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Введение 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях современного 

динамичного, неустойчивого и меняющегося общества особенно 

востребованными личностными качествами человека являются 

инициативность, самостоятельность, умение вести самостоятельный поиск и 

нахождение ответов на различные вопросы, предлагаемые к решению, как 

самой жизнью, так и определяемые как насущные, требующие решения 

самим человеком. Изменения, происходящие в современном обществе, 

предполагают формирование новых направлений совершенствования 

образования. Большое место в этом процессе занимает работа учащихся с 

источниками знаний, прежде всего, с фрагментами текстов. Формирование у 

учащихся умений работать с текстами, как источником знаний – одна из 

актуальных проблем современной педагогической науки, решение которой 

открывает возможности для углубленного осмысления учащимися ведущих 

вопросов исторического развития и формирования приемов мыслительной 

деятельности и учебной работы. Актуальность темы обусловлена 

необходимостью улучшения качественного уровня обучения учащихся в 

процессе преподавания истории. Современный урок истории немыслим без 

документов, исторических первоисточников, произведений выдающихся 

историков. Их использование позволяет решить ряд взаимосвязанных задач: 

сформировать более полные и прочные знания, конкретизировать и углубить 

их, проиллюстрировать изучаемые вопросы, обеспечить доказательность 

теоретических положений, идей; развить мышление учащихся, научить 

самостоятельно делать правильные выводы и обобщения; формировать 

оценочную деятельность учащихся, их познавательные возможности, 

готовить учащихся к выполнению заданий ЕГЭ. 

Одним из универсальных способов познавательной деятельности, 

способствующей развитию и бытию личности в современном, динамично 

меняющемся мире является исследовательская деятельность. Развитие 

навыков исследования, умение самостоятельно ставить и решать 

исследовательские задачи, признано в настоящее время одним из 

приоритетных направлений современного образования, в том числе и 

исторического. Формирование исследовательских умений учащихся на 

уроках истории в процессе организации работы с историческими 

документами описывает один из возможных вариантов практической 

реализации идеи обучения через исследование. 

Проблеме работы с документами на уроках истории посвящены 

многочисленные труды методистов. Наиболее подробно, Вяземский Е.Е. 

излагает свои теоретические суждения в учебнике "методика преподавания 

истории в школе". Не менее важными источниками, послужили работы 

следующих авторов: Дайри Н.Г. "Преподавание истории в средней школе", 

Шевченко Н И Технологии обучения истории в старшей школе, О.Ю. 

Стрелова "Методика преподавания истории в школе", раскрывает проблему, 



связанную с основными технологиями обучения истории в школе, 

анализирует их применение в практике школы. Не менее важным 

источником, в ходе проделанной работы, послужили труды П.В. Гора, в 

работе "Повышение эффективности обучения истории в средней школе", в 

котором детально раскрываются методика работы с историческими 

документами. 

Основная часть 

1.Виды исторических документов и критерии их отбора для урока. 

Классификация документов, применяемых в обучении истории, 

значительно проще той, что принята в исторической науке. Она основана на 

характере документальных текстов, когда все они подразделяются на две 

основные группы – документы повествовательно-описательного и актового 

характера, имевшие в свое время практическое значение. Эти документы 

хорошо дополняют друг друга. Дополнительную группу составляют 

памятники художественного слова. Актовые документы – это юридические, 

хозяйственные, политические, программные (грамоты, законы, указы, 

прошения, челобитные, росписи, договоры, статистические и следственные 

документы, программы, речи). Повествовательно-описательные документы – 

летописи, хроники, мемуары, письма, описания путешествий. К памятникам 

художественного слова истории древнего мира и средних веков относятся 

произведения устного народного творчества (мифы, басни, песни, крылатые 

выражения).Вяземский и Стрелова предлагают следующую классификацию 

исторических документов: 

- документы государственного характера: грамоты, указы, приказы, законы, 

речи государственных деятелей, протоколы государственных мероприятий и 

т.д. 

