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Об особенностях изучения дисциплины «История 

России» в высшей школе студентами неисторических 

специальностей  
 

Аннотация. Цель данной публикации – обратить внимание на важность изучения студен-

тами неисторических специальностей истории России, так как внимательное и вдумчивое 

ознакомление с героическим прошлым своей страны будет способствовать формированию 

у обучающихся таких позитивных личностных качеств, как патриотизм, гражданствен-

ность, служение Отечеству, высокая духовность, толерантное мировоззрение, миролюбие, 

справедливость, доброжелательность, достоинство и др. В преподавании истории России 

необходимо перенести акцент с простой констатации формальной хроники событий на 

раскрытие гуманистического потенциала ее героического прошлого. Такой подход позво-

лит переломить негативные тенденции в духовно-нравственном воспитании подрастаю-

щих поколений, который мы наблюдаем сегодня.  Авторы особо выделяют такие  каче-

ственные характеристики в преподавании истории России как интегрированность истори-

ческого знания, междисциплинарный подход в преподавании истории, углубленное вни-

мание изучению истории отдельных территориальных образований (своих регионов, 

больших и малых городов, сельских поселений), включение в исторический дискурс исто-

рию семей обучающихся, семейных преданий и т.п., делая особый упор на взаимодей-

ствии и взаимовлиянии различных социокультурных факторов на те, или иные историче-

ские явления и процессы. 
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Abstract. The purpose of this publication is to draw attention to the importance of studying the 
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history of Russia by students of non–historical specialties, as an attentive and thoughtful ac-

quaintance with the heroic past of their country will contribute to the formation of such positive 

personal qualities among students as patriotism, citizenship, service to the Fatherland, high spir-

ituality, tolerant worldview, peacefulness, justice, benevolence, dignity, etc. In teaching the his-

tory of Russia, it is necessary to shift the focus from the simple presentation of the official chron-

icle of events to the disclosure of the humanistic potential of its heroic past. This approach will 

allow us to reverse the negative trends in the soulful and moral education of the younger genera-

tions, which we are witnessing today. The authors underline such qualitative characteristic fea-

tures of teaching Russian history as the integration of historical knowledge, an interdisciplinary 

approach in teaching history, in-depth study of the history of particular territorial areas (regions, 

large and small towns, rural settlements), the inclusion in discourse the histories of students' fam-

ilies, family traditions, etc., with special emphasis on interaction and the mutual influence of var-

ious socio-cultural factors on certain historical phenomena and processes. 

Key words: history of the Fatherland, interdisciplinary approach, multiculturalism, spiritual and 

moral values, motivation, historical, memory, civic qualities of personality, patriotism. 

 

ысшее образование и прежде все-

го историческое, находится в тес-

ной связи с жизнью страны и ми-

ра, своевременно отзываясь на изменения 

в общественном пространстве. В силу 

известных негативных процессов, проис-

ходивших в недавнем прошлом в нашей 

стране, приведших к социальным и лич-

ностным деформациям, сегодня, как ни-

когда, востребована личность с социаль-

но-ориентированным набором качеств, в 

формировании которых важнейшую роль 

может и должна сыграть система высше-

го образования. Новый подход в препо-

давании курса «История России» в выс-

шей школе, заданный Министерством 

образования и науки России констатиру-

ет, что «обновлённый курс российской 

истории с расширением географических 

и хронологических рамок, будет способ-

ствовать воплощению идей граждан-

ственности, патриотизма и общероссий-

ского единства…» [6, с. 140]. Вузовский 

выпускник сегодняшнего дня должен об-

ладать широким набором профессио-

нальных навыков, способствующих 

успешному решению «…разного рода 

проблем современного информационно 

коммуникативного пространства: разра-

ботку управленческих решений в органи-

зации; поиск возможностей для управле-

ния кризисными явлениями в обществе и 

организации; применение инноваций в 

управлении проектами, эффективных ме-

тодов бизнес-планирования и т.д.…» [7, 

с. 6].  

