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В современных условиях концепция модернизации российского 
образования заключается в формировании универсальных знаний, освоении 
ключевых компетенций и совершенствовании опыта самостоятельной 
деятельности. Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования предполагают смещение акцентов на сам 
процесс познания, эффективность которого зависит от познавательной 
активности студентов. В связи с этим выдвигаются весьма высокие требования 
к качеству обучению, методике проведения лекционных и семинарских 
занятий, организации самостоятельной работы, методике проведения текущего, 
рубежного и итогового контроля знаний. При этом должны быть пересмотрены 
теоретические и практические подходы к содержанию образования, к 
педагогической подготовке преподавателей, к разработке новых методов и 
технологий обучения. 

Преподаватель находится в постоянном поиске новых форм и методов 
преподавания. Во многих технологиях обучения получают отражение 
инновационные методы, направленных на развитие и совершенствование 
учебного процесса и подготовку специалистов к профессиональной 
деятельности. Они создают условия как для формирования, так и закрепления 
знаний, умений и навыков у студентов. В свою очередь, использование 
инновационных методов в процессе обучения способствует преодолению 
стереотипов в преподавании различных дисциплин, развитию творческих 
способностей. В научных работах и исследованиях, посвященных проблемам 
управления инновационными процессами в сфере образовательной 
деятельности, отмечается многоаспектность и сложность данного процесса. 
Особое внимание сосредоточено на системности инновационного подхода, 
который охватывает все аспекты учебной работы при подготовке будущих 
специалистов.  

Дисциплина «История» относится к базовой части учебного цикла и 
составляет важную часть общеобразовательной и мировоззренческой 
подготовки современных специалистов. Цель дисциплины – сформировать у 
студентов комплексное представление о культурно-историческом  своеобразии 
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 
систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации.  

Данный курс остается одним из обязательных для изучения предметов, 
так как именно он способствует формированию ряда общекультурных 
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компетенций, которыми должны обладать студенты, получающие диплом 
бакалавра. К примеру, согласно ФГОС направления подготовки 080100 
Экономика, обучение по которому проводится в Оренбургском 
государственном университете, студент должен обладать способностью 
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события 
и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире (ОК-3).  

В настоящее время изменилось содержание стандарта высшего 
профессионального образования по истории, произошел переход от изучения 
отечественной истории к истории всемирной. В связи с соотношением 
возросшего содержания дисциплины с выделяемым учебным временем, 
поставлена задача пересмотра сложившейся системы изучения истории в вузе.  

Цель обучения истории сегодня состоит не только в передаче 
программных знаний, но и в продуцировании новых знаний  в процессе 
обучения. К примеру, необходима активизация работы на лекционных 
занятиях. Студенты должны быть готовы участвовать в дискуссиях, задавать 
вопросы лектору и отвечать на его вопросы. В лекциях рассматриваются 
наиболее сложные и дискуссионные вопросы курса, посвященные проблемам 
становления и развития российской государственности, поиску путей 
реформирования страны, анализу внешней политики, социальным отношениям 
и основным этапам развития общественной мысли. 

Учебно-методический комплекс ориентирует студентов на тщательную 
самостоятельную подготовку к аудиторным занятиям, позволяет повысить 
эффективность занятий, а также качество обучения. При этом необходимо 
обеспечить положительную мотивацию обучения, активизировать 
познавательную деятельность студентов. Самостоятельная подготовка к 
семинарским занятиям заключается в обязательном выполнении всех видов 
заданий по теме каждого занятия. Основная задача заключается в том, чтобы 
расширить и углубить знания студентов, полученные ими на лекциях и в 
результате самостоятельной работы с учебниками, учебными пособиями, 
научной литературой, материалами периодических изданий и 
информационными ресурсами. Практические занятия делятся на два блока. В 
первом блоке занятия проводятся по текстам, предлагаемым для 
самостоятельного чтения. Это фрагменты из монографий, научные статьи и 
исторические источники – законодательные акты, эпистолярные источники и 
т.п. Анализ исторических документов даёт возможность получить информацию 
не в готовом виде, а научиться добывать ее самостоятельно. Во втором блоке 
используется форма интерактивных занятий. Студенты выполняют проблемные 
задания, формируют и аргументировано отстаивают собственную позицию по 
различным проблемам истории. Достижение этой цели предопределяет 
использование педагогических задач, в частности, поиск эффективных методик 
и технологий.  

