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а современном этапе человече-

ство сталкивается с глобальными 

вызовами, игнорирование кото-

рых может пагубно отразиться на его бу-

дущем. Изменения происходят в техно-

генной и природной сферах, они затраги-

вают экономику и политику, базовые че-

ловеческие ценности. Подвергаются пе-

ресмотру и демонтажу традиционно сло-

жившиеся нормы международного права, 

идет доминирование силового решения 

важнейших проблем. Игнорировать про-

исходящие изменения невозможно. Так 

как данный процесс напрямую затрагива-

ет и образовательную среду, она должна 

дать адекватный ответ глобальным вызо-

вам. «Совершенствование форм и мето-

дов воспитания и образования детей и 

молодежи в соответствии с целями госу-

дарственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей» 

является одной из приоритетных задач 

государства на современном этапе [11]. 

Успешность развития российского 

образования зависит, в первую очередь, 

от формирования такой образовательной 

среды, в которой будет происходить раз-

витие личности, осознающей традицион-

ные ценности своего народа, умеющей 

разбираться в потоке разнообразной ин-

формации и критически ее осмысливать. 

В связи с этим, на первый план выходит 

значение преподавания такой школьной 

дисциплины, как история. Содержащая в 

себе образцы поведения народов в про-

шлом, примеры героического служения 

своей Родине, она, как никакая другая 

наука, обладает высоким воспитательным 

потенциалом. 

Научное и педагогическое сообще-

ство осознает необходимость трансфор-

мации процесса преподавания истории. 

Проводятся конференции, публикуются 

статьи по данной тематике [1; 6; 10]. Од-

нако конкретных разработок пока еще 

мало. С целью восполнения этого пробе-

ла мы обратились к исследованию воз-

можных вариантов изменения как мето-

дологических, так и ценностных подхо-

дов, транслируемым на уроке истории в 

современной школе. 

Проблемой, рассматриваемой в дан-

ной статье, является выявление путей со-

вершенствования преподавания истории 

в условиях глобальных вызовов. Сфор-

мулируем основные положения, относя-

щиеся к изменению реализации обучаю-

щего, развивающего и воспитательного 

потенциала урока истории. 

По справедливому замечанию М.Н. 

Скаткина: «Урок – более или менее за-

вершённый отрезок, или «клеточка» пе-

дагогического процесса. В нем, как в 

капле воды, отражаются все его стороны. 

Если не вся, то значительная часть педа-

гогики концентрируется на уроке» [9, с. 

96]. Изо дня в день на уроке учитель ис-

тории формирует представление об исто-

рическом процессе, роли личности в нем, 

национальной идентичности молодого 

человека. 

В процессе подготовки и проведения 

урока учителем условно выделим не-

сколько основных этапов: подготови-

тельный, включающий навигацию внут-

ри учебного курса и определение содер-

жания будущего урока, подбора методи-

ческого обеспечения, ценностно-

ориентировочный этап и этап реализации, 

рефлексии и коррекции. Рассмотрим пер-

вые три из указанных элементов подроб-

нее. 

Подготовка к уроку начинается с 

определения темы урока, а также его ме-

ста в учебном курсе. В данный момент 

содержание школьного исторического 

образования определяет Федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования от 

12.08.2022 г. и рабочая программа, со-

ставленная на его основе. В качестве 

важнейших требований к результатам 

освоения основной образовательной про-

граммы выдвигается «осознание обуча-

ющимися российской гражданской иден-

тичности» и «целенаправленное развитие 

внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных тради-

Н 
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ций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок», что 

обязательно учитывается при планирова-

нии урока [8]. Далее учитель определяет 

место планируемого урока в курсе исто-

рии. Например, тема «Введение. Россий-

ская империя в XIX – начале XX вв.» яв-

ляется первой темой раздела «Алексан-

дровская эпоха: государственный либе-

рализм», на изучение которого в рабочей 

программе отводится 7 часов. Исходя из 

данного обстоятельства, учитель может 

провести урок открытия нового знания, в 

структуре которого будет отсутствовать 

опрос домашнего задания, но может быть 

расширена актуализация имеющихся 

знаний, необходимых для восприятия 

изучаемой темы.  

Следующим этапом работы является 

изучение материалов по данной теме, 

представленных в школьном учебнике. 

