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V ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА 

 

УДК. 371.3 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Бабушкина А.С. Бронникова Д.К. 

Научный руководитель: канд. пед. наук Ужан О.Ю. 

Сибирский государственный индустриальный университет,  

г. Новокузнецк 

Методика призвана совершенствовать процесс обучения истории, его 

организацию на основе новейших педагогических технологий и объектив-

ных потребностей исторического образования. 

Ключевые слова: методика обучения истории, функции науки, учитель 

истории, процесс обучения. 

Методика обучения истории - дисциплина, исследующая процесс пре-

подавания истории, его закономерности и связи с другими науками. 

Среди части учёных истории бытует скептическое отношение к мето-

дике как к научной теории. Однако те, кто посвятил ей жизнь, не сомневают-

ся в её научном статусе и особой сфере её функционирования. Объектом ис-

следования методики выступает процесс обучения, а предметом - внутрен-

ние закономерности взаимодействия главных факторов процесса обучения 

истории в качестве учебного предмета. 

Функции науки -это внешнее проявлении каких-либо ее существенных 

свойств. По ним можно судить ее о возможностях участвовать в решении 

проблем, поставленных перед обществом, и способностях создавать более 

благоприятные условия для жизни людей и развития культуры. о важная 

функция любой науки- выразить свое отношение к опыту, к решённым и 

особенно нерешённым проблемам образования в ракурсе своего собственно-

го, специфического аспектного видения. В этом смысле любая наука начина-

ется с практики. Поэтому первая функция науки – описательная, констати-

рующая, ориентированная на объективное изложение доступных для данной 

науки реальных фактов образовательной деятельности, эмпирических дан-

ных опыта, практики.  Но эмпирический базис науки -это не простая сово-

купность фактов, поэтому вторая важнейшая функция науки - диагностиче-

ская, способствующая избирательной оценке добытых фактов, их сопостав-

лению, соотнесению с критериями, систематизации, классификации и т.п. 

Однако важно не просто описать и объяснить тот или иной опыт, имеющий 

сугубо локальное значение, но и обосновать возможность использования 

этого опыта в новых условиях, сделав его достоянием более массовой прак-
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тики. Трансформация практического опыта и фактов в абстрагированное 

знание, способное усмотреть типическое, регулярное и закономерное в явле-

ниях, ведёт к формированию теоретического знания, теории. Наряду с ин-

дуктивным движением знания (от практики к теории) возможен и крайне не-

обходим дедуктивный поток идей и информации, позволяющий ассимили-

ровать в той или иной образовательной теории данные других наук, широ-

кий международный опыт. В этой связи важную роль играет третья функция 

науки - прогностическая. Она помогает предвидеть ход исследовательской 

деятельности и выдвигать научно обоснованные цели. 

История как учебный предмет основывается на исторической науке, но 

это не уменьшенная ее модель. История как школьный предмет не включает 

абсолютно все разделы исторической науки. 

Учитель истории всё время учится, узнает что-то новое, наблюдатель-

ный учитель учится на своих же уроках. Чувство удовлетворения ему прино-

сит осознание того, что данный им материал хорошо усвоился учениками. 

Оправдавшие себя на практике приемы работы и материал он включает в 

свое «методическое вооружение». Со временем накапливается количество 

приемов, с помощью которых учитель мастерски преподает свой предмет. 

 Под методической литературой понимаются книги и статьи по вопро-

сам методики, изданные в помощь учителю; под учебной литературой -

книги, предназначенные для непосредственной работы учащихся, а процессе 

обучения отражен также в методическом построении школьных учебников и 

других учебных пособий по истории. 

Накопление опыта и обмен им возможет только потому, что при обу-

чении в разных классах применятся одинаковые зависимости между содер-

жанием и приемами обучения. 

Процесс обучения истории включает ряд компонентов, находящихся в 

непрестанном развитии и взаимодействии.  

Для того чтобы цели обучения были действенным фактором процесса, 

определение их должно быть не произвольным, а научным. Оно исходит из 

общих задач обучения, но учитывает и все его условия: развитие учащихся, 

их знания и умения, оборудование учебного процесса, число часов на препо-

давание предмета и др. В ходе обучения цели его непрестанно развиваются в 

прямой связи с движением его результатов: по мере достижения одних целей 

выдвигаются новые, более сложные, что не позволяет при обучении топтать-

ся на одном месте. Чем полнее цели отвечают общим задачам обучения, чем 

конкретнее они поставлены и чем глубже они осознаны учителем, тем более 

целенаправленным и гибким по методам является обучение предмету. 

