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В современных российских условиях
активно идет осмысление места и роли ис�
торических дисциплин как в системе выс�
шего профессионального образования, так
и в средней школе. Об этом свидетельству�
ют различные научные конференции, дис�
куссии по поводу создания единого учеб�
ника истории для средней школы [1; 2].
Поводом к размышлениям и поискам стал
не только переход на новое поколение об�
разовательных стандартов (ФГОС), но и
переосмысление места и роли истории в
общественном сознании и гуманитарном
научном знании.

Переход на ФГОС поставил перед про�
фессорско�преподавательским составом
задачу пересмотра и обновления процесса
преподавания исторических дисциплин.
Изменились многие составляющие учебного
процесса: сократилось количество часов,
отведенных на преподавание истории в
вузе, в значительной мере поменялись ра�
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бочая программа и набор исторических дис�
циплин по разным направлениям; неизмен�
ным остался лишь тот факт, что предмет
«История» входит в федеральный компо�
нент, а значит, является обязательным для
изучения в высшей школе.

Мы полагаем, что переосмысление роли
гуманитарных дисциплин должно идти по
следующему алгоритму:

1) корректировка цели и задач истори�
ческих дисциплин в контексте ФГОС и ком�
петентностного подхода;

2) учет психолого�возрастных особен�
ностей студентов 1–2�х курсов, определе�
ние базового уровня исторических знаний
и направлений их совершенствования;

3) выявление междисциплинарных
связей в процессе преподавания историчес�
ких дисциплин с учетом профиля вуза;

4) научно�теоретическое обоснование
форм и методов преподавания историчес�
ких дисциплин.
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Корректировка целей и задач в изуче�
нии истории обусловлена необходимостью
формирования общекультурных компетен�
ций. Они включают в себя: «способность
анализировать социально значимые явле�
ния и процессы»; «готовность уважитель�
но и бережно относиться к историческому
наследию, толерантно воспринимать соци�
альные и культурные различия»; «готов�
ность использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и эко�
номических наук при решении социальных
и профессиональных задач» и т.д. Эти ком�
петенции содержат все аспекты становле�
ния человека как личности, как субъекта
общественных отношений, как професси�
онала. Тем самым закладывается основа для
реализации глобальных компетенций,
определенных в докладе ЮНЕСКО по об�
разованию для XXI века: «научиться позна�
вать, научиться делать, научиться жить
вместе, научиться жить».

В процессе изучения истории происхо�
дит передача новым поколениям истори�
ческого опыта, достижений культуры. Изу�
чая историю, человек оценивает события и
их участников, одновременно вырабатывая
критерии своего поведения. Изучение ис�
тории позволяет человеку четко выстроить
ценностные ориентиры. Исторические зна�
ния представляют собой мощный инстру�
мент воздействия на сознание – как инди�
видуальное, так и общественное. Это и фак�
тор, который поддерживает социальную
активность личности, поскольку сформи�
рованное историческое сознание дает по�
нимание исторической перспективы в кон�
тексте прошлого.

Компетентностный подход в изучении
истории в системе «школа – вуз» предпо�
лагает преемственность в изучении истории
своей страны и мира в целом, постепенное
усложнение материала и углубление его
изложения, обобщение имеющихся знаний,
умение выделять общее и особенное в ис�
тории России, профилизацию полученных
знаний.

Эти принципы были положены в осно�
ву разработки алгоритмов изучения исто�
рических дисциплин в Самарском госу"
дарственном экономическом университе"
те. Многолетний опыт преподавания ис�
торических дисциплин в экономическом
вузе говорит о необходимости выделения
из курса преподавания «Истории» особой
дисциплины «Экономическая история».
Это позволяет помочь студенту сформи�
ровать необходимый ему как специалисту
набор не только общекультурных, но и
профессиональных компетенций. На осно�
ве ФГОС коллективом кафедры экономи�
ческой истории разработаны две програм�
мы: по дисциплине «История» и по дис�
циплине «Экономическая история». Обе
программы выстроены в соответствии с
хронологическим подходом, ориентиру�
ются на постепенное усложнение изучае�
мого материала, учитывают профиль под�
готовки бакалавров направления «Эконо�
мика».