- документы международного характера: договоры, соглашения, протоколы, 

деловая переписка и т.д. 

- документы, связанные с политической борьбой: программы, воззвания, речи 

политиков, прокламации, декларации и т.п. 

- документы исторического характера: хроники, анналы, летописи, 

исторические сочинения. 

- документы личностного характера: мемуары, дневники, письма, 

свидетельства очевидцев. 

- документы литературного жанра как исторические памятники своей эпохи: 

проза, поэзия, драма, эпос, мифы, песни, сатира, крылатые выражения и 

прочее. 

Наиболее стройную систему классификации и систематизации 

письменных 

источников выдвигает Л.Н. Пушкарев. Он предлагает, прежде всего, 

разделить их на два рода: делопроизводственные и повествовательные. Затем 

делопроизводственные он делит на 4 вида: картографические, 



статистические, актовые и канцелярские, а повествовательные также на 4 

вида: личные, художественные, исторические и научные. Наконец, 

источники, входящие в каждый из указанных видов, он группирует 

следующим образом: 

1) картографические: а) карты, исторические планы; б) планы политические 

планы. 

2) статистические: а) экономическая статистика; б) статистика 

народонаселения; в)политическая и культурная статистика. 

3) актовые: а) акты политические; б) акты социально-экономические; в) акты 

юридические. 

4) канцелярские источники: а) грамоты; б) реестры, книги, указы; в) деловая 

переписка. 

5) личные: а) письма; б) дневники; в) мемуары. 

6) художественные: а) очерки (корреспонденция); б) лирика, драма; в) 

романы, рассказы, повести. 

7) исторические: а) исторические повести; б) хронографы; в) летописи. 

8)научные: а) исторические труды; б) философско-социологические труды; 

в)географические описания. 

Ученые полагают, что документ для урока должен: 

- соответствовать целям задачам обучения истории; 

- отражать основные, наиболее типичные факты и события эпохи; 

- быть органически связанным с программным материалом, содействовать 

актуализации исторических знаний, чтобы можно было бы предложить 

учащимся познавательные вопросы и задания; 

-быть доступным ученикам по содержанию и объему, интересным; 

- содержать бытовые и сюжетные подробности, позволяющие 

дифференцировать обучение, конкретизировать представления учащихся о 

тех или иных событиях, явлениях, процессах, оказывать на них определенное 

эмоциональное воздействие; 

- обладать литературными и научными достоинствами, достаточной 

информативностью для развития познавательной самостоятельности и 

заинтересованности, совершенствования приемов умственного труда. 

Среди множества приемов работы с историческими текстами можно 

выделить следующие:  

-чтение и анализ; 

-выписки определений понятий, основных положений, выделение главной 

идеи; 

-комментированное чтение; 

-коллективный разбор текста; 

-формулирование вопросов к тексту; 

-обобщение фактического и теоретического материала в целях 

конкретизации изучаемых общественных явлений; 

-выявление различных подходов к общественно-историческому развитию; 

анализ аргументации авторов; 

-нахождение разных способов решения проблем на основе сопоставления 



нескольких источников; 

-формулирование обобщенных выводов; 

-выявление причинно-следственных связей и построение логической цепи 

суждений; 

-составление текстовых, сравнительно-обобщающих и конкретизирующих 

таблиц, логических и текстовых схем, планов (развернутого, структурно- 

логического, тематического), тезисов, конспекта; 

-подготовка сообщений, рефератов и т.д. 

Использование документов делают урок более интересным, насыщенным, 

познавательным. Практика показывает, что самостоятельная работа 

учащихся с источниками знаний будет более успешной, если в ее основе 

лежит конкретная программа действий ученика, выстроенная в соответствии 

с определенной дидактической задачей и содержанием учебного материала, с 

учетом подготовленности ученика к работе с текстами. 

Целесообразно использовать систему заданий, ориентированных на три 

уровня познавательной деятельности. Выбор уровней определяется 

познавательными возможностями ученика и целями обучения. 