Научным критерием оценки обучения истории являются: качество и 

объем приобретаемых учащимися знаний, умений и навыков, выработка 

убеждений, воспитание моральных качеств. 

Результаты обучения отражаются на восприятие школьниками матери-

ала; запоминание важных событий, дат, терминов; мыслительной деятельно-
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сти школьников и их воображении. Изучение результатов обучение дает 

возможность объективно оценить воздействие приемов обучения на учебную 

деятельность школьников. Результативность обучения повышается тогда, 

когда школьники активно вовлечены в процесс изучения материала. 

Руководство учебной деятельностью школьников осуществляет в ос-

новном учитель-организатор и руководитель процесса обучения. Руковод-

ство учителя учебной деятельностью школьников осуществляется даже то-

гда, когда они самостоятельно выполняют его задания и рекомендации; 

научить учащихся работать самостоятельно -одна из главных задач учителя. 

Разное преподнесение одного и того же исторического материала про-

буждают у учащихся различную учебную деятельность и соответственно 

приводят к разным педагогическим результатам. Доступность материала во 

многом зависит от приемов его раскрытия; материал, малодоступный 

школьникам при устном его объяснении учителем, усваивается лучше при 

использовании наглядности. 

Методика преподавания имеет свои специфические задачи: отобрать 

основные данные исторической науки, построить преподавание истории так, 

чтобы ученики через историческое содержание получили наиболее опти-

мальное и эффективное образование, воспитание и развитие. Предметом пе-

дагогики является исследование сущности развития и формирования челове-

ка и определение на этой основе теории и методики обучения и воспитания 

как специально организованного педагогического процесса. Обучение исто-

рии не достигнет своей цели, если не будет учитывать достижения дидакти-

ки. Являясь отраслью педагогической науки, обогащая ее общую теорию, 

методика обучения истории непосредственно опирается на эту теорию; та-

ким образом, достигается единство теоретической основы и практической 

деятельности в обучении истории. 

Являясь отраслью педагогической науки, обогащая ее общую теорию, 

методика обучения истории непосредственно опирается на эту теорию; таким 

образом, достигается единство теоретической основы и практической дея-

тельности в обучении истории. Познавательная деятельность окажется непол-

ноценной, если обучение истории не будет отвечать современному уровню 

исторической науки, ее методологии. Методика призвана выделить и обозна-

чить, переработать, синтезировать всю совокупность знаний о процессе по-

знания и воспитания и открыть новые закономерности – закономерности обу-

чения истории. Это-объективные, существенные, устойчивые связи между за-

дачами, содержанием, путями, средствами обучения, воспитания и развития, с 

одной стороны, и результатами обучения - с другой. Методика как наука воз-

никает там, где имеются доказательства связей между закономерностями по-

знания, методикой обучения и достигнутыми положительными результатами, 

которые проявляются через формы учебной работы. Перед методикой стоят 

задачи исследования закономерностей процесса обучения истории с целью 

его дальнейшего совершенствования и повышения его эффективности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

Баукова П. С., Зыкин К.В. 

Научный руководитель: канд. пед. наук Ужан О.Ю. 

Сибирский государственный индустриальный университет,  

г. Новокузнецк 

В данной статье излагается сущность понятий «исторический доку-

мент», рассматриваются различные подходы к использованию документов 

на уроке истории и методы их использования. Авторы рассматривают про-

цесс исследовательской работы с документом на уроке истории в сочетании 

с различными подходами к применению документа. 

Ключевые слова: школьный урок истории, исторический документ, ла-

бораторный метод, уровни анализа документа, познавательные задания по 

документу, метод. 

Необходимость использования документа на уроке истории обсужда-

ется уже долгое время. Сегодня эта методическая проблема приобрела 

неожиданно новое звучание в связи с рядом особенностей современного 

обучения истории. 

В дореволюционной методике сложилось три точки зрения на работу с 

историческим источником, сохранившиеся и до сегодняшнего дня. Первая 

точка зрения – сторонники метода документации, настаивавшие на адапта-

ции документального материала в силу возрастных особенностей школьни-

ков, введении в учебный процесс фрагментов источника для подтверждения 

материала учебника. Я.С. Кулжинский, А.Ф. Гартвиг, Н.П. Покотило при-

держивались мнения, что документ лишь вспомогательный источник знания, 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35171945&
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34901555&
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29042200&
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