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Abstract
В данной статье изложены наши мысли о месте и использовании современных технологий в системе исторического
образования сегодня. Даны комментарии о важности использования педагогических технологий в преподавании истории.
Также технологии, используемые в преподавании истории, были оценены с точки зрения историчности и сравнительного
принципа.
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Введение

Известно, что в наше время перед каждым преподавателем
естественных наук стоит задача дать правдивую оценку че-
ловекуи егоместу в обществе. Для этогопедагог долженовла-
девать новыми формами, инструментами и методами обу-
чения и в то же время стараться создавать современные пе-
дагогические технологии, выбирать новые традиционные,
эффективные методы личностного воспитания, проявлять
творческий подход. Общественные науки, в том числе ис-
тория, преподаваемые в школах, имеют большое значение
в воспитании человека, воплощающего в себе благородные
качества. В школе из уроков истории ученик узнает основ-
ные сведения о пути человеческого общества, его борьбе с
иноземными захватчиками, за свою ограниченную свободу
и счастье, за светлое будущее. В то же время уроки исто-
риипомогаютучащемусяпонять современныеобщественно-
политические процессы[1].
Как показывает образовательная практика, выделение

междисциплинарности в школьном образовании является
ярким выражением интеграционных процессов, происходя-
щих сегодня в жизни науки и общества. Эта связь играет

важную роль в осознанном приобретении студентами зна-
ний, развитии у них целостного видения мира, совершен-
ствовании их практической и научно-методической подго-
товки. Такая подготовка дает выпускникам общего среднего
образования возможность беспрепятственно сохранять свои
знания, умения и навыки в учебной и внеклассной деятель-
ности, на производстве и в любой деятельности вообще.

Методика исследования

Обобщая опыт учителей по обеспечению межпредметной
коммуникации, уроки, организованные в условиях меