
 



    1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 



социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 



продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 



задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 



 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 



ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 



деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 



социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 выпускник научится: 

  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

  определять главную тему,общую цель или назначение текста 

  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему 

 смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

  сопоставлять основные (например, текстовые и внетекстовые) компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,  

 объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. 

д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 

запросеи в самом тексте, устанавливать,являются ли они тождественнымиили 

синонимическими, находить 

 необходимую единицу информации в тексте); 

  решатьучебно-познавательныеиучебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

  определятьназначениевид чтения в соответствии с разных видов текстов; 



 ставить перед собой цельчтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

  различать темы и подтемыспециального текста; 

  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

  выполнятьсмысловоесвѐртывание выделенных фактови мыслей; 

  формироватьнаоснове текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать изменениясвоего эмоционального состоянияв процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится 

  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных другому; 

  интерпретировать текст: 

  сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 Выпускник получит возможность научиться 



 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

 Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится 

 • откликаться на содержание текста: 

  Связывать информацию,обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 Оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

  находить доводы в защиту знаний, жизненного опыта своей точки зрения; 

  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

 информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 • находить способы проверки противоречивой информации; 

 • определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной 

 ситуации. 

 

 

 

 



 

2). Содержание учебного предмета, курса 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, 

но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные 

(с такими изображениями). 

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) по- 

вествование (рассказ, отчѐт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы). К несплошным текстам 

можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы 

(расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, 

квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и 

объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) 

таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие 

графически зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка 

письменной информации. 

Функции чтения: 

1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации 

о мире, людях, фактах и явлениях действительности. 

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятель- 

ностью учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной 

ин- 

формацией, усовершенствовать свой жизненный опыт. 

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной 

сферой жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, 

чувства 

читателя, что приводит к совершенствованию его личности, повышению его 

культур- 

ного уровня. 

Механизмы чтения: 



1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, 

но и проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в 

результате чего осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение 

графического образа на слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения); 

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях; 

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить опи- 

сываемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям дога- 

даться о дальнейшем развертывании событий; 

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать 

слово, по первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по 

первому предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения: 

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости: 

остными приемами — скоростное и не скоростное чтение; 

— чтение вслух и чтение про себя; 

— подготовленное и неподготовленное чтение; 

— классное и домашнее чтение; 

— просмотровое, ознакомительное, изучающее. 

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о 

содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен 

ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно 

прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста. 

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, 

затрагиваемых в данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить 

прочитанное, так как не предполагает использовать в дальнейшем полученную 

информацию. Установка на восприятие лишь основной информации позволяет 

пренебречь деталями сообщения. 



При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в 

довольно медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. 

При этом виде чтения действует установка на длительное запоминание 

информации текста, на дальнейшее ее использование. 

Этапы работы с текстом: 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 

ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются вопросы, 

для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными целями, например: 

чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о чем в них говорится; извлечь 

из текста основную информацию; критически осмыслить, оценить изложенную в тексте 

информацию и т. п. В процессе чтения целевая установка может меняться, например, 

намереваясь только просмотреть журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, 

и у него возникает желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности 

зависит не только от целевой установки, но и от объема текста,времени, отведенного на 

работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста планируется 

неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления реферата делаются 

необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс понимания 

текста складывается из последовательного наращивания смыслов всех микро контекстов: 

осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к нему смысл второго, они 

взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. Понимание текста зависит от многих 

обстоятельств: от сложности его содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. 

д. Так, для понимания научного текста необходима определенная база знаний, владение 

соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе 

контроля осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой 

установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Приемы осмысления текста: 

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса- 

предположения. 



2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет 

говориться дальше), антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано 

дальше), реципация прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и 

повторное его осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической 

структуры текста , представляющий собой графическое изображение логических связей 

между основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и 

выводов текста. 

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 

11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 

Содержание курса Анализ текстов письменных исторических источников 

Для определения внешних характеристик источника используют данные и методы 

палеографии, сфрагистики, филиграневедения и ряда других вспомогательных 

исторических дисциплин. Установление внешних особенностей позволяет датировать 

текст и определить его подлинность. Эта процедура включает выяснение материала 

письма (бумага, пергамен, ткань, береста и т.д.), орудий письма или печати, вида письма, 

почерка или шрифта и внешнего оформления текста. 

Первоначально в качестве материала письма использовались пергамент, береста, 

дерево. С XV в. бумага стала основным письменным материалом. Производить бумагу в 

России стали только в начале XVIII века. До этого использовалась бумага иностранного 

производства. При производстве каждый полный бумажный лист помечался водяным 

знаком (филигранью). Восстановив водяной знак, можно датировать текст. Это помогают 

сделать специальные справочники по филиграням. К лучшим среди них относятся 

работы Н.П. Лихачева ―Палеографическое значение бумажных водяных знаков‖ (в 2-х 

томах, СПб., 1898–1899) и С.А. Клепикова ―Филиграни и штемпели на бумаге русского и 



иностранного производства XVII-XX вв.‖ (М., 1959). Чернила, которыми писались 

средневековые рукописи, обычно были бурого или коричневого цвета, но встречались и 

черные. 

Большинство рукописных памятников XI–XVII вв. было оформлено в виде книг, 

грамот и свитков. Старые книги отличались форматом, зависящим от величины 

бумажного листа. Использовались форматы в 1/4; 1/8; 1/16 и 1/32 листа. Как правило, 

рукописные книги составлялись из тетрадей по 16 страниц. Тетради нумеровались. 

Переплет книги делался из деревянных досок, которые обязательно обтягивались кожей 

или тканью. Грамоты писались на отдельных листах с одной стороны. Если одного листа 

не хватало, то к нему снизу подклеивались другие листы, и в итоге получался довольно 

длинный свиток. Места склеивания листов на чистой оборотной стороне помечались 

скрепой или подписью писца, что удостоверяло подлинность текста. При хранении 

свитки ставились столпцами (столбцами). О размерах столбцов можно судить по 

Соборному Уложению 1649 года, составленному из 959 листов. Длина его в итоге 

превысила 300 м. В 1700 г. столбцовое делопроизводство было отменено. На смену ему 

пришло дело как форма организации документов. 

К элементам внешнего оформления текста относятся менявшиеся со временем 

украшения рукописей: вязь, орнамент и миниатюра. Вязь — это декоративный стиль 

письма, имеющий определенное соотношение высоты буквы к ее ширине и характерные 

завитушки. Под рукописным орнаментом понимают совокупность составляющих его 

элементов: инициал, заставку, концовку и украшения на полях. Инициал — это красиво 

вырисованная начальная буква текста. Кроме инициала вверху размещалась заставка — 

орнаментированный рисунок в начале текста. Орнаментированный рисунок, 

помещенный в конце текста, назывался концовкой. Исполненный в определенном стиле 

орнаментальный рисунок располагался также на полях. Во многих рукописях 

исполнялись раскрашенные рисунки миниатюры (лица). Рукописи, расписанные 

миниатюрами, именовались лицевыми. 

Самой существенной из внешних особенностей текста является вид письма. 

Наиболее древним видом письма на Руси был устав, бытовавший в XI–XV столетиях. В 

XIV — начале XVI вв. использовался полуустав, в XVI–XVII вв. — скоропись. В XVIII в. 

утвердился ее упрощенный тип. В XIX — начале ХХ вв. получило распространение 

гражданское письмо и с 1918 г. современное. 



Установление времени возникновения текста 

Многие русские документы средних веков, нового и новейшего времени имеют 

прямое указание на время их создания — дату в тексте, штампе или около подписи. 

Подобные свидетельства встречаются также в некоторых источниках более раннего 

времени, когда на документе упоминаются имя, титул, должность, церковный сан или 

принадлежность к «лику святых». Даты написания документов устанавливают также по 

упоминающимся в тексте событиям, лицам, учреждениям, денежным знакам, качеству 

бумаги, чернил, по использованным в тексте физическим мерам и печатям, по спискам и 

реестрам бумаг, по словарному составу и диалектным особенностям языка. Один из 

важных приемов является датировка по внешним признакам текста: письму, материалу, 

водяным знакам, оформлению. В ряде случаев датировать текст помогают 

астрономические и другие данные. Сложнее обстоит дело, когда приходится работать с 

копией или редакцией текста. В этом случае необходимо выяснить, не является ли 

указанная дата временем составления данного варианта. Для датировки письменных 

источников исследователю нередко приходится привлекать данные палеографии, 

филиграневедения, нумизматики, геральдики, исторической метрологии, исторической 

лингвистики и других вспомогательных исторических дисциплин. 

Установление места возникновения источника 

Определение места создания письменного источника помогает выяснить причины, 

цели, историко-культурные и местные условия его возникновения, найти автора и, в 

конечном счете, правильно истолковать его содержание. При работе с пространственной 

информацией необходимо знать политическое и территориальное деление страны, ее 

географию, топонимику, местные особенности культуры и языка в изучаемое время и в 

их историческом развитии. Поэтому для локализации документа привлекаются данные 

исторической географии, топонимики, лингвистики. Кроме того, используются 

материалы, палеографии, геральдики, сфрагистики, исторической метрологии. 

Например, в средневековой Руси долгое время сохранялось разнообразие местных 

систем физических мер. В Новгороде до конца XV в. объемы сыпучих тел измерялись 

коробьями и четвериками. В остальной Руси единицами были кадь, половник, четверть и 

осьмина. 

В отдельных источниках есть прямые сведения о месте происхождения. Чаще всего 

это топонимы — собственные имена предметов и участков местности: населенных 



пунктов (ойконимы) и рек (гидронимы). Во многих средневековых документах нет 

прямых пространственных указаний. Тогда для локализации применяют имеющиеся в 

них косвенные данные, прежде всего, этнонимы — названия народов и племен. В этой 

группе названий важны этнотопонимы — имена народов, перенесенные на 

географические объекты и топоэтнонимы — названия мест, перенесенные на народ. 

Свидетельствами местного происхождения того или иного письменного источника 

может служить детальное описание событий, происходивших в какой-либо земле, знание 

автором мелких географических и топографических объектов. Косвенно о месте 

возникновения документа часто свидетельствуют местные особенности формуляра (для 

актов), печатей, гербовых знаков и внешнего оформления текста. В ряде случаев в 

качестве локализующих признаков рассматриваются антропонимы — прозвища, имена и 

фамилии людей, образованные от названий мест. Обычно они указывают на 

происхождение и принадлежность человека к той или иной области, городу, местности. 

Установления авторства 

Установление автора позволяет получить более точные представления о месте, 

времени, причинах и условиях возникновения источника, полнее раскрыть его 

социально-политическую направленность. Изучив мировоззрение, практическую 

деятельность, социокультурную принадлежность автора, можно точнее истолковать 

текст и определить степень достоверности сообщенных в нем сведений. Важна даже 

неполная, не персонифицированная (корпоративно-культурная) атрибуция источника. 

Автором текста мог быть как отдельный человек, так и коллективный субъект: 

корпорация, государственное или общественное учреждение, социокультурная 

общность. Коллективными текстами были, прежде всего, остатки функционирования 

общественных систем: законодательные, делопроизводственные, актовые и 

статистические материалы, периодика, многие летописные своды. 

Имя автора довольно часто определяется на основе прямых показаний источника. 

К числу собственных имен человека (антропонимов) относятся личное имя, прозвище, 

фамилия, псевдоним и криптоним (зашифрованное имя). Личные имена — это имена, 

которые присваивались при рождении и были известны обществу. Главным было 

каноническое личное имя, которое давалось по церковному календарю, при крещении и 

было тайным. Неканоническое, мирское имя использовалось в обыденной жизни. 

Прозвища чаще выражали качества и происхождение своих носителей. 



Важной частью имени было отчество (патронимическое прозвище). Оно указывало 

на родовое происхождение человека, было почетным и отражало социальную 

принадлежность своего носителя. Аристократы имели полное отчество с окончанием на 

«вич» (Петрович). Лица средних сословий пользовались полуотчеством, 

оканчивающимися на «ов», «ев», «ин» (Петров, Ильин). Низшие сословия вплоть до 

конца XIX в. обходились без отчества. Позже всех других форм имени в России стали 

распространяться фамилии. Их возникновение относят к XV–XVI вв. Первые фамилии 

получили князья, бояре, дворяне. Большинство их возникло из отчеств, дедичеств и 

прозвищ. В XVIII — начале ХХ столетиях часто употребляли псевдонимы. Для их 

выявления можно использовать специальные справочники, в частности ―Словарь 

псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей‖ И.Ф. Масанова. 

Большинство средневековых текстов XI–XVII вв. выражало корпоративное 

сознание. Они писались по канонам, имели анонимный характер, в разное время 

неоднократно переписывались, перерабатывались, что еще больше усиливало их 

анонимность. Атрибуция таких свидетельств осуществляется косвенным путем. Для 

этого используют данные антропонимики, генеалогии, геральдики, сфрагистики, 

палеографии, исторической лингвистики. 

Возможности косвенной атрибуции источника зависят от имеющейся в нем 

информации о личности и социальном положении автора. Открыто об авторе 

свидетельствуют указания на его место рождения, пол, возраст, время совершеннолетия 

(12–15 лет для князей и служилых людей) и вступления в брак, этническое 

происхождение, семейные и родственные связи. Хорошим основанием для 

восстановления степени семейного родства, помимо родословных, дает знание 

―лествичной‖ системы восхождения древнерусских князей на престолы и представление 

о местнической системе занятия должностей XVI–XVII веков. Существенны также 

имеющиеся в тексте сведения о социальном происхождении и положении (сословие, чин, 

должность, награды) автора, его мировоззрении, ценностных установках и социально-

политической позиции. 

Определение авторства нередко требует анализа стилистических особенностей 

текста. Это особенно актуально при изучении повествовательных источников, так как 

анализ стиля порой является единственным способом косвенной атрибуции. Каждый, 

даже работающий по канону писатель, имеет свой устойчивый стиль, выражаемый в 



особенностях построения текста и предложений, в употреблении излюбленных слов и 

фраз. Структуре стиля можно придать количественно-стилистическую форму, которую 

можно проанализировать компьютерными методами. Совпадение стилевых 

характеристик анонимного произведения и сочинений, создатель которых известен, 

позволяет приписать его данному автору. 

Установление подлинности памятника 

В источниковедении разработана специальная методика выявления подделок. Во 

многих случаях они обнаруживаются на стадии выяснения времени, места, авторства и 

условий возникновения документа. Если установлено, что источник возник не в то 

время, не и том месте и не в тех условиях, в которых по всем признакам он должен был 

появиться, если автором является не то лицо, которое имеется в виду, то его следует 

считать подделкой. По степени подлинности все исторические источники подразделяют 

на подлинники, копии, которые повторяют внешние признаки оригинала и подделки. 

Чтобы различать подделки необходимо знать причины их создания. Все 

сфабрикованные свидетельства можно разделить на три группы. Основная их часть была 

подделана в прошлом, которое они представляют. Чаще всего это были поддельные 

юридические документы. Они подтверждали право владения, либо давали различные 

льготы. Другая группа ложных свидетельств вообще не выражает прошлого. Данные 

лжесвидетельства изначально фабриковались в более позднее время как поддельные 

источники. Создавали их с целью сформировать нужные представления о прошлом. 

Подобные подделки фабриковали сами исторические факты. Кроме того, существуют 

еще коллекционные подделки, которые создавались коллекционерами для престижа и 

извлечения определенной выгоды. 

Все способы фальсификации источников подразделяют на фальсификации по 

содержанию и подделки по форме. К первым относятся полностью подделанные 

документы. Часть из них может быть исполнена с соблюдением внешних признаков 

достоверности (почерка, печатей и т.д.). Такие подделки распознаются путем анализа 

содержания текста и его сопоставления с уже известными и точно установленными 

фактами. Подделки по форме имеют обычно подлинное содержание. Но у части из них 

сфабрикованы внешние признаки. Другие источники, будучи подлинными по внешним 

признакам, включают поддельные вставки текста, записи, пометки писцов и т.д. Так 

чаще всего подделывались летописи, грамоты и делопроизводственные документы. 



Изучение характера генетических связей источников (Стемма) 

Многие древние источники дошли до нас в десятках списков и редакций, поэтому 

их источниковедческий анализ предполагает установление взаимоотношений редакций и 

списков, выявление генетической связи всех сохранившихся и утраченных текстов 

памятника и воссоздание истории текстов. Эти задачи решаются путем сравнительно-

текстологического анализа, облегчить который можно с помощью компьютерного 

построения классификации списков. Для этого используют метод построения 

«генеалогического древа» (стеммы). В его основе лежит метод «групп», предложенный 

французским текстологом Д.Ж. Фроже. Главная идея метода заключается в следующем: 

если списки-«потомки» приобретают все особенности списков-«предков», то история 

копирования списков вполне определенным образом зашифрована в разночтениях 

списков. Тогда на основе анализа структуры разночтений строят генеалогическое древо 

списков. 