Первый уровень – воспроизводящий. Предполагает выписки основных 

понятий, определений, выводов, ответы на поставленные вопросы, 

требующие уточнения и пересказа текста; заполнение таблицы, схемы по 

образцу в ходе коллективного разбора документа, ориентированного на 

понимание текста; составление простого плана и т.д. 

Второй уровень – преобразующий. Вопросы и задания могут включать 

рассказ ученика по документу, сопровождающийся анализом текста, 

выделением в нем основной идеи, вывода, синтезом положений источника с 

другим теоретическим материалом (самостоятельный отбор, группировка 

фактов, идей и привлечение их учеником для раскрытия изучаемой темы); 

составление развернутого плана, тезисов, конспекта, текстовых таблиц, схем; 

самостоятельную постановку вопросов к документу; подготовку рефератов, 

докладов и др. 

Третий уровень – творческо-поисковый. На данном уровне учащимся 

предлагаются познавательные задания, требующие осмысления и 

сопоставления точек зрения мыслителей, положений нескольких документов; 

выявления линий сравненияизучаемых явлений и составление сравнительных 

таблиц, логических цепочек; применения теоретических положений 

документа для доказательства, аргументирования своей точки зрения, 

обсуждения дискуссионных проблем; посильной поисковой деятельности по 

сбору материала, его анализу и систематизации по определенной теме, 

подготовки творческих сочинений, эссе и др. 

 

2.Приемы работы с историческими документами. 

Среди множества приемов работы с историческими текстами можно 

выделить следующие: 



 чтение и анализ;  

 выписки определений понятий, основных положений, выделение 

главной идеи;  

 комментированное чтение;  

 коллективный разбор текста;  

 формулирование вопросов к тексту;  

 обобщение фактического и теоретического материала в целях 

конкретизации изучаемых общественных явлений;  

 выявление различных подходов к общественно-историческому 

развитию;  

 анализ аргументации авторов;  

 нахождение разных способов решения проблем на основе 

сопоставления нескольких источников;  

 формулирование обобщенных выводов;  

 выявление причинно-следственных связей и построение 

логической цепи суждений;  

 составление текстовых, сравнительно-обобщающих и 

конкретизирующих таблиц, логических и текстовых схем, планов 

(развернутого, структурно-логического, тематического), тезисов, конспекта;  

 подготовка сообщений, рефератов и т.д.  

Использование документов делают урок более интересным, насыщенным, 

познавательным. Практика показывает, что самостоятельная работа 

учащихся с источниками знаний будет более успешной, если в ее основе 

лежит конкретная программа действий ученика, выстроенная в соответствии 

с определенной дидактической задачей и содержанием учебного материала, с 

учетом подготовленности ученика к работе с текстами.  

Целесообразно использовать систему заданий, ориентированных на три 

уровня познавательной деятельности. Выбор уровней определяется 

познавательными возможностями ученика и целями обучения. 



Первый  уровень – воспроизводящий. Предполагает выписки основных 

понятий, определений, выводов, ответы на поставленные вопросы, 

требующие уточнения и пересказа текста; заполнение таблицы, схемы по 

образцу в ходе коллективного разбора документа, ориентированного на 

понимание текста; составление простого плана и т.д. 

Второй уровень – преобразующий. Вопросы и задания могут включать 

рассказ ученика по документу, сопровождающийся анализом текста, 

выделением в нем основной идеи, вывода, синтезом положений источника с 

другим теоретическим материалом (самостоятельный отбор, группировка 

фактов, идей и привлечение их учеником для раскрытия изучаемой темы); 

составление развернутого плана, тезисов, конспекта, текстовых таблиц, схем; 

самостоятельную постановку вопросов к документу; подготовку рефератов, 

докладов и др. 

Третий уровень – творческо-поисковый. На данном уровне учащимся 

предлагаются познавательные задания, требующие осмысления и 

сопоставления точек зрения мыслителей, положений нескольких документов; 

выявления линий сравнения изучаемых явлений и составление 

сравнительных таблиц, логических цепочек; применения теоретических 

положений документа для доказательства, аргументирования своей точки 

зрения, обсуждения дискуссионных проблем; посильной поисковой 

деятельности по сбору материала, его анализу и систематизации по 

определенной теме, подготовки творческих сочинений, эссе и др. 