Современная система российского исторического образования 
характеризуется внедрением в учебный процесс различных инновационных 
технологий.  Они представляют собой совокупность новых форм и способов 
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организации процесса обучения, в том числе использование информационных 
технологий, компьютерных обучающих и контролирующих программ. Перед 
преподавателями стоит задача освоения новейших технологий обучения. 
Неизбежен пересмотр организационных форм учебного процесса путем 
увеличения доли самостоятельной, индивидуальной и коллективной работы 
студентов, объема практических работ исследовательского и поискового 
характера, более широкого проведения внеаудиторных занятий. Например, для 
подготовки направления 080100 Экономика (квалификация выпускника: 
бакалавр) в ОГУ общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы или 108 академических часов, из них лекции – 18 часов, семинары – 
18 часов, самостоятельная работа –72 часа, зачет.  

Такое распределение часов неизбежно ставит перед преподавателем 
проблему отбора главных теоретических и проблемных вопросов с целью 
построения такой системы, которая бы отвечала целям учебного плана и 
создавала основу для прочного усвоения знаний. В таких условиях 
преподавание в традиционной манере, т.е. чтение лекций с закреплением 
материала на семинарах, становится неэффективным, так как фактически 
сводится к поверхностному освещению проблем, что не соответствует 
требованиям компетентностного образования.  

Эффективными формами учебной работы по внедрению в 
образовательный процесс инновационных процессов и формированию 
ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов является 
применение различных активных форм и методов обучения. Это проблемная и 
игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, 
имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных 
ситуаций, метод проектов, подготовка публичных выступлений, дискуссионное 
обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, 
создание проблемных ситуаций, лекция-беседа, лекция-диспут и т. д. 

Сам процесс передачи информации построен на принципе 
взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую 
активность обучаемого, творческое переосмысление полученных сведений. 
Основные критерии обучения: возможность ведения научной дискуссии и 
полемики, свободного изложения материала, работа с разноплановыми 
источниками, эффективный поиск информации и ее преобразование в знание, 
инициатива студента, наличие групповых заданий, которые требуют 
коллективных усилий, постоянный контроль во время семестра. 

Инновационные технологии на занятиях по истории предполагают 
организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 
взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но в тоже 
время значимых для каждого участника задач. В ходе диалогового обучения 
студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 
анализа соответствующей информации, учитывать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с 
другими людьми. Для этого на семинарских занятиях проводится 
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индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские 
проекты, идет работа с документами и различными источниками информации. 

В настоящее время разработано немало форм групповой работы обучения 
истории. Наиболее известные из них «мозговой штурм», «дебаты», «ролевые и 
деловые игры», «дискуссии», «работа в группах или в парах» и т.д. Эти формы 
эффективны в том случае, если на занятии обсуждается одна из проблем, о 
которой у студентов имеются первоначальные представления, полученные 
ранее на занятиях. Кроме того, темы, обсуждаемые в ходе дискуссии не должны 
быть закрытыми или очень узкими. Важно, чтобы уровень обсуждаемой 
проблемы позволял перейти от простейших вопросов к широкой постановке 
проблемы. 

Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается 
метод проблемного изложения, когда знания не сообщаются в готовом виде, а 
перед обучаемыми ставятся различные проблемные 
задачи, побуждающие их искать пути и средства решения.  При его 
использовании лекция проводится в виде диалога, преподавание имитирует 
исследовательский процесс. В процессе работы выдвигаются ключевые 
вопросы по теме лекции, изложение выстраивается по принципу 
самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала. Эта 
методика позволяет заинтересовать студентов, вовлечь их в процесс обучения. 
К примеру, перед началом изучения определенной темы перед студентами 
ставится проблемный вопрос или дается проблемное задание. Преподаватель, 
стимулируя разрешение проблемы, снимает противоречия между ее 
пониманием и требуемыми от студента знаниями.  