Метод «групп» имеет следующие условия: 

1) у каждого списка имеется только один протограф; 

2) в каждом списке содержатся все ошибки его протографа; 

3) одинаковые ошибки не содержатся в списках, имеющих в качестве своих 

протографов независимые списки. 

Для изучения генетических связей источников используют методы обычной и 

исторической текстологии. 

Методы обычной текстологии применяют при изучении текстов, которые 

редактировались самим автором источника или коллективном автором. В данном случае 

последовательно проверяются все сохранившиеся варианты текста (первоначальный, 

промежуточный, конечный). Изучение связей позволяет выяснить все аспекты в 

изменении первоначального текста, проследить изменение замысла автора / авторов, их 

идеологической направленности, влияние отдельных личностей в работе над конечным 

вариантом текста. 

Методы исторической текстологии используют при изучении оригинального 

текста, который на протяжении определенного времени неоднократно переписывался и 

перерабатывался различными авторами. Такие тексты дошли до нас в десятках списков и 

редакций. Конечной целью исторической текстологии является восстановление 

оригинала, который выступает источником об исторической действительности. В 



отличие от обычной текстологии, в исторической текстологии исследование идет в 

обратном порядке: сначала восстанавливаются более поздние этапы в истории текста, а 

затем все более ранние. Исследовательский процесс выглядит так: сопоставление 

списков позволяет выявить их индивидуальные и общие свойства и восстановить 

протограф редакции текста, в свою очередь их сопоставление также позволяет выявить 

их индивидуальные и общие свойства и в конечном итоге восстановить протограф 

оригинала текста.  

Внутренняя критика 

Выявление и внешняя критика источников подводит исследователя к 

заключительному этапу работы с документом — истолкованию текста, интерпретации 

выявленных исторических фактов, т.е. герменевтике. Ей предшествует изучение 

фактического содержания исторического источника и выяснение его соответствия 

исторической действительности. 

Анализ фактического содержания исторического источника предполагает 

выявление всех имеющихся в тексте исторических фактов, раскрытие полноты его 

социокультурной информации, определение соответствия фактического содержания 

источника исторической действительности, оценка точности и достоверности его 

данных, определение аутентичности текстов. При этом необходимо учитывать 

социокультурную принадлежность источника, его функции, исторические условия 

возникновения; личные особенности автора, его мировоззрение, влияние на него 

общественной атмосферы и политической обстановки времени создания произведения в 

отборе, фиксации и оценке событий, фактов и лиц, его отношение к ним, степень 

осведомленности автора, источники его информации (слухи, свидетельства очевидцев, 

личные впечатления, документы). 

К аутентичным источникам относятся тексты, являющиеся прямым остатком 

события, то есть между источником и событием не было опосредованных звеньев во 

времени и пространстве. Генетически они являются результатом поступка одного из 

участников события. Их возникновение влияло на ход событий. К аутентичным 

источникам, как правило, относится деловая документация, направленная на решение 

конкретных практических задач. Эти источники преобладают среди источников нового и 

новейшего времени. Неаутентичные источники по источнику сведений подразделяются 

на несколько групп: 1) источники, составленные участниками событий; 2) источники, 



составленные очевидцами событий и 3) источники, составленные современниками 

событий. В свою очередь, современник событий — автор текста мог пользоваться 

сведениями, почерпнутыми от участника событий, их очевидца или других 

современников, что также влияло на степень его осведомленности о произошедших 

событиях. Мера надежности всех этих источников различна. Она зависит не только от 

источника сведений, но и времени составления текста, тем или иным автором — 

участником, очевидцем, современником. 

Определение достоверности исторических источников сводится к выяснению 

вопроса о характере совпадения их сведений. Такие сведения могут совпадать 

независимо друг от друга и в результате генетических связей. В источниковедении 

разработаны правила формальной проверки сведений источника на достоверность. 

Первое правило гласит: если при совпадении источники возникли независимо друг от 

друга, то эти сведения достоверны. Второе правило: если при совпадении сведений один 

источник составлен на основе другого, то определить достоверность невозможно. И, 

наконец, третье правило: если сведения источников противоречат друг другу, то 

определить достоверность тоже невозможно. Зависимость и независимость источников 

проверяется с помощью их атрибуции и методов исторической текстологии. При 

наличии трех и более источников, что случается не редко, правила проверки 

достоверности сведений источников несколько усложняются: 

1. если сведения одного независимого источника противоречат сведениям других 

независимых источников, совпадающих друг с другом, то достоверны сведения данной 

группы; 

2. если сведения одного независимого источника противоречат сведениям группы 

зависимых источников, то достоверность установить невозможно; 

3. если совпадающие сведения одной группы источников противоречат 

совпадающим сведениям другой группы источников, то предварительно необходимо 

выяснить наличие генетических связей. 