Следует заметить, что современный 

учебник истории является не просто 

учебной книгой, но и помогает организо-

вать работу учащихся с историческим 

материалом как на уроке, так и дома. Он 

транслирует те ценности, на которые 

опирается государство и общество. Учи-

тывая вызовы времени и динамично ме-

няющуюся ситуацию в мире, учебники 

должны соответствовать этим реалиям. С 

сентября 2023 г. образовательные учре-

ждения получили учебники для 10-11 

классов под редакцией В.Р. Мединского и 

А.В. Торкунова [4; 5], а также учебное 

пособие для 9 класса «История. История 

России. Введение в Новейшую историю 

России» [3]. Их появление крайне свое-

временно и позволяет вести преподава-

ние с опорой на взвешенный подход к 

оценке событий XX века. «Мы бережно 

храним и достойно продолжаем традиции 

наших предков. Но при этом стараемся 

честно говорить и об ошибках прошлого. 

Без знания истории нельзя стать образо-

ванным человеком, активным и успеш-

ным в современной жизни», – пишут ав-

торы во введении, обращаясь к старше-

классникам [4, с. 3]. 

Названные учебники, конечно, не яв-

ляются идеальными и вызвали неодно-

значную реакцию педагогического сооб-

щества, но неоспорим тот факт, что вся 

линейка учебников написана с учетом 

реалий сегодняшнего времени. Большое 

внимание уделено вопросам межнацио-

нального взаимодействия народов России 

и СССР, выделены главные достижения 

советской эпохи, о которых в учебниках 

рассказано подробно и наглядно. Наряду 

с этим, показаны и ошибки советского 

прошлого. На наш взгляд, это достаточно 

взвешенный подход, который позволяет 

организовать изучение истории в школе 

на современном этапе. 

Конечно, ни один опытный педагог 

не ограничивается текстом учебника и 

использует при подготовке к уроку са-

мую разную информацию, в результате 

чего формируется информационное ядро 

урока. Внутри этого ядра учитель выяв-

ляет структурные компоненты, выделяет 

главные и неглавные факты, теоретиче-

ский материал, включенный в урок и их 

роль в будущем уроке, определяет цели, 

которые будет реализовывать на данном 

уроке. Актуальным будет использование 

структурно-функционального анализа, 

предложенного П.В. Гора [2]. «Умение 

выделять главное вовсе не простая и не 

автоматически выполняемая процедура», 

а «интегративный показатель ума любого 

человека (и учителя, и ученика)» - пишет 

в своем исследовании М.М. Поташник [7, 

с. 46].  

Следующим шагом является этап 

подбора методического обеспечения. 

Определившись с содержательной ча-

стью урока, педагог переходит к плани-

рованию методического компонента уро-

ка. Он подбирает форму, методы и прие-

мы работы, средства обучения, наиболее 

подходящие для реализации целей данно-

го урока. И на этом этапе необходимо 

учитывать реалии изменяющегося мира. 

Методический аппарат урока должен по-

могать ученикам не только усваивать 

знания, но и развивать их как личность, 

формировать навыки применения уни-

версальных учебных действий, компе-

тенции, необходимые для жизни в совре-

менном обществе. Реализация этих целей 
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осуществляется, преимущественно, через 

системно-деятельностный подход. Одна-

ко, арсенал грамотного педагога значи-

тельно шире. Мировая и отечественная 

педагогическая наука накопила богатый 

опыт применения различных методик и 

технологий, среди которых на современ-

ном этапе развития образования наиболее 

востребованны те, в основе которых ле-

жат идеи педагогики сотрудничества и 

развития личности. Большим потенциа-

лом обладают личностно ориентирован-

ное обучение, ТРИЗ-педагогика, проект-

ная деятельность, проблемное обучение и 

др.  

После того, как учитель выбрал фор-

му и метод проведения будущего урока, 

он определяет средства и приемы обуче-

ния. Одним из недостатков урока М.М. 

Поташник считает «гипертрофированное 

применение тех или иных средств обуче-

ния, их некомплексное и нецелесообраз-

ное использование» [7, с. 127]. Безуслов-

но, мы живем в век информационных 

технологий и искусственного интеллекта, 

что расширяет возможности учителя в 

подборе всего необходимого для обуче-

ния детей, но не стоит забывать, что 

средства остаются всего лишь средствами 

для реализации тех целей, к достижению 

которых стремятся участники образова-

тельного процесса. 

