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сфокусировано на представлении полной информации школьникам обо всех 
видах деятельности.
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Аннотация
В статье рассматриваются сущность и значение исторических понятий в 

начальном историческом образовании. Предложены различные методы и 
приемы работы по формированию исторических понятий в начальной школе 
в рамках интегрированного предмета «Окружающий мир».
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Постоянная модернизация российского образования требует формиро
вания ценностного сознания личности что является одной из значимых и
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важных задач современного общества. В соответствии с федеральным госу
дарственным образовательным стандартом начального общего образования в 
образовательном процессе осуществляется становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно нравственное разви
тие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими мораль
ных норм, нравственных установок, национальных ценностей.

Исторические знания в системе формирования мировоззрения младших 
школьников играют значительную роль. Исторические знания соединяют в 
себе социальный опыт человечества, который необходимы для верного 
осмысления сложных и противоречивых событий современности.

Историческое образование младшего школьника в настоящее время ре
ализуется двумя путями. Одно направление сводится к введению в учебные 
«Наша Родина в прошлом» и др. Второе □ к интеграции с другими образова
тельными областями (природа, человек, искусство), например, с «Окружаю
щим миром». В процессе изучения данного школьного курса, у младших 
школьников формируются разного рода исторические понятия.

Историческое понятие — это отражение в сознании наиболее значи
мых, обобщенных систематизированных черт исторических фактов, раскры
вающих их внутреннюю сущность, как правило, невидимую при первона
чальном восприятии [5, c. 45]. Исторические понятия необходимы для орга
низации и регулирования практической деятельности учащихся. Историче
ские понятия всегда объективны, это значит, что у всех учеников они должны 
быть сформированы одинаково.

Формирование исторических понятий является одной из важных про
блем, с которой сталкивается учитель. Именно поэтому формированию исто
рических понятий в курсе средней школы много внимания уделяли ученые, 
методисты и психологи, такие как И.В. Гиттис, А.В. Редько, В.Г. Карцева,
Н.В. Андреевской, А.А. Вагина.

Для того, чтобы объяснить и систематизировать исторические факты и 
события исторические понятия просто необходимы. Методисты А.А. Вагин, 
В.Г. Карцев, А.И. Стражев обращали внимание на поэтапность формирования 
ведущих понятий, в следствии, обогащения и конкретизации их содержания. 
Постепенно, на каждом последующем уроке необходимо раскрывать их но
вые стороны, существенные признаки, связи, отношения с другими понятия
ми.

Учителю легче будет организовать процесс формирования историче
ских понятий если он будет знать их классификацию. Данная классификация 
определяется содержанием исторического материала, включенного в основ
ные учебно-методические комплекты по окружающему миру:

а) частно-исторические понятия отражают и обобщают исторические 
явления, которые характерные для отдельно взятогопериода в истории страны 
(например, «стрельцы», «опричнина», «боярская дума»)). Такие понятия яв
ляются самыми простыми и могут быть раскрыты учащимся в рамках одного 
урока. Круг таких понятий определяется объемом программы, временем, от
водимым на изучение конкретной темы, возрастными особенностями уча
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щихся.

б) общеисторические понятия отражают и обобщают явления, которые 
свойственны какой-то отдельной общественно-экономической формации 
(например, «пролетариат», «буржуазия»). Данные понятия более трудные для 
младших школьников, поэтому их признаки раскрываются посредством не
скольких уроков по данной теме.

в) социологические понятия отражают общие связи и закономерности 
исторического процесса (например, «классы», «государство», «культура»). 
Они раскрываются, углубляются и обобщаются на материале всего курса ис
тории с учетом возрастных особенностей обучающихся [2, c. 150]

Согласно суждению А.А. Вагина и других методистов, главными и ве
дущими в школьном курсе истории являются общеисторические понятия. Их 
прочное усвоение младшими школьниками обязательно.

Исторические и обществоведческие понятия Б.П. Пузанов распределил 
с учетом сложности усвоения следующим образом:

1. Понятия, которые отражают конкретные события истории и имеют 
опору на наглядно-чувствительный опыт ребенка (например, различные 
исторические памятники, к которым можно совершить экскурсию, уви
деть их фотографии, макеты, картины и т. д.).

2. Понятия, которые отражают имущественное и социальное положение 
людей («боярин», «ремесленник», «церковник»), а также сопутствую
щие им различные формы эксплуатации («дань», «барщина», «оброк» и 
т. п.).

3. Понятия, характеризующие власть, политическое положение людей, 
общественные отношения («царизм», «капитализм», «самодержавие» и 
т. п.)

4. Понятия обществоведческого характера («класс», «государство» и т. п.). 
Такие понятия обладают наиболее высоким уровнем обобщения (Вагин, 
1980).
Для того, чтобы формирование исторических понятий было эффектив

ным необходимо, вывести познавательную активность младших школьников 
на один уровень с эмоциональным состоянием ребенка, то есть нужно посто
янно оказывать ему эмоциональную поддержку, т. к. это обуславливается 
возрастными особенностями младшего школьника. Эмоциональной помощью 
может служить словесный, наглядный материал, ознакомление младших 
школьников с наиболее яркими, значимыми событиями из истории нашей Ро
дины, то есть все то, что побуждает у учащихся интерес [4].