Большинство известных источников содержат сведения о нескольких событиях. 

При этом достоверность всех сведений одного источника свойство противоречивое. 

Источник может быть достоверным в описании одних событий, не достоверным в 

описании других и тенденциозным в описании третьих. 



Выявление всех имеющихся в тексте исторических фактов, раскрытие полноты его 

социокультурной информации, представительности источников в историческом 

исследовании связано с обеспечением репрезентативности, которая логически следует за 

выявлением достоверности. Репрезентативность — это свойство группы источников 

отображать явление всесторонне и с одинаковой степенью детализации. В 

источниковедении существует несколько способов обеспечения репрезентативности. Во-

первых, при изучении явлений прошлого следует подбирать источники, которые 

относятся к разным видам и, во-вторых, в зависимости от типа исторического явления 

(поступок, событие, процесс, ситуация). Кроме того, необходимо активно привлекать 

неаутентичные источники (воспоминаний, мемуаров, дневников, публицистических 

сочинений), особенно при изучении крупных общественных потрясений, когда 

информация в основном передавалась устно, и общее количество документов 

уменьшалось. 

Интерпретация текста (герменевтический анализ) 

Герменевтика — это особая отрасль знаний (от греч. epmnvevw — толкую, 

объясняю) ставящая своей задачей объяснять, истолковывать, интерпретировать смысл 

изучаемого документа. На этом этапе решается проблема взаимодействия в системе: 

«источник-историк». Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобос считали, что главным в герменевтике 

является искусство распознавать и объяснять скрытый смысл текстов, их образы и 

метафоры. По мнению А.С. Лаппо-Данилевского, задачи герменевтики значительно 

шире: «Определить, какой именно исторический факт может быть восстановлен на 

основании данного источника, точнее выявить, то самое значение, которое автор 

придавил всему произведению». 

Представители школы «Анналов», которые значительное внимание уделяют 

вопросам герменевтики, считают, что метод историка находит свое выражение и в 

отборе источников, и в способе их интерпретации. М. Блок решительно порывает с 

традицией старой историографии и критикует Альфана, полагавшего, что «достаточно 

отдаться, так сказать, в распоряжение источников, читая их один за другим в том виде, 

как они дошли до нас, для того, чтобы цепь событий восстановилась почти 

автоматически». М. Блок против того, чтобы функции историка сводились к роли 

пассивного регистратора единиц архивного хранения, пересказчика текстов. Он 

сравнивает историка с судебным следователем, который «не довольствуется версией 



обвиняемого и даже признаниями его, ищет улики и старается распознать все 

обстоятельства дела». 

Советские историки С.Н. Быковский, Е. М. Каштанов, А.А. Курсносов, А.А. 

Новосельский считают, что анализ документа должен носить комплексный характер и 

нет необходимости делить критику источников на «внешнюю» и «внутреннюю». Во 

многом она носит условный характер. Главное заключается в определении задач научной 

критики и методов их реализации. Исторический источник отображает определенную 

социокультурную систему прошлого. Работающий с ним историк представляет другую 

(научную и социальную) культуру. Между источником и историком большая временная 

и культурная дистанция. Исследователь должен преодолеть ее, правильно поняв 

содержание используемого текста. Поэтому историк, установив все обстоятельства 

происхождения письменного сообщения, переходит к его истолкованию 

(интерпретации). Суть истолкования в раскрытии истинного смысла, вложенного в 

свидетельство его автором. При интерпретации используются методы герменевтики 

(науки о понимании), этнологии и вспомогательных исторических дисциплин. Чтобы 

правильно истолковать текст, необходимо понять его как исторически обусловленную 

социокультурную целостность (типизирующий метод), учесть особенности 

мировоззрения, ценности, характер и интересы автора (психологический и 

индивидуализирующий методы). С этой целью первоначально определяется истинный 

смысл употребленных в тексте понятий и выражений. Их нужно правильно перевести, 

понять и истолковать. В принципе, истолкование текста историк начинает еще при 

чтении и переводе. В отличие от простого перевода, при интерпретации текста 

исследователь сосредоточивается на раскрытии его смысла в соответствии с теми 

конкретно-историческими и культурными условиями, в которых данный источник 

возник. Слова, понятия, фразы, получают прямую, однозначную трактовку. При этом 

устраняются пропуски и ошибки, раскрываются идиомы, символы, аллегории, 

иносказания и намеки, интерпретируются отдельные части текста и текст в целом. 

