериалы; дидактические принципы. 

The article presents the educational opportunities of audio and video materials as a source 
of information. Their features, requirements, didactic principles of using audiovisual teaching 