Технология  проблемного  обучения  на  занятиях по истории  является 
весьма востребованной, поскольку многие вопросы исторической науки до сих 
пор рассматриваются неоднозначно, являются 
дискуссионными,  например  проблема  возникновения  Киевского  государства 
(норманнская  теория),  Октябрь  1917 года – революция  или  переворот  и  т.д.  

Эффективность метода заключается в том, что отдельные проблемы 
могут подниматься самими студентами, в результате чего преподаватель 
добивается от аудитории самостоятельного решения поставленной проблемы. 
Сама организация проблемного обучения представляется достаточно сложной, 
требует значительной подготовки лектора. Поэтому на начальном этапе 
использования этого метода рекомендуется внедрять его как дополнение в 
структуру ранее разработанных лекций и семинаров.  

Другим эффективным методом можно назвать метод кейс-стади или 
метод учебных конкретных ситуаций. Технология «кейс-стади» – это метод 
активного обучения на основе реальных ситуаций, направленный не столько на 
освоение конкретных знаний, сколько на развитие общего интеллектуального и 
коммуникативного потенциала студентов и преподавателей, участвующих в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном 
методе обучения происходит многоэтапное знакомство с проблемой, ее 
коллективное обсуждение и последующее представление своей позиции по 
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вопросу. Принципиально отрицается наличие единственно правильного 
решения.  

Кейс-метод требует подготовленности студентов, наличия у них навыков 
самостоятельной работы. В свою очередь, он позволяет разработать алгоритм 
принятия решения, овладеть навыками исследовательской работы, применить 
полученные теоретические знания на практике и ускорить усвоение 
практического опыта при изучении истории.  Главное, анализ ситуаций 
воздействует на профессионализацию студентов, формирует интерес и 
позитивную мотивацию к учебе, способствует развитию умения анализировать 
ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки решения практических 
задач. К примеру, извлекать уроки из исторических событий и на их основе 
принимать осознанные решения. 

В настоящее время в преподавании истории актуально использование 
технологий проектной деятельности. Он ориентирован на самостоятельную 
деятельность студентов и органично сочетается с групповым подходом к 
обучению.  Метод проектов предполагает решение проблемы, которая 
предусматривает и использование разнообразных методов и средств обучения, 
и интегрирование знаний и умений из различных областей науки. Данный 
метод относится к исследовательским, когда студенты проходит все этапы 
научного изыскания: от возникновения проблемной ситуации и ее 
первоначального анализа к поиску путей решения проблемы. В процессе 
исследовательской работы студенты стараются решить проблему, выдвигают 
гипотезы, задают вопросы, делают выводы, доказывают и защищают свои идеи.  

Метод проектов нацелен на формирование способностей, позволяющих 
эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, обладая которыми 
обучаемый может адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться 
в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах.  Проектная 
работа является формой деятельности, в которой возможно формирование 
способности к осуществлению ответственного выбора. В свою очередь, 
проектирование учит строгости и четкости в работе, умению оценивать 
ситуацию и принимать решения, структурировать информацию.  

Результатом являются устойчивый интерес к предмету, более полное 
усвоение программного материала, умение работать с различными 
источниками информации, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве. Данный вид деятельности 
позволяет добиться не только изучения материала, но и его глубокого 
осмысления.  

Использование названных методов активации процесса обучения 
позволяет организовать учебный процесс таким образом, что практически все 
студенты учебной группы оказываются вовлеченными в процесс познания. 
Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельности. Происходит это в процессе 
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и 
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развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 
формы сотрудничества. 

Таким образом, в основе инновационных методов обучения студентов 
лежат активные методы, которые помогают формировать творческий, 
инновационный подход к пониманию профессиональной деятельности, 
развивать самостоятельность мышления, умение принимать оптимальные 
решения. Использование инновационных методов в профессионально 
ориентированном обучении является необходимым условием для подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Разнообразные методы и приемы 
активного обучения способствуют проявлению у студентов интереса к самой 
учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу 
мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый 
комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач. 
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