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and professionally oriented discipline modules based on expert assessment and the necessary 
professional competencies. 
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Рассматривается опыт преподавания дисциплины «История» студентам технических 
вузов в соответствии с федеральными образовательными стандартами третьего 
поколения. Анализируются формирование мотивации изучения курса, средства и 
методы ее реализации. Прослеживается иерархия мотивов к активной познавательной 
деятельности по истории. Доказывается, что мотивация обусловлена спецификой 
учебного предмета. Предлагается положительный опыт дискуссий, перехода на 
«микроуровень истории», создания нового методического обеспечения самостоятельной 
работы. 
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После вступления в силу федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения вопрос о том, нужен ли цикл общеобразовательных 
дисциплин в учебных планах подготовки бакалавров разных направлений, уже не 
дискутируется. Однако это не означает, что в отношении к ним произошли 
существенные изменения.  

В ряде европейских стран изучение общеобразовательных гуманитарных 
дисциплин завершается на уровне средней школы, тогда как американское высшее 
образование в значительной мере является общим. Советский опыт преподавания 
гуманитарных наук явил собой яркий пример идеологизации высшей школы. Он 
имел следствием то, что и в современных российских вузах, особенно технических, 
сохраняется отношение к истории как к ненужному и обременительному багажу для 
студента. Несмотря на то, что дисциплина «История» включена в базовую часть всех 
учебных планов, встречается непонимание ее роли и значения в системе высшего 
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образования как среди коллег с технических кафедр, так и среди студентов. 
Некоторые из них на первом же занятии говорят о том, что пришли в технический 
вуз получать инженерную специальность, а не историческое образование. Изменить 
их отношение к предмету стоит порой немалых усилий.  

Проблема заключается в том, что у них отсутствует мотивация к изучению 
исторических курсов, которую довольно сложно сформировать. Между тем 
регулярные социологические опросы, которые проводили сотрудники Института 
социологии РАН с 1999 по 2012 гг., дают картину резкого сужения культурного 
кругозора студенчества. Целью опросов была диагностика историко-культурной 
эрудиции респондентов. Им предлагался список из 30 имен, принадлежащих 
государственным деятелям, полководцам, людям искусства, и задавался вопрос: 
«Кем были эти люди?» Требовалось выбрать подходящий вариант из десяти 
возможных. Результаты исследования показали, что уже к 2002 г. уровень 
правильной идентификации снизился в 2-3 раза и более. Каждый четвертый не смог 
правильно ответить на вопрос о создателе нашей ракетно-космической техники С.П. 
Королеве и т. п. В 2012 г. результаты теста дали такие же результаты. Авторы 
исследования пришли к выводу, что в сфере историко-культурной компетентности 
студенчества произошел резкий негативный перелом, своего рода «тихая» 
гуманитарная катастрофа [1]. Выход из нее мы видим в формировании мотивации к 
изучению исторических дисциплин и обновлении средств ее реализации. 

Мотивация определяется как система внутренних факторов, вызывающих и 
направляющих ориентированное на достижение цели поведение человека [2]. Речь 
идет о том, чтобы сформировать у студентов устойчивые побуждения к активной 
познавательной деятельности и освоению содержания дисциплины «История». Во 
многом мотивация обусловлена субъектными особенностями педагога и 
обучающихся, а также спецификой учебного предмета. Мотивация – главное 
средство, которое позволяет повысить уровень заинтересованности учебным 
процессом, усвоения необходимой информации и развить личный творческий 
потенциал студента. 

Один из главных аргументов формирования мотивации к изучению истории – 
это динамично меняющийся рынок труда, когда многие выпускники вынуждены 
работать не по тому профилю, по которому получали высшее образование. В этой 
ситуации «гуманитарный багаж» может помочь адаптироваться к возникшим 
трудностям, опереться на предшествующий социальный опыт, актуализировать 
многие общекультурные компетенции, приобретенные при изучении истории и 
других общеобразовательных дисциплин. Интеллектуальные умения и навыки, 
выработанные на этапе получения высшего образования, позволяют студентам 
лучше подготовиться к современным рыночным реалиям. Узкопрофессиональный 
подход в высшем образовании лишит их широкого взгляда на мир, ведь, по словам 
Козьмы Пруткова, «специалист подобен флюсу».  