Особенно важны эти операции для раскрытия смысла повествовательных памятников, а 

буквальный смысл часто не имеет никакого значения. 

  

 

 



Основные понятия курса  

Исторические источники – это все, что создано людьми в процессе общественной 

деятельности, дошло до настоящего времени и используется в науке для получения 

первичных знаний о прошлом человечества. 

Аутентичность – свойство исторического источника быть в прошлом частью 

события, о котором он сообщает. 

Достоверность - соответствие сведений источника фактам исторической 

действительности. 

Интерполяция – слова или фразы, произвольно вставленные в текст при переписке 

или редактуре. 

Информация фиксированная - фиксированная на материальном носителе. 

Информация нефиксированная – нефиксированная на материальном носителе 

(устная). 

Информация скрытая – не выраженная в содержании источника, зафиксированная 

непроизвольно. 

Источник нарративный – повествовательный источник. 

Копия – текст, полностью воспроизводящий текст оригинала и имеющий 

формальные признаки удостоверения о копировании. 

Массовые источники – отражающие сущность и взаимодействие массовых 

объектов. 

Подлинность – соответствие источника тому, за что его выдает автор. 

Поддельный источник – не соответствующий тому, за что его выдает автор. 

Репрезентативность – свойство источника отображать отдельное историческое 

явление всесторонне, с равной степенью детализации. 

Тенденциозность – неполное соответствие источника фактам исторической 

действительности. 

Факт исторического источника – субъективное отражение фактов 

действительности в историческом источнике. 

Факт исторической действительности – конкретное проявление действительности в 

ее прошедшем состоянии. 

Факт научно-исторический – отражение фактов исторической действительности на 

основе фактов исторических источников в научных трудах историков. 



 

 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

6 класс. 

№ Тема Кол.ча

сов 

1 Текст. Тема текста. 

Главная мысль текста.  

 

1 

2 Деление текста на смысловые части. План текста. 

 

1 

3 Составление простого плана. 

Составление сложного плана. 

 

1 

4 Сравнение объектов. Выделение 

существенных признаков для сравнения объектов. 

 

1 

5 Информация, представленная 

разными способами в тексте. 

Представление информации в виде 

таблицы. Представление 

информации в виде схемы. 

1 

6 Различные виды чтения: 

поисковое изучение.  

1 

7 Словари и справочники. Работа с 

дополнительными источниками. 

 

1 

8 Формулирование несложных выводов на основе 

текста. 

1 

9 Нахождение аргументов, подтверждающих вывод. 

 

1 



10 Составление на основании текста небольшого 

монологического высказывания по модели. 

 

1 

11 Оценка информации: содержание текста. Языковые 

особенности текста. 

 

1 

12 Авторская мысль в тексте. 1 

13 Точка зрения (позиция) автора и читателя. 1 

14 Особенности текстов исторических источников 1 

15 Алгоритм работы с текстом исторического источника 1 

16 Повторение, обобщение, систематизация знаний и 

приемов учебной деятельности 

1 

17 Промежуточная аттестация за курс 6 класса 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема Кол.часов 

1 Исторические документы, роль их изучения для 

исторической науки.  

1 

2 Основные понятия, используемые при анализе 

исторического источника 

1 

3 Определение внешних особенностей письменного 

источника 

1 

4 Практическая работа: Внешнее оформление 

письменных исторических источников 

1 

5 Датировка текста 1 

6 Установление места возникновения источника 1 

7 Установления авторства 1 

8 Практическая работа: «Прямые и косвенные способы 

установления авторства» 

1 

9 Установление подлинности памятника 1 

10 Практическая работа: «Методика выявления подделок» 1 

11 Анализ фактического содержания исторического 

источника  

1 

12 Аутентичные и неаутентичные источники 1 

13 Практическая работа: «Как найти автора» 1 

14 Интерпретация текста (герменевтический анализ) 1 

15 Практическая работа «что хотел сказать автор» 1 

16 Повторение, обобщение знаний 1 

17 Промежуточная аттестация за курс 7 класса 1 

 