3.Методика изучения исторических документов. 

На уроках истории документы могут использоваться как учителями, так и 

учениками. Чаще всего учитель привлекает на урок документы 

повествовательно-описательного характера. Работа учеников с документом, 

постепенно усложняется с учетом их возраста и познавательных 

возможностей, а также уровня подготовленности. В 5-6 классах используется 

наиболее простой материал повествовательного и описательного характера; 

объем его не превышает 10-15 строк; в 7-8 классах - растет число 

анализируемых хозяйственных и юридических документов; в 9-11классах - 

все шире привлекаются политические, программные документы. 



Естественно, что работа с документами должна повлечь у учащихся 

формирование определенных навыков. Так, учащиеся 5-6-х классов при 

работе с историческими документами должны: 

• Уметь определить тип документа. 

• Уметь определить время написания документа или историческую эпоху. 

• Уметь определить автора (если возможно) или принадлежность 

предполагаемого автора к социальной группе. 

• Уметь расположить несколько документов в хронологическом порядке. 

• Уметь работать с документами по отдельным вопросам учителя. 

• Уметь составить конкретные вопросы к документу. 

• Уметь пересказать содержание документа. 

• Уметь составить простой рассказ о событиях (о личности) с использованием 

исторического документа. 

• Уметь анализировать документ по предлагаемому плану. 

• Уметь составить развернутый рассказ с использованием нескольких 

документов. 

Работа учащихся 7-8-х классов подразумевает более глубокий аналитический 

характер. Ученики данных классов должны: 

• Уметь составить вопросы к документам более глубокого аналитического 

характера. 

• Уметь анализировать документ по предлагаемому плану (более сложный 

план). 

• Уметь анализировать документ в контексте исторической ситуации. 

• Уметь использовать документ для доказательства собственного мнения. 

• Уметь проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

исторических документах. 

• Уметь выстраивать собственные суждения, опираясь на материал одного 

или нескольких документов. 

Желаемый уровень для выпускника основной школы предусматривает 

творческий характер работы с документами: 

• Уметь отбирать необходимый материал из нескольких документов для 

самостоятельного решения учебной задачи. 

• Уметь сопоставлять исторический документ с другими историческими 

источниками. 

• Уметь сопоставлять исторические документы, отражающие различные 

взгляды на одно и то же событие. 

• Уметь выявлять причинно-следственные связи событий и фактов, 

отраженных в историческом документе. 

• Уметь извлекать из нескольких исторических документов необходимую 

информацию, обобщать и анализировать. 

• Уметь свободно оперировать информацией, добытой в результате анализа 

нескольких исторических документов. 

Добиться сформированности перечисленных навыков можно лишь с 

помощью кропотливой и систематической работы, начиная с элементарного 

анализа, постепенно расширяя и усложняя его. 



Работа с историческими источниками предполагает добывание фактов, 

которые не всегда лежат на поверхности. Из текста их приходится извлекать, 

осуществляя достаточно сложные мыслительные операции. При обучении 

этому необходимо учитывать требования поэтапного формирования учебно-

познавательных умений. 

В современной методике преподавания предмета существует немало 

приёмов анализа письменных источников. В своей работе я стараюсь 

придерживаться схемы анализа исторических документов, предложенная 

О.Ю. Стреловой, которая может варьироваться в зависимости от 

поставленных задач, возраста учащихся. 

Схема достаточно объемна по своему содержанию, поэтому использовать её 

фрагменты можно в разных классах при работе с различными документами. 