Каждая эпоха в развитии общества характеризуется определенными ключевыми 
концептами. Во времена античности это были идеи блага и добродетели, XVIII век 
вошел в историю как век Просвещения, XIX век – как век прогресса и социальной 
справедливости. В XXI веке ключевыми идеями стали инновации и инновационное 
развитие. Главной ценностью современного человека является непрестанное 
обновление, но даже при этом ему нужны исторические знания как один из факторов 
успеха в самых различных областях. На современном этапе модернизации речь идет 
о том, что в механизмах инновационного развития всегда присутствует 
интеллектуальная составляющая [1]. 



187 

Главным образом российской национальной истории, сложившимся в массовом 
сознании, был и остается Петр I. С ним мы связываем переход к новой стратегии 
развития страны, которая основана на активном приобщении к передовым знаниям и 
технологиям своего времени. Если держать в фокусе этот аспект деятельности 
реформатора, то можно положительно повлиять на профессионально-ценностные 
мотивации и направленность инновационного мышления студентов. 

Одним из важных статусно-позиционных мотивов изучения истории может стать 
постижение искусства управления, которое необходимо тем, кто после окончания 
вуза предполагает посвятить себя политической или общественной деятельности, 
встать во главе большого или малого трудового коллектива.  

В иерархии мотивов, побуждающих студентов к активной познавательной 
деятельности по дисциплине «История», на одну из первых позиций вышла ее 
способность как науки формировать представление людей об их собственной 
идентичности. В условиях усиливающейся глобализации эта задача актуальна не 
только для малых этнических и религиозных групп, но и для таких крупных, как 
русские, татары и др. Наличие общей исторической памяти позволяет ощущать и 
осознавать свою сопричастность и принадлежность к определенному обществу. 
Общая память поколений создает основу единства общества, социальных групп, их 
самотождественности. Разрушение исторической памяти имеет следствием кризис 
идентичности, который ведет к распаду общества [3]. 

Знаменитый русский историк Н.М. Карамзин в предисловии к «Истории 
государства Российского» писал: «Простой гражданин должен читать Историю. Она 
мирит его с несовершенством видимого порядка вещей… утешает в государственных 
бедствиях; …она питает нравственное чувство и праведным судом своим 
располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие 
общества» [4]. Пожалуй, трудно более точно сказать о том, зачем студенту 
технического вуза изучать такую гуманитарную дисциплину, как история, хотя эти 
мысли прозвучали около двух веков назад. Сегодня невозможно считать 
цивилизованным общество невежественное в вопросах, касающихся своего 
прошлого. История является культурным фундаментом существования любого 
народа и посредницей между поколениями. История как учебная дисциплина должна 
решать задачу передачи общей культуры будущим специалистам. Общекультурная 
подготовка, начатая в школе, должна быть продолжена в вузе на более высоком 
научном и теоретическом уровне.  

Среди множества мотивов к изучению курса истории в вузе выделим 
познавательные, призванные помочь сформировать совокупность важных 
интеллектуальных компетенций: 

– понимание того, что любое историческое событие или явление – это результат 
действия объективных и субъективных факторов; 

– осознание факта глобализации и взаимосвязи мировых процессов; 
– способность видеть общие тенденции мирового развития и специфику их 

проявления в отдельных странах и регионах; 
– умение анализировать исторические явления и события в контексте 

определенной эпохи со свойственными для нее системами этических и культурных 
ценностей; 

– практические навыки применения сравнительного метода при рассмотрении 
исторических фактов; 

– понимание различий между научным и обыденным (бытовым) подходом к 
оценке исторических явлений. 
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В рекомендациях Совета Европы об основных задачах исторического образова-
ния говорится о том, что выпускник вуза должен уважать историческую правду, 
поддерживать демократические преобразования, защищать права человека, прояв-
лять терпимость и понимание, отличать отклонения, предвзятость и стереотипы, 
принимать многообразие и др. Чтобы реализовать эти рекомендации, преподавание 
истории в российской высшей школе должно значительно измениться. Педагогиче-
ское сообщество пришло к необходимости модернизировать свой методический ар-
сенал, использовать в повседневной работе новые методы взаимодействия со сту-
дентами. Речь идет о педагогических технологиях, которые подразумевают личност-
но-ориентированную включенность студента в образовательный процесс. Мотиви-
ровать его к активному участию в освоении образовательной программы представ-
ляется возможным через использование интерактивных методов преподавания [5]. 