Знания, умения и навыки формируют
различные учебные дисциплины, в том чис�
ле дисциплины гуманитарной направленно�
сти. Опыт, ценности и склонности – при�
обретаемые составляющие, которые чело�
век накапливает всю жизнь. Если опыт –
«дело наживное», то ценностные суждения
есть ядро личности, ядро действующего че�
ловека. Реально проверить их наличие у вы�
пускника вуза можно только при анализе
его последующей профессиональной дея�
тельности. И тем не менее мы считаем, что
уже в стенах вуза возможно оценить сте�
пень сформированности тех или иных об�
щекультурных компетенций. Для этого не�
обходимо прежде всего учитывать психо�
логические и возрастные особенности фор�
мирующейся личности [3].

Мы предлагаем строить учебный про�
цесс при изучении дисциплины «История»
учетом того, что:

юношеский возраст (от 16 до 18 лет)
– это период выработки мировоззрения и
осознанной позиции;

Актуальная тема
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время студенчества (от 17 до 25 лет)
– период самореализации;

к 17 годам у личности имеются оп�
тимальные субъективные условия для фор�
мирования навыков самообразовательной
деятельности.

Исходя из этих принципов в СГЭУ стро�
ится учебный процесс и определяются фор�
мы самостоятельной работы студентов. В
сжатом виде они представлены в табл. 1.

Безусловно, данная таблица не претен�
дует на полноту, она отражает лишь общий
подход к организации самостоятельной ра�
боты студентов и исходит из положения,
что высшее образование одновременно вы�
ступает и как модель, и как инструмент ос�
воения молодежью социокультурного про�
странства.

В ходе преподавания исторических дис�

циплин с учетом профиля экономического
вуза были выявлены междисциплинарные
связи и обоснованы принципы, обеспечи�
вающие непрерывность и целостность про�
цесса обучения:

преемственность в изучении истори�
ческих дисциплин, например, «История» –
«Экономическая история»; «Отечественная
история» – «История мировых цивилиза�
ций» и т.д.;

последовательность изучаемого ма�
териала;

постепенное усложнение форм ра�
боты (от написания конспектов, подготов�
ки к семинарским занятиям к проведению
ролевых игр, написанию эссе и научных
рефератов).

При разработке программ по дисципли�
нам «История» и «Экономическая исто�

Таблица 1 
Формы самостоятельной работы студентов, ориентированные с учетом  

психолого-возрастных особенностей личности студента 

Период Юношество Студенчество Начало профессиональной 
деятельности 

Примерный возраст 16–17 лет 18–20 лет 21–23 года 
Год обучения 1-й курс 2–3-й курс 4-й курс 

Социально-психоло-
гическая среда 

Поступление в вуз, 
адаптация к студенче-
ской жизни 

Студенчество, активное 
развитие личности 

Студенчество, ориентация 
на дальнейшую профессио-
нальную деятельность 

Наиболее распро-
страненные формы 
поведения студента 

Рефлексия, стремление 
казаться взрослым, 
адаптация в студенче-
ском коллективе 

Активность / пассив-
ность в студенческой 
жизни, формирование 
убеждений, собственной 
позиции 

Амбициозность, стремле-
ние к самообразованию, 
самовоспитанию, самореа-
лизации 

Возможная доми-
нанта в образова-
тельном процессе, 
определяемая препо-
давателем 

Я 
 Я − личность Я – самореализующаяся 

личность 

Формы  
самостоятельной  
работы 

Выявление, изучение 
исторических фактов, 
связанных с главенст-
вующей ролью лично-
сти; 
составление историче-
ских портретов лично-
сти; 
изучение исторических 
событий, связанных с 
проявлениями разных 
форм толерантности в 
истории 

Написание эссе, выпол-
нение работ на заданную 
тему с учетом анализа 
различных исторических 
ситуаций с альтернатив-
ными возможными вари-
антами их решения  

Решение учебных профес-
сиональных задач на исто-
рическом материале; роле-
вые командные игры 
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рия» основное внимание было уделено вы�
членению сквозных тем, которые рассмат�
риваются на протяжении всего периода
изучения дисциплины и которые структу�
рируют информацию. Для этого были оп�
ределены три главные проблемные темы:

1) социогенез и эволюция социальных
отношений;

2) трансформация форм государствен�
ной власти;

3) технический и технологический про�
гресс и институциональные перемены.