Формирование столь многогранной 

личности специалиста – задача высшего 

образования, которое постоянно модер-

низируется, внедряет новые технологии 

обучения в целях подготовки «высоко-

конкурентноспособных, компетентных и 

квалифицированных кадров с высшим 

образованием, востребованных иннова-

ционным рынком труда, инициативных и 

профессионально мобильных, обладаю-

щих креативным мышлением и активной 

жизненной позицией, предприимчивых и 

готовых мгновенно адаптироваться к 

условиям глобализации российской эко-

номики» [1, с. 13]. Причем эта корректи-

ровка должна быть ориентирована, в том 

числе, и на формирование у нашего сту-

денчества гражданских качеств, уважи-

тельного отношения к героическому 

прошлому своей страны. 

Сегодня ученые и представители 

преподавательского корпуса, прежде все-

го гуманитарии, делают акцент на взаи-

мосвязи между исторической наукой, 

обществом и культурой. Именно такой 

междисциплинарный подход должен во 

многом определять направленность но-

вых подходов к преподаванию истории 

России студентам неисторических специ-

альностей. Именно студенты не истори-

ческого профиля, нуждаются в получе-

нии углубленных знаний об особенностях 

В 
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и закономерностях исторического разви-

тия России и мира в целом, что позволит 

сформировать у них такие личностные 

качества как патриотизм, гражданствен-

ность, высокие духовно-нравственные 

качества, толерантность, интернациона-

лизм, будет способствовать лучшему по-

ниманию субъектности русского народа, 

его способности к осознанному истори-

ческому действию.  

Для достижения этих целей необхо-

димо разнообразить методы и методоло-

гию преподавания истории России, зна-

чительно повысить мотивацию студентов 

к изучению данной дисциплины. Студен-

ты, из объекта преподавательских воз-

действий должны стать субъектом позна-

вательного процесса. В этой связи, зна-

чительный интерес представляет их во-

влеченность в процесс поиска истины 

при изучении тех или иных исторических 

событий, посредством внедрения проект-

ных методов исследования, подготовку 

рефератов с использованием первоисточ-

ников, участие в студенческих научных 

конференциях,  проведение практических 

занятия  в форме диалога, дискуссии, 

мозгового штурма, диспутов, подготовка 

студентами презентаций с самостоятель-

ной подборкой слайдов, видео-

материалов и т.п. Мотивирующим факто-

ром при изучении истории может стать 

личностный момент (изучении истории 

своей семьи, участие членов семьи в вой-

нах, значимых событиях прошлого, со-

ставление родословных и т.п.).  

В целях дальнейшего совершенство-

вания учебного процесса при изучении 

«Истории России» студентами неистори-

ческих специальностей и достижения 

большей его эффективности, необходи-

мо, на наш взгляд, сосредоточиться на 

реализации следующих подходов:  

1. многоконцептуальный подход, 

требующий от участников познаватель-

ного процесса при объяснении историче-

ских фактов исходить из признания объ-

ективности исторического пространства 

и времени, в котором то или иное собы-

тие реализуется и допущения возможно-

сти существования различных научных 

трактовок исторических событий. Совре-

менное историческое образование в выс-

шей школе должно строиться на принци-

пах гражданственности, толерантности, 

терпимости к разнообразию мировоз-

зренческих парадигм, учитывать куль-

турное многообразие и своеобразие про-

текания общественных процессов раз-

личной масштабности; 

2. интегрированность исторического 

знания, ориентирующая исследователей 

на толерантное отношение к оценке раз-

личных, зачастую противоположных по 

своим выводам научных подходов к тем 

или иным историческим событиям, 

включая характеристику выдающихся 

деятелей прошлого [3, с. 77]; 

3. междисциплинарность, требующая 

от участников образовательного процесса 

определенных знаний из области фило-

софии, политологии, социологии, психо-

логии и других социально-гуманитарных 

дисциплин - все это может стать своеоб-

разным фоном, на котором собственно, 

исторические знания приобретают боль-

шую выразительность и объективность, 

акцент, в данном случае, переносится на  

«взаимосвязи между исторической 

наукой, обществом и культурой» [4, с. 