Содержание дисциплины «История» позволяет применять дискуссионные 
методы активного обучения. С их помощью можно сопоставить противоположные 
мнения и увидеть проблему с разных сторон, уточнить взаимные позиции, 
выработать групповое решение. Должна быть соблюдена методика подготовки и 
проведения дискуссии: предложена четкая и ясная формулировка темы обсуждения, 
вопросы, которые планируется затронуть в его ходе, разработан сценарий. 
Обучающиеся предварительно разбиваются на две подгруппы, каждая из которых 
решает какую-либо исследовательскую (для студентов) задачу, для чего собирает 
фактический материал и необходимые аргументы по обозначенной спорной 
проблеме, готовит вопросы своим условным оппонентам. Преподаватель играет роль 
модератора обсуждения, при необходимости направляя его в конструктивное русло. 
Аналогичный алгоритм задается и при подготовке ролевой игры, с тем отличием, что 
ее участники должны выступать от «первого лица», т. е. той общественной силы, 
интересы которой они представляют. Автором разработана тематика дискуссионных 
обсуждений и ролевых игр, которая позволяет каждое практическое занятие провести в 
интерактивной форме: «Формационный и цивилизационный подходы в историческом 
познании»; «Русь и Золотая Орда: специфика взаимоотношений» (по книге Л.Н. 
Гумилева «От Руси к России»); «Иван IV Грозный: тиран или «виновник нашей 
государственной силы» (Н.М. Карамзин)?»; «Герои и антигерои Смутного времени»; 
«Петр I: Христос или Антихрист (Д.С. Мережковский)?»; «Екатерина II: «Тартюф в 
юбке и короне» (А.С. Пушкин)?»; «Отмена крепостного права в России: 
правительственные реформы и общественные проекты»; «Общественная и духовная 
жизнь России в XIX веке: поиск альтернатив общественного развития»; «Политические 
партии России в начале XX века: выборы в первую Государственную думу»; 
«Революция 1917 г. в России: величайшее событие XX века или социальная 
катастрофа?»; «Белые, красные и зеленые в гражданской войне 1917–1922 гг.: на чьей 
стороне правда?»; «Советская Россия 1920–1930-х гг.: сказка, ставшая былью?» и др. [6]. 

Как видно из приведенного перечня дискуссий, выносимые на обсуждение темы 
носят проблемно-ценностный характер. Они ставят студента в ситуацию, когда он дол-
жен определить, с помощью каких критериев оценить ту или иную историческую лич-
ность либо период в истории страны. Дискуссионная форма проведения практических 
занятий позволяет не только поддерживать интерес студентов к предмету, но и решать 
главную задачу образования – развивать критическое мышление. Оно предполагает 
умение сопоставлять различные точки зрения на одну и ту же проблему, «отделять зер-
на от плевел» и формулировать собственную позицию.  

Обсуждение «трудных» вопросов нашего прошлого в вузовском курсе истории 
можно проводить на достаточно высоком теоретическом уровне, совмещая его с 
этическими, морально-нравственными оценками.  
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Университетское образование должно формировать не только интеллектуально 
развитую личность, но и человека с четкой гражданской позицией и высокими 
моральными качествами. На наш взгляд, потенциал «Истории» и других социально-
гуманитарных дисциплин в настоящее время используется для решения этих задач 
не в полной мере. Как своего рода «наследство» 1990-х годов, у преподавателей 
присутствует боязнь того, что их могут обвинить в идеологизации процесса 
обучения. Однако не следует забывать, что еще древние римляне называли историю 
magistra vitae – «наставница жизни». В те далекие времена исторические сочинения 
были призваны восхвалять, назидать и развлекать, а история рассматривалась как 
одно из искусств. Позднее история стала ориентироваться на идеал объективного 
научного знания, и все моральные оценки из нее стали устраняться. Известный 
философ Б. Спиноза, обращаясь к историкам, говорил, что над историей надо не 
смеяться, не плакать, а понимать. Такой подход привел к тому, что в преподавании 
истории очень часто абстрагируются от моральных и ценностных оценок прошлого. 
Это и не позволяет в полной мере использовать воспитательный потенциал 
исторической науки в образовательном процессе. На наш взгляд, у современного 
поколения молодежи необходимо развивать способности рационального 
критического, морального суждения об исторических фактах и явлениях. 

Каждый обучающийся в ситуации дискуссионного обсуждения получает 
возможность высказать собственную оценку, учится слушать и воспринимать иное 
мнение, приобретает опыт толерантности. В ходе дискуссий формируются и 
ценностные ориентиры студентов, связанные с неприятием насилия и деспотизма в 
истории, навыки использования методов гуманитарных дисциплин в решении 
современных социально значимых проблем.  