Первые две темы рассматриваются в
рамках дисциплины «История», третья –
в рамках «Экономической истории». Каж�
дая из этих линий изложения истории Рос�
сии предполагает погружение в контекст
мирового опыта и осмысление мировой ис�
тории.

Сквозные темы предстают как проблем�
ные на каждой лекции и семинарских за�
нятиях. Вопросы места России в мире изу�
чаются сквозь призму вклада России в сис�
тему международных отношений (на каж�
дом историческом этапе) и мировую куль�
туру. Вопросы международных отношений
и истории отечественной культуры отнесе�
ны к разделу самостоятельной работы сту�
дентов по дисциплине «История». В рам�
ках дисциплины «Экономическая история»
сквозное проблемное изложение предпо�
лагает рассмотрение ступеней техническо�
го и технологического прогресса, которые
изменяют общество и трансформируют со�
циальные институты.

Преемственность соблюдается не толь�
ко в изложении учебного материала, но и в
формах передачи знаний, в способах фор�
мирования умений и навыков (владений)
студентов. С этой целью нами были сфор�
мированы междисциплинарные матрицы по
изучению основных терминов и понятий
применительно к каждой учебной дисцип�
лине, а также междисциплинарные матри�
цы по формированию умений и навыков.
Например, освоив тему «Россия в XIX в.»,
студент должен уметь излагать последова�

тельный ход событий, вычленяя причинно�
следственные связи реализуемых в 1860–
1870�е гг. социально�экономических ре�
форм. В курсе изучения «Экономической
истории» студент выявляет механизмы ре�
ализации реформ (в частности, реформа
1861 г., ее последствия и, в частности, ин�
ституциональные перемены, к которым
привела эта реформа).

В процессе обучения преподаватели вуза
применяют разнообразные формы и мето�
ды работы, что позволяет активизировать
внимание студентов на разных сторонах
«исторической компетентности». Компе�
тентностный подход требует от учащихся
определенных умений: доказательно изло�
жить свою точку зрения, убедить оппонен�
та, владеть приемами и методами дискус�
сий. Дисциплина «История» дает богатый
материал для формирования таких «дея�
тельностных» компетенций, например, че�
рез использование активных методов обу�
чения (проблемных лекций, семинаров�дис�
куссий).

В эпоху информационного общества зна�
чительно выросло число источников (пись�
менных, аудиовизуальных, видео и т.д.). Все
это можно использовать для воздействия на
эмоциональную, логическую, волевую сфе�
ру формирующейся личности. Наиболее
важными в этом плане являются интерак�
тивные методы обучения; они успешно ис�
пользуются преподавателями кафедры эко�
номической истории. Например, силами сту�
дентов и преподавателей создано мультиме�
дийное учебное пособие по дисциплине
«История экономики Самарской области»
[4]. Данный мультимедийный курс предо�
ставляет доступ к подлинным фотографи�
ям, репродукциям, документальным филь�
мам и аудиозаписям, позволяет совершить
виртуальную экскурсию по всем районам
Самарской области. Возможность для сту�
дентов пользоваться такими материалами не
только дает им качественно новую допол�
нительную информацию, но и заметно по�
вышает заинтересованность изучаемым

Актуальная тема
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предметом, делая процесс обучения актив�
ным.

В современных условиях сокращения
аудиторного фонда часов, увеличения доли
самостоятельной работы студентов прин�
ципиально важно сохранить роль препода�
вателя как координатора процесса обуче�
ния. При этом он обеспечивает целостность
восприятия исторического прошлого. Учет
психолого�возрастных особенностей уча�
щегося, использование междисциплинар�
ных матриц и интерактивных форм обуче�
ния позволяет педагогу высшей школы уча�
ствовать в формировании гармоничной лич�
ности студента.
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