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Аннотация: в условиях стремительно меняющегося мира, информацион-

ной войны и внедрения цифровых технологий роль преподавателя истории в 

формировании общечеловеческих и гражданских ценностей резко возрастает. 

Современный школьный учитель, а затем и преподаватель вуза, должен соот-

ветствовать новым требованиям времени. Автор предлагает активно исполь-

зовать нестандартные формы проведения занятий с использованием цифровой 

среды и шире практиковать индивидуальный подход. 
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Образование всегда было, есть и будет нацелено на приобщение индивида к 

достижениям человеческой цивилизации, на сохранение культурного достояния 

и традиций своей страны. В процессе обучения происходит передача индивиду 

накопленного предшествующим поколением опыта и подготовка его к самосто-

ятельной деятельности. В условиях современного времени вопрос о личности пе-

дагога, его роли в образовательном и воспитательном процессе вновь становится 

предметом дискуссий и обсуждений. Тем более, если речь идет о преподавателе 

истории, на которого возлагается особая ответственность за формирование не 

только нравственных ценностей, но и гражданской позиции. 

Изменившийся мир, психологические особенности обучающихся и техно-

логические перемены поставили перед педагогами новые требования и задачи. В 

последние годы возрастает роль информационных технологий. Современный 
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преподаватель должен владеть ими, чтобы адаптировать преподавание своего 

предмета и «быть на одной волне» с обучающимися, для которых сеть Интернет, 

гаджеты и виртуальное общение стало неотъемлемой частью жизни. В киберпро-

странстве школьники и студенты проводят очень много времени. Интернет, в 

большей степени, поддерживает антиобразование, поскольку снижает мотива-

цию к обучению, искажает восприятие действительности, повышает внушае-

мость и порождает ложное представление о том, что знание фактов, событий, 

явлений не нужно в современном мире, поскольку в сети можно найти любую 

информацию. К сожалению, идолопоклонство перед возможностями Интернета 

является следствием не только особенностей так называемого поколения Z [9], 

но и слабой воспитательной работой учебных заведений. 

С одной стороны, молодежь нашего времени – цифровые аборигены – 

весьма любознательны, но не усидчивы, им не нравится тратить время на пере-

проверку информации, часто довольно очевидной [10]. Так, работая над презен-

тацией по первобытному обществу, группа (!) студентов указывает, что неандер-

тальцы исчезают 30 тыс. лет назад, а затем приписывает им пещерную живопись, 

называя довольно известные памятники, даже не усомнившись в материале (жи-

вопись этих пещер датируется 13 тыс. лет назад). Данный пример также подтвер-

ждает и другую особенность поколения Z – преобладание визуальной информа-

ции над интеллектуальной. А в совокупности с американской системой тестиро-

вания, ЕГЭ в школе и т. п. обучающиеся не редко имеют рассогласованность ре-

чевого и когнитивного аппарата. К сожалению, следует констатировать, что без 

вмешательства педагогов «цифровой мир» становится опасным и для общего 

развития подрастающего поколения, и для процесса формирования ценностей о 

семье, мире и человеке, в частности. 

С другой стороны, позиция некоторых педагогов, как школьных, так и в ву-

зах, не соответствует изменившимся требованиям времени, что не может не ска-

заться на результате обучения. Отказ от «школы знаний» и компетентностный 

подход сформировал дисбаланс между информированием и оцениванием знаний 

обучающихся. Самостоятельные, контрольные работы и тесты по несколько 
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«штук» в день в школах давно стали нормой. Как следствие, первокурсники не 

готовы к групповой работе и поисковой деятельности, испытывают трудности с 

заучиванием и изложением большого количества материала, многие не пони-

мают значение изучаемых курсов в их будущей профессиональной деятельности 

и т. д. Дистанционный формат обучения за месяцы пандемии обесценил многие 

образовательные ценности, при чем часто и по вине педагогов. Поэтому в наши 

дни, когда воспитательный элемент вновь является важной стороной образова-

тельного процесса, на первое место должны выйти педагогические ценности – 

устойчивые ориентиры, которыми педагог руководствуется в жизни сам и при-

вивает своим воспитанникам. Более того, преподаватель любого уровня не мо-

жет действовать в старой системе координат, когда активное внедрение цифро-

вого образования требует постоянного совершенствования педагогических тех-

нологий, методик преподавания и поиска наиболее эффективных способов обес-

печения процесса обучения. 

Выход из сложившейся ситуации кроется вовсе не в отказе от Интернета, а 

в контакте мастера и ученика в информационном пространстве, т.е. там, где 

большинство обучаемых чувствует себя вполне комфортно. Для преподавателя 

истории «цифровой формат» открывает широкие возможности и в обучении, и в 

воспитании. Речь, конечно, не идет об очередном тестировании на одной из об-

разовательных платформ, хотя, к сожалению, некоторые учителя сводят всю ра-

боту в сети к процессу оценивания знаний. Тем более, если ставят перед учени-

ками нереальные задачи – решить сорок заданий за 1 час. Такой метод способен 

вызвать лишь отвращение к предмету и неуважение к преподавателю. 

Чтобы сохранить положительный климат в процессе обучения и добиться 

эффективных результатов, следует применять разнообразные задания, делая ак-

цент на креативность работы, проблемность ситуации и поисковую деятель-

ность, включая и игровой аспект [2; 10]. Нестандартные формы проведения за-

нятий способствуют поддержанию интереса к предмету, развивают когнитивные 

и творческие способности. А система оценивания должна быть адекватной и 

тщательно продуманной. С одной стороны, обучающийся должен знать четкие 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

критерии, с другой стороны, большинство выполненных заданий такого типа 

нельзя оценивать только за продемонстрированные знания, не меньшую роль иг-

рают умения и навыки. 