Одним из средств поддержания интереса и формирования мотивации к 
изучению истории может быть «переход на уровень микроистории» и использование 
принципа «познание через действие». Он способствует более глубокому пониманию 
прошедших событий через целенаправленное создание эффекта погружения в 
конкретные исторические обстоятельства. Так, на одном из занятий студенты готовят 
проекты «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Они приносят 
фронтовые «треугольники», дневники своих прадедов, бережно хранящиеся 
награды, военные гимнастерки и другие предметы фронтового быта солдат Великой 
Отечественной. На таких занятиях история «оживает» и начинает звучать голосами 
поколения освободителей. С помощью такого метода малые события берутся 
крупным планом, что позволяет более четко верифицировать и «большую» историю. 
Студенты осознают и понимают ее по-новому, обогащенную опытом своих предков. 
Положительный результат применения указанного принципа дают также такие 
творческие работы, как составление родословной и создание мультимедийных 
презентаций по изучаемым темам. 

Для поддержания мотивации и организации эффективной и полезной в плане 
развития интеллектуальных навыков работы студентов требуется изменить подходы 
к их самостоятельной работе. Долгое время она выполняла вспомогательную, 
второстепенную функцию закрепления, повторения ранее освоенного материала. Ее 
статус по сравнению с аудиторными занятиями был значительно ниже. В 
большинстве случаев она является преимущественно репродуктивной, не 
ориентируемой на творческую деятельность, и тогда потребность в самообразовании 
и самоактуализации у студентов не может сформироваться [7]. Для того чтобы 
изменить данную ситуацию, необходимо создать новое методическое обеспечение 
самостоятельной работы как особого вида учебно-познавательной деятельности.  
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У автора имеется определенный опыт в этом направлении по дисциплине 
«История государственного управления в России», представленный и обобщенный в 
одной из публикаций [8]. В преподавании курса «История» нами используется 
авторское учебно-практическое пособие [9], которое предлагает новые формы 
самостоятельной работы, расширяя ее поле. В его первом разделе «История в лицах» 
в нескольких пунктах исторического портрета студентам представлены краткие 
биографии людей, которые оставили заметный след в прошлом нашей страны или 
других государств Европы. При этом их имена не называются. Студенты должны по 
этим коротким фрагментам понять, о ком идет речь, и продолжить биографию в 
нескольких пунктах. Познание истории через образы ее главных действующих лиц 
важно для проникновения в эпоху и суть происходивших событий. Решение этих 
небольших интеллектуальных задач на каждом занятии – необходимое условие 
сохранения социальной памяти и формирования такой компетенции, как понимание 
роли и места человека в историческом процессе. 

Во втором разделе данного учебно-методического пособия студентам 
предлагаются тексты исторического содержания, в которых автор намеренно 
допустил много исторических ошибок. Перед обучающимися ставится задача найти 
их и восстановить историческую справедливость. Для того чтобы историческая 
действительность прошлого предстала в истинном, а не искаженном свете, студенты 
вынуждены досконально изучить предлагаемую тему, продемонстрировать умение 
анализировать и сравнивать исторический материал. Если студент сможет 
разобраться в расставленных «исторических ловушках», он приобретет очень 
ценный опыт самостоятельной «реконструкции» прошлого и такую компетенцию, 
как бережное и уважительное к нему отношение. 

Опыт автора по формированию мотивации к изучению истории в техническом вузе 
подтверждает актуальность описанных средств и методов реализации этой задачи. За 
последние три учебных года, прошедших после перехода высшей школы на ФГОС-3, 
когда нами активно применялась комплексная стратегия мотивационного обучения, от-
мечен рост заинтересованности студентов в изучении исторических дисциплин. Повы-
силась их академическая активность, положительная мотивация к выполнению различ-
ных видов самостоятельной работы. Изучение истории стало происходить не столько по 
учебникам, сколько по дополнительной литературе и иным источникам информации, 
частым становится непосредственное обращение к источникам. Прослеживается и рост 
качества обучения, что демонстрируют результаты сессий. Количество оценок «отлич-
но» увеличилось примерно в три раза, оценок «хорошо» – примерно в два раза, соответ-
ственно уменьшилось число студентов, показывающих удовлетворительные результаты. 
Прослеживается желание студентов применять исторические знания на практике: ори-
ентироваться в общественно-политической жизни, анализировать происходящие про-
цессы в своей стране и мире, вырабатывать собственную точку зрения и ценностное от-
ношение к прошлому.  
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