188]. В процессе изучения прошлого 

нашей страны, преподаватель может сде-

лать упор на особенностях тех или иных 

территорий, ставших ареной важных для 

страны событий, выдающихся личностей, 

выходцев из этих мест и т.п. Обращение 

к истории конкретных поселений, сту-

денческие проекты, связанные с изучени-

ем своих сел и городов,  жизнеописания 

знаменитых земляков, а возможно и сво-

их предков должны органично войти в 

процесс изучения истории своей страны, 

что, безусловно, повысит их познава-

тельную активность. 

Если раньше в преподавании истории 

России упор делался на сугубо рацио-

нальном подходе к изучению нашего 

прошлого, то сегодня возникает необхо-

димость в большем акцентировании на 

чувственно-эмоциональном факторе вос-

приятия исторических событий,  по-

скольку речь идет о вещах, близких и по-
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нятных, связанных со значимыми собы-

тиями, происходившими на территории 

родного края и в этих событиях могли 

участвовать земляки и родственники 

обучающихся. Такой подход к изучению 

истории будет способствовать усилению 

личностного компонента и заинтересо-

ванности познающего, лучшему понима-

нию механизмов межпоколенческих от-

ношений, что чрезвычайно важно для не-

допущения разрыва между  разными по-

колениями одной семьи, являющихся ос-

новным каналом передачи ценностных 

предпочтений, мировоззренческих уста-

новок, поведенческих стереотипов и т.п., 

будет способствовать «…укреплению 

внутрисемейных связей и отношений» [5, 

с. 187].  

Россия – это страна уникальная во 

многих отношениях, на ее обширных 

пространствах издавна проживает огром-

ное число больших и малых народов, со 

своей самобытной культурой, обычаями 

и традициями. За многие века сложилось 

коммуникативное пространство, которое 

характеризуется гармоничным перепле-

тением и взаимовлиянием различных эт-

но-социокультурных факторов, делаю-

щих нашу страну особой цивилизацией, 

она, как никакая другая, содержит в себе 

колоссальный потенциал для становления 

культурных традиций разнообразных 

общностей, наций, этносов и территорий. 

Важно показывать и говорить об этом 

взаимодействии и взаимовлиянии в раз-

личные исторические эпохи. Высшее об-

разование и прежде всего гуманитарное, 

должно стать коммуникативным про-

странством, формирующим личностные, 

гражданские, патриотические качества у 

студенческой молодежи. 

Еще одним мотивирующим фактором 

изучения истории своей страны могут 

стать творческие задания по истории в 

рамках семинарских занятий: презента-

ции, видео, контрольные работы, эссе, 

викторины, исторические кроссворды по 

истории своего поселения, региона, се-

мьи. Такой подход в преподавании исто-

рии студентам не исторических специ-

альностей требует выбора соответству-

ющих средств обучения с учетом инди-

видуально-личностных особенностей 

обучающихся и позволяют им приобре-

тать «…профессиональные, исследова-

тельские, научные, организационные, 

творческие компетенции…» [8, с. 13]. 

Внедрение новых методологических 

подходов в процессе преподавания исто-

рии России, предъявляет повышенные 

требования к профессиональным каче-

ствам преподавателя, который должен не 

только внимательно следить за новация-

ми в области методологии и методики 

преподавания истории России, но и быть 

в курсе тех проблем, которые рассматри-

ваются в смежных областях - философии, 

политологии, социологии и других учеб-

ных дисциплин социально-

гуманитарного профиля. Именно меж-

дисциплинарный подход, требующий   

совмещения «…компетенций, функций и 

ценностных ориентаций преподавате-

ля…» [2, с. 40], во многом будет опреде-

лять направление его дальнейшей про-

фессионализации.  

Таким образом, изучение истории 

своей страны студентами не историче-

ских специальностей с использованием 

современных методик и методов обуче-

ния в значительной степени повышает 

мотивацию к обучению, способствует 

превращению обучающихся из объекта 

познавательной деятельности в субъект, 

формирует такие личностные качества 

обучающихся как гражданственность, 

подлинный патриотизм, духовно-

нравственная чистота, подлинный про-

фессионализм. 
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