Практические занятия по истории любой цивилизации или региона мира 

позволяют использовать поисковые задания и задания на анализ текста (напри-

мер, при разборе законов Хаммурапи), историческую игру по походам, синквейн, 

создание кластеров (логических цепочек, сравнительных диаграмм и т. п.) и др. 

У старших курсов можно ввести в практику перед определенными темами спра-

шивать мнение самих обучающихся: хотят ли они разобрать тему с применением 

баскет-метода, кейс-технологии или другого метода [3; 5; 8]. Естественно, пре-

подаватель должен быть готов к любому варианту, разница будет в уровне под-

готовки обучающихся. Для них самих сопричастность к выбору позволяет повы-

сить мотивацию к изучению предмета, дает почувствовать их значимую роль в 

процессе обучения, развивает ответственность, самостоятельность и организо-

ванность. Подобного типа уроки можно проводить и в среднем, и в старшем 

звене школы. 

Вопросы культуры можно рассматривать во внеучебной деятельности – на 

факультативах, или в рамках отдельных мероприятий. Например, организовать 

лекцию-экскурсию, при этом сеть Интернет предоставит много фактического ма-

териала, а знание технологий позволит предложить необычный вариант ее по-

дачи. Информационная среда важна для лекции-визуализации по культуре, ко-

гда, например, нужно показать государство до и после реформ. По окончании 

занятия обучающимся предлагается самостоятельно на основе полученного ма-

териала сделать выводы об общих и специфических чертах культуры, отметить 

черты «новой» и «старой» эпохи. 

Отдельно следует отметить возрастающее значение исторического образо-

вания в контексте современной информационной войны. СМИ и сеть Интернет 

являются полем для информационного воздействия на массовое сознание. Тех-

нологий и приемов пропаганды настолько много, что умение противостоять ей и 

критически осмысливать преподносимые факты следует формировать со школы. 
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Изучая деятельность выдающихся исторических личностей, можно продемон-

стрировать, как уже в древности применялся метод «переноса». Суть данного 

приема заключается в ненавязчивом распространении ассоциаций, положитель-

ных или отрицательных, об определенных понятиях, явлениях, событиях, дей-

ствиях, фактах, людях и т. д. Он часто используется для дискредитации конкрет-

ных лиц, идей, социальных групп и организаций [6, с. 26–27]. Достаточно вспом-

нить пример Александра Македонского и его окружения или Петра I. Манипу-

лятивное воздействие на массы оказывают также приводимые цитаты из произ-

ведений знаменитых людей [6, с. 27]. В задачу преподавателя истории должно 

входить формирование навыка перепроверять получаемую информацию и уме-

ние делать выводы. Реализовать ее можно с помощью тренингов, в рамках инди-

видуальных заданий или домашней работы: например, «верно ли утвержде-

ние…». Обучающийся включается в поисковую деятельность и отрабатывает 

навыки работы с источниками. 

Конечно, нагрузка преподавателя в подготовке и проведении нестандарт-

ных или межпредметных занятий возрастает. И в данной ситуации руководство 

организации должно стимулировать и поощрять реализацию новых подходов. 

Но гораздо важнее другой аспект: если вуз не научит студентов мыслить и рабо-

тать по-новому, то выпускник – будущий родитель, учитель, воспитатель – не 

сможет привить соответствующие навыки следующему поколению, что, в конеч-

ном итоге, грозит образовательным крахом. 

В последние годы практико-ориентированный подход дает хорошие резуль-

таты в процессе обучения [1], использование метода проектов позволяет реали-

зовать принципы деятельностного и проблемного обучения [4, c. 145]. Задачи 

исторического образования предполагают не только восприятие и накопление 

знаний, но и воспитание в обучающемся необходимых умений и навыков, таких, 

например, как критическое мышление [3; 7, c. 133]. Оно может выработаться у 

обучающегося только в условиях его практической деятельности с опорой на по-

мощь наставника [11, c. 256]. При этом следует помнить, что проектная деятель-

ность требует значительных временных затрат. Поэтому заинтересованный в 
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качественном освоении обучающимися материала и в серьезной подготовке ре-

зультатов исследования педагог не может ограничиться формальным заданием, 

как иногда случается в школе: «Напиши НОУ по моему предмету к следующей 

пятнице, если хочешь повысить свой балл». 

Современное образование должно более широко использовать индивиду-

альный подход. Совершенно не правы те преподаватели, которые на вопрос обу-

чающегося по e-mail, или через электронный дневник в школе получают в ответ 

отписку, что рабочее время педагога окончено. Конечно, общение в сети Интер-

нет с учениками или студентами также является дополнительной нагрузкой для 

преподавателя. Но формализм в работе может обесценить все усилия по мотива-

ции к обучению и формированию общечеловеческих ценностей. 

Подводя итоги, следует отметить, что в последний год идет переоценка со-

временной образовательной системы, в которой роль современного педагога и 

преподавателя истории в особенности становится весьма значимой. Она должна 

быть нацелена на создание дидактических и психологических условий, в кото-

рых обучающийся может проявить не только познавательную активность, но и 

личностную социальную и гражданскую позицию, свою индивидуальность. При 

этом цифровизацию следует использовать не для образовательного дефолта, а 

для нестандартных форм проведения занятий, для эффективной совместной ра-

боты всех участников образовательного процесса. 
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