
дили подворные обходы, организовывали соревнования на лучший дом, 
изучали санитарную культуру населения путем «агитобследования».

В результате проводимых мероприятий (месячники санитарной 
культуры, подготовка санитарного актива и др.) в 1943-1944 гг. в Куйбы
шевской области число заболеваний снизилось по следующим инфекциям: 
сыпной тиф, дизентерия, корь, скарлатина, "септическая ангина" (после 
эпидемии в 1944 г., снижение приходилось на 1945 г.) [4].

Таким образом, в суровые дни Великой Отечественной войны сани
тарное просвещение явилось мощным оружием, мобилизовавшим массы 
на охрану санитарного благополучия тыла.
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Целеполагание школьного исторического образования осуществляется 
на 3 уровнях, соответственно им объектами анализа являются концепция ис
торического образования, государственные образовательные стандарты 
и программы по истории.

В содержании концепции исторического образования в 12-летней шко
ле нет конкретизации аспектов исторического знания, в том числе историко
биографического материала. В задачах исторического образования отмечает
ся необходимость ознакомления учащихся с совокупностью знаний об исто
рическом пути и опыте человечества[1], но не о самом человеке.

Государственные стандарты образования содержат большую инфор
мацию по интересующему вопросу. Рассмотрим 2 стандарта образования - 
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стандарт 1996 года (до принятия Концепции модернизации российского 
образования) и стандарт 2004 года (после ее утверждения).

В стандарте 1996 года объектом изучения истории было заявлено 
"прошлое людей и человечества в их естественном и социальном разви
тии" [6]. Подчеркивается, что личность выступает в истории в двух планах: 
как представитель определённой социальной группы и как неповторимая 
индивиду альн ость.

Первый ракурс необходим для понимания общественных отноше
ний, механизма действия законов, второй ракурс для понимания конкрет
ного хода событий, их особенностей, межличностных отношений. Поэто
му, если в первой ситуации задачей считать выяснение роли личности 
в истории, то во второй окажется выяснение пути формирования индиви
дуального сознания, общих и своеобразных черт личности.

Таким образом, в стандарте 1996 осуществляется целеполагание 
с учетом историко-биографического материала: определены значение 
и пути изучения личности исторического деятеля (роль личности 
в истории и типичный представитель в системе общественных отноше
ний).

Цели исторического образования в современном стандарте 2004 года 
не содержат прямых указаний на значение историко-биографического ма
териала, однако в определении задач развивающего плана вводится на
правленность исторического образования на "формирование историческо
го мышления - способности ... сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение 
к дискуссионным проблемам прошлого и современности"^]. То есть, зна
ние историко-биографического материала не цель, а средство развития 
мышления (оценка исторических личностей, определение собственного 
отношения к дискуссионным проблемам прошлого и настоящего).

Но стандарт образования в перечне требований к подготовке уча
щихся подчеркивает, что "... ученик должен знать / понимать 
...выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, ... уметь 
объяснять свое отношения к наиболее значительным событиям и лично
стям истории России и всеобщей истории... "[5].

Таким образом, в оценке стандарта 2004 года в исследуемой части 
можно отметить несоответствие целей и результатов изучения истории.

Школьные программы истории должны конкретизировать цели исто
рического образования на уровне курсовых задач, которые оформляются 
в пояснительных записках. На основе анализа 5 авторских программ по Оте
чественной истории для 10-11 классов можно сделать выводы:

- во-первых, программы, которые механически воспроизводят цели 
исторического образования из государственного стандарта [3], подменяя 
тем самым курсовые цели попредметными, дополнительной информации
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об интересующем нас предмете анализа (историко-биографическом мате
риале) они не содержат,

- во-вторых, программы, где в качестве целей курса, также как и в пер
вой группе воспроизводятся цели исторического образования. Однако в пе
речне обязательных умений формулируются умения составлять биографиче
скую справку, характеристику деятельности исторической личности и объяс
нять мотивы деятельности отдельных людей в истории [2];

- в-третьих, одна программа, где есть авторская трактовка целей ис
торического образования стандартов, в основе ее подход социальной ан
тропологии, предусматривающей изучение человека как субъекта истории; 
усиление внимания к социально-психологическим аспектам исторического 
бытия, к изучению персоналий [4].

Таким образом, современный стандарт образования не может быть 
ориентиром в определении основных линий изучения историко
биографического материала, в нем отсутствует общепринятый критерий 
для определения и структурирования историко-биографического материа
ла в учебной литературе и к знаниям учащихся.

Ведущей тенденцией современного школьного исторического обра
зования является использование историко-биографического материала для 
развития мышления учащихся.
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