Среди ярких, побуждающих интерес и оставляющих впечатлениеу 
младших школьников можно выделить рассказы об освободительных войнах. 
Знакомить младших школьников только с событиями, происходящими в во
енной истории, не эффективно, не возникает эмоциональной оценки, пропа
дает интерес, и такая информация быстро забывается. Чтобы произошло сли
яние познавательного интереса с эмоциональным состоянием, вводятся об
суждения нравственных вопросов, например: «Почему люди воюют?» Даже 
небольшой, но рационально построенный текст на эту тему позволяет подве
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сти детей к пониманию сложнейших исторических и социальных понятий: 
«освободительная война», «защита государства -  обязанность гражданина», 
«захватнические войны». Для развития ценностного отношения к объекту 
(событию, образу, факту) окружающего мира необходима актуализация име
ющегося у детей опыта. В 4 классе опора на жизненный опыт ученика содей
ствует развитию умений строить предположения, рассуждать, высказывать 
собственное мнение, выбирать рациональный путь решения учебной задачи. 
А также следует по необходимости использовать наглядный материал и толь
ко потом вводить понятие, через которые можно подвести учеников к еще бо
лее общим понятиям. Например, плуг — земледелие -  орудие труда. Таким 
образом, учитель сначала дает признаки определяемого понятия и только че
рез какое-то время формирует новые понятия [6].

Для определения понятия необходимо отобрать существенные, самые 
главные признаки, без которых данное событие или явление не может суще
ствовать. Необходимо в первую очередь найти более общее (родовое) поня
тие. Затем установить отличительный (видовой) признак. И только после это
го составить формулировку определения [1].

Существуют различные методы и приемы формирования исторических 
понятий. Для начала, вводимые на уроке новые понятия и термины учителю 
необходимо записывать на доске. В процессе изложения нового материала, 
учитель должен обратить внимание детей на новое понятие и попросить запи
сать его в тетради. Если до этого, было объяснение, то учитель может пред
ложить ученикам самим попытаться сформулировать определение. Суще
ствует несколько способов формирования понятий. Например трехэтапный 
алгоритм работы: вычленение существенных признаков из определения тер
мина; подоброр сходных, родственных терминов для анализа; подбор род
ственных понятий под признаки изучаемого понятия. А также для формиро
вания исторических понятий можно таблицы. Необходимо помнить, что нель
зя перенасыщать урок введением новых понятий. Так, в 1 -  2 классах ученики 
способны понять и усвоить только 1-2 понятия, в 3 -  4 классах — 3-5 понятий 
[3, C. 16]

Чаще всего исследователи говорят о двух путях формирования понятий. 
Сначала идет объяснение сути понятия, дается его определение, и только по
том вводится сам термин. По другому пути сначала вводится сам термин, да
ется определение и только потом, раскрывается и поясняется новое понятие. 
При изучении исторических понятий очень важно придерживаться принципа 
регулярности. С этой целью необходимо проводить понятийные диктанты 
(давать либо определение, а ученики должны записать термин, либо наобо
рот). Еще один прием -  это проверка знаний по карточкам, выполнение твор
ческих задания. Например, подобрать к понятию слова, которые помогают 
раскрыть его суть: фараон -  царь, пирамида — гробница, воеводство -  об
ласть и т.д. Как и в случае с хронологией можно предложить написать сочи
нение с включением исторических понятий. Можно сочетать понятия с дата
ми, что позволяет использовать задания тестового характера. В данном случае 
возможна следующая разновидность тестовых заданий: в определении поня
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тий ученикам предлагается вставить пропущенные слова, либо дописать про
пущенную часть определения. Следует предлогать задания на соотнесение 
понятий и определений. При работе с понятиями необходимо использовать 
логические цепочки, показывающие, как развитие исторического процесса, 
так и способствующие более четкому определению значения того или иного 
понятия [1].

При разработке системы заданий для самостоятельной работы необхо
димо руководствоваться следующими общедидактическими требованиями: 
соответствие дидактическим целям; достаточная трудность и посильность; 
возрастание сложности; обращение ко всем аспектам исторического опыта; 
использование различных источников; комплексность; вариативность; чет
кость формулировок; точное определение формы выполнения [2].

Таким образом, грамотно организованный процесс формирования исто
рических понятий на уроках окружающего мира даёт ученику ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта. Явления окружающего мира становятся понят
ными, знакомыми и предсказуемыми для младшего школьника, что очень 
важно для того, чтобы найти своё место в ближайшем окружении, прогнози
ровать направление своих личных интересов в гармонии с интересами приро
ды и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 
социальное благополучие. Учебный предмет «Окружающий мир» представ
ляет детям широкую панораму исторических понятий как компонентов еди
ного мира. В рамках данного предмета за счет интеграции, которая соответ
ствует возрастным особенностям младшего школьника, решаются задачи ис
торического образования и воспитания, формирования системы националь
ных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского об
щества как важнейшее национальное достояние России.
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