
Проект концепции историко-культурного стандарта 

(Проект усовершенствованной Концепции преподавания учебного курса 

«История России») 

Рабочая группа под руководством сопредседателя Российского 

исторического общества, академика РАН, научного руководителя Института 

всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна завершила подготовку 

проекта усовершенствованной Концепции преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Она является частью комплекта концептуально-нормативных 

материалов, определяющих основы изучения отечественной истории в 

современной российской школе. 

С 2014 года основные методологические и содержательные подходы к 

преподаванию истории России определяются созданной по поручению 

Президента РФ Владимира Путина Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории (Концепция УМК 2014 

года) и входящим в её состав Историко-культурным стандартом. Их 

разработка и внедрение стали важным шагом в развитии системы 

образования России. При этом анализ реализации Концепции УМК 2014 года 

за период с 2014 по 2019 год, проведённый рабочей группой РИО с 

использованием результатов Национального исследования качества 

образования 2016 года, продемонстрировал сохранение ряда проблем, 

решение которых позволит существенно улучшить качество преподавания 

истории России в школах. 

Работа над совершенствованием Концепции длилась больше года, 

активное участие в ней принимали как Министерство просвещения РФ, 

Рособрнадзор, Российское историческое общество, ФИПИ, так и сами 

педагоги – Ассоциация учителей истории и обществознания провела 

специальный опрос учителей. 

В результате ведущим отечественным историкам удалось 

сформировать новый документ, ядром которого является доказавший свою 

эффективность Историко-культурный стандарт. В число ключевых 

нововведений вошли, в частности: 

Распространение линейного принципа преподавания 

истории(применяемого согласно Концепции УМК 2014 года в 6–10-х 

классах) на всю старшую школу. 



Распределение сложного и объёмного материала по истории XX века 

на 10–11 классы позволит логично выстроить преподавание, распределить 

объём дидактических единиц и синхронизировать отечественную историю со 

всемирной. 

Авторы документа считают необходимым исключить из обязательной 

части учебных планов 10–11-го классов курс «Россия в мире» и 

рекомендовать его в качестве курса по выбору образовательных организаций 

при углублённом изучении гуманитарных и общественно-научных 

предметов. 

Осуществление согласования и гармонизации курсов региональной 

истории с обязательным курсом «История России», а также 

совершенствование механизмов экспертизы пособий по региональной 

истории. Такие шаги требуются для завершения формирования единого 

образовательного пространства. Сами региональные пособия должны 

соответствовать Концепции и Историко-культурному стандарту. 

Конкретизировать дидактические единицы материала по истории России, 

изучаемого в курсе «Окружающий мир», а также рассмотреть вопрос о 

выделении из данного курса в 4-м классе курс «Рассказы по истории России» 

объёмом 34 часа. 

Это поможет обеспечить преемственность между историческими 

сведениями, получаемыми учащимися в начальной школе (в курсе 

«Окружающий мир»), и курсом «История России» в основной и средней 

школе. 

Для повышения качества учебников по истории необходимо 

продолжить проведение экспертизы их содержания на предмет соответствия 

Историко-культурному стандарту с привлечением специалистов Российского 

исторического общества. 

Разработка плана по постепенному внедрению обязательной проверки 

учебных достижений по истории России у всех выпускников основной и 

средней школы. В качестве пилотного проекта целесообразно введение для 

всех выпускников обязательной контрольной работы, имеющей статус 

допуска к ГИА. 

Совершенствование системы повышения квалификации учителей. 

Необходимо принять меры по совершенствованию подготовки учителей 

истории в педагогических вузах. 

Документ дополняет положения действующей Концепции УМК 2014 года и 

развивает их применительно к реальной учебной практике. 



Концепция направлена на повышение качества школьного 

исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, 

развитие познавательных и социально-значимых компетенций учащихся. 

Важным этапом внедрения Концепции в школьное образование станет 

утверждение документа Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

Напомним, в 2013 году Российское историческое общество завершило 

масштабную работу над Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, центральным структурным 

компонентом которой был ИКС. Этот документ лёг в основу нескольких 

новых линеек учебников с 6-го по 10-й класс, поступивших в школы в 2015 

году. На сегодняшний день учебниками, соответствующими Концепции по 

отечественной истории, обеспечены 96,7% обучающихся в нашей стране. 

Начало процесса создания Концепции было положено поручением 

Президента Российской Федерации Владимира Путина Министерству 

образования и науки Российской Федерации совместно с Российской 

академией наук, а также при участии Российского исторического общества и 

Российского военно-исторического общества внести предложения о 

подготовке единых учебников по истории России для средней школы. 

Первое поколение школьников, прошедших полный курс обучения по 

учебникам, основанным на Концепции УМК 2014 года, будет сдавать единый 

государственный экзамен по истории в 2021 году. Сегодня специалисты 

положительно оценивают внедрение Историко-культурного стандарта, 

отмечая, что это способствовало позитивной динамике в качестве 

исторического образования.  

Так, Рособрнадзор  Осообщил, что в 2020 году результаты ЕГЭ по 

истории улучшились по сравнению с 2019 годом. Средний тестовый балл 

вырос на 1,5 балла и составил 56,4. Доля высокобалльников, набравших 81–

100 баллов на ЕГЭ, выросла на 4,5%. 614 участников получили на ЕГЭ по 

истории максимальные 100 баллов. Доля участников, не преодолевших 

минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. 

Сдавали ЕГЭ по истории в 2020 году более 102 330 человек. 

 

 