Глубоко уверена в том, что нет «пло-

хих» и «хороших» средств и приемов, а 

есть подходящие и не очень. Приведу 

пример. Историческая карта – ценнейшее 

средство в обучении истории, без которо-

го невозможно достичь прочного усвое-

ния знаний по большинству тем школь-

ного курса истории. Невозможно изучать 

ход боевых действий, возникновение и 

рост государств, географические откры-

тия без использования этого средства 

обучения. Однако применение карты при 

рассмотрении тем, связанных с развитием 

искусства, литературы, образования, в 

некоторых случаях, при изучении ре-

форм, не является необходимым и обяза-

тельным. А вот без демонстрации изоб-

ражений памятников культуры, соверше-

ния виртуальных экскурсий по залам 

всемирно известных музеев, здесь не 

обойтись. Уместным будет использовать 

музыкальные и поэтические фрагменты. 

Современный учитель, в какой-то 

степени, похож на волшебника, по мано-

вению руки которого звучат голоса исто-

рических личностей, появляются на 

экране изображения исторических мест и 

событий, в них происходивших. И для 

этого нужен только экран, миниатюрный 

носитель информации или подключение 

к сети интернет. Если бы педагоги про-

шлого могли увидеть все это, уверена, 

они позавидовали бы нашим возможно-

стям, которые расширяются с каждым 

днем. С помощью нейросети уже сейчас 

можно сгенерировать лица исторических 

персонажей и придать им объем и дви-

жение. Все это можно и нужно использо-

вать в обучении. Важно из всего изоби-

лия выбрать такие средства, которые по-

могут сформировать у ученика историче-

ские представления и знания, вызвать от-

клик его ума и затронуть его сердце. 

Принцип «чем больше, тем лучше» в 

данном случае не работает. Материалы к 

уроку и приемы их использования долж-

ны быть подобраны грамотно, с чувством 

меры, гармонично сочетаться друг с дру-

гом.  

При подборе методического инстру-

ментария педагогу необходимо учиты-

вать развивающие возможности, раскры-

вающиеся при использовании конкретно-

го средства или приема обучения. На 

уроке ««Народное самодержавие» Алек-

сандра III» учитель может использовать 

портрет императора, его фотографию или 

даже карикатуру. Выбор зависит от це-

лей, реализуемых в ходе урока. Одно 

изображение, выводимое учителем на 

экран, будет предложено школьникам для 

детального анализа или сравнения, и, как 

следствие, будет способствовать их раз-

витию, а другое лишь мелькнет перед 

глазами, создавая настроение изучаемой 

эпохи. 

Важным, а в современных условиях и 

главным, является ценностно-
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ориентировочный этап планирования 

урока, на котором определяются смыслы 

и ценности, которые он будет транслиро-

вать. Убеждена, что урок истории – это 

повод поговорить с учениками о жизни. 

Рассматривая тему «Восточный вопрос 

во внешней политике России. Крымская 

война» учитель показывает не только ге-

роизм защитников Севастополя, вызывая 

у учеников гордость за их бессмертные 

подвиги, но и опыт, который вынесла 

наша страна из поражения в войне и те 

ошибки, которые были учтены в после-

дующем. Осуществляется трансляция 

важности умения извлечь урок из своего 

прошлого, что пригодится не только 

странам и народам, но и конкретной лич-

ности, которая стремиться к развитию. 

Особенно это важно молодому человеку, 

живущему в современных реалиях. 

Изучая события Февральской рево-

люции, показываю своим ученикам не 

только их судьбоносность для нашей 

страны, но и опасность слабой, нереши-

тельной власти и ученики делают вывод 

о том, что «временная власть» негативно 

и разрушительно влияет на развитие гос-

ударства и народа. 

«Урок – это когда ребенок набирает 

света» - сказал выдающийся педагог со-

временности Ш.А. Амонашвили. Богатое 

историческое прошлое нашего народа 

может научить добру, решительности в 

борьбе со злом, коллективизму, состра-

данию, «напитать светом» ученика. 

Научить радоваться вместе со своими 

предками победам и сопереживать их го-

рестям, гордится успехами и величием 

нашей страны, чувствовать свою со-

причастность к многовековой истории 

России – вот, в итоге, цель, с которой 

учитель готовится, входит в класс и про-

водит урок. 

 

Статья подготовлена в рамках исполнения государственного задания на НИР 

Министерства просвещения РФ 2024 года, научный проект на тему: «Модель 

экосистемы исторического образования в условиях современных глобальных вызовов», 

соглашение № 073–03-2024-074/8 от 28 августа 2024 г. 
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