В основе лежит идея многоуровневого подхода к анализу исторического 

документа: 

• к вопросам первого уровня относятся вопросы, которые помогают 

установить личность автора документа, время, место и обстоятельства его 

создания. Условно можно этот уровень назвать “паспортизацией” документа; 

• вопросы второго уровня направлены на выборочное чтение источника и 

работают с информацией, лежащей на поверхности текста. Эти вопросы, 

условно называемые историко-логическими, задают определенный угол 

зрения для выявления для выделения главного, существенного в изучаемом 

источнике, т.е. фактов, о которых рассказывает автор документа, причин и 

следствий, связываемых с этими фактами, авторских оценочных суждений по 

поводу этих фактов и иных интерпретаций исторического прошлого; 

• вопросы третьего уровня выводят нас на аксиологический анализ 

документа. В отличие от вопросов двух предыдущих уровней они связаны с 

реконструкцией и анализом ценностных установок, норм и традиций 

народов, относящихся к разным культурам; исторических деятелей или 

социально-политических организаций, представленных в документе, а также 

с изучением ценностных установок самого автора документа; 

• вопросы четвертого уровня представляют собой критику источника. На 

этом этапе работы с документом школьники подвергают сомнению его 

достоверность; пытаются объяснить мотивы и причины сознательной или 

подсознательной манипуляции автора документа с историческими фактами и 

использованными источниками; 

• вопросы пятого уровня завершают системный анализ исторического текста 

и проясняют его ценность в изучении конкретной темы или в исследовании 

проблемы. Большие возможности для использования источников, 

документов открываются при проведении уроков – лекций, семинаров, 

лабораторных и практических занятий, организации учебно – поисковой 

деятельности, посильных научных исследований. На практических занятиях 

предлагаю учащимся следующие варианты работы с документами: 

1. Разным группам учащихся проанализировать один и тот же документ с 

точки зрения представителей разных эпох, социальных слоёв, народов и т.п., 

что будет способствовать более широкой интерпретации документа. 



2. Метод мозаики, когда документ делится на 2 или более части, а затем 

составляется общее впечатление. 

3. Группа получает пакет из разных видов документов (мемуары, письма и 

т.п.) Необходимо сделать предположение об исторической обстановке, 

проблемах, сформулировать вопросы (моделирование по принципу 

реконструкции). 

4. При анализе документа одна группа учащихся может выступать в роли 

аналитиков, другая в качестве оппонентов авторов. 

5. Самостоятельный подбор документов к той или иной теме. Учащимся 

называется тема, они составляют список того, что необходимо изучить. 

6. Художественные ассоциации к документу (в виде иллюстраций, 

соотнесения с литературными произведениями или литературными героями). 

7. Самостоятельное составление учащимися вопросов к документу. 

Использование исторических документов в обучении истории позволяет 

учителю развивать самостоятельность учащихся на уроке при изучении 

новых тем. Ученик сам учится получать необходимую информацию и 

анализировать ее. Учитель с помощью указанных методик помогает ученику 

самому разобраться в мировоззренческих проблемах исторических событий, 

не «навязывает» ему общепринятые исторические стандарты, а помогает 

осмыслить изучаемый материал и прийти самостоятельно к 

необходимым выводам. Выводы, полученные в результате работы с 

историческим источником, становятся более убедительными, содействуют 

конкретизации исторического материала, созданию ярких образов и картин 

прошлого, создаётся ощущение духа эпохи; значительно расширяется круг 

социальной информации, осваиваемой учащимися, и, что не менее важно, 

служат основой для развития познавательной активности школьников. 

В чем же значение применения исторических документов? С их помощью 

реализуется принцип наглядности в обучении истории, когда ученики 

знакомятся с внешним видом документов. Документ делает рассказ учителя 

живым и ярким, а выводы более убедительными. Значимость документа 

также в том, что он содействует конкретизации исторического материала, 

созданию ярких образов и картин прошлого создает ощущение духа эпохи. 

Самостоятельная работа учащихся с источниками знаний является более 

успешной, если в ее основе лежит конкретная программа действий ученика, 

выстроенная в соответствии с определенной дидактической задачей и 

содержанием учебного материала, с учетом подготовленности ученика к 

работе с текстами. Целесообразно использовать систему заданий, 

ориентированных на три уровня познавательной деятельности: 

воспроизводящий, преобразующий, творческо- поисковый. Выбор уровней 

определяется познавательными возможностями ученика и целями обучения. 

На уроках истории в старших классах можно использовать задания, 

ориентированные на творческо-поисковый уровень познавательной 

деятельности, на развитие у учащихся умений анализировать, сопоставлять 

тексты документов, высказывать и обосновывать собственные оценки и 

суждения по рассматриваемой проблеме. Опыт других учителей показывает, 



что проведение уроков-практикумов позволяет расширить, углубить и 

систематизировать знания учащихся, наиболее эффективно применить их на 

практике. Подбор источников ведется таким образом, чтобы они отражали 

различные взгляды на проблему. Работа с документом приближает учеников 

к изучаемому событию, создает особый эмоциональный фон восприятия. Это 

позволяет учащимся выработать свое собственное отношение к 

рассматриваемой проблеме. Учебный процесс приобретает 

исследовательский характер. Изменяется и функциональная деятельность 

учителя: он выступает преимущественно как организатор и координатор 

самостоятельной работы учащихся. Насколько колоритно, например, письмо 

Петра I к своей матери: “Вселюбезнейшей и дражайшей нашей матушке, 

государыне царице, недостойный сынишка твой Петрушка, о здравии твоем 

присно слышати желаю…” Или же первая строка из письма супруги Петра 

Евдокии Лопухиной: “Женишка твоя Дунька челомбьет…” 

Посредством документа у учащихся формируется интерес к истории. 

Привлечение новых фактов позволяет им почувствовать дух эпохи.  

Старый документ служит такой же яркой иллюстрацией 

древнего языка формы мысли, каким выступает остаток старины для 

характеристики быта и потребностей отживших поколений. 

При работе с документами у учеников активизируется процесс мышления и 

воображения, что способствует более плодотворному усвоению 

исторических знаний и развитию исторического сознания. У учеников 

вырабатываются умения самостоятельной работы: читать документы, 

анализировать и извлекать информацию, рассуждать, оценивать значение 

документов прошлого и настоящего. На уроках ученики узнают о значимости 

документов для исторической науки, видя в них след деятельности когда-то 

живших людей[1]. 

Заключение 

Таким образом, мы выяснили, что исторические источники играют важную 

роль в процессе преподавания истории в основной школе. 

К историческим источникам относится все созданное человеком, в том числе 

результаты его взаимодействия с окружающей средой, а также предметы 

материальной культуры, обычаи, обряды, памятники письменности. В 

широком смысле слова памятники письменности в методике называют 

документами. 

Еще в 1863 г. профессор М.М. Стасюлевич высказал мысль, что для 

исторического развития учащихся гораздо большее значение имеет 

непосредственное знакомство учеников с источниками исторического знания 

(документами), чем работа по учебнику. В чем же значение применения 

исторических документов? С их помощью реализуется принцип наглядности 

в обучении истории, когда ученики знакомятся с внешним видом 

документов. Документ делает рассказ учителя живым и ярким, а выводы 

более убедительными. Значимость документа также в том, что он 

содействует конкретизации исторического материала, созданию ярких 

образов и картин прошлого создает ощущение духа эпохи. 



Самостоятельная работа учащихся с источниками знаний является более 

успешной, если в ее основе лежит конкретная программа действий ученика, 

выстроенная в соответствии с определенной дидактической задачей и 

содержанием учебного материала, с учетом подготовленности ученика к 

работе с текстами. 

Целесообразно использовать систему заданий, ориентированных на три 

уровня познавательной деятельности: воспроизводящий, преобразующий, 

творческо-поисковый. Выбор уровней определяется познавательными 

возможностями ученика и целями обучения. 

Учебный процесс приобретает исследовательский характер. Изменяется и 

функциональная деятельность учителя: он выступает преимущественно как 

организатор и координатор самостоятельной работы учащихся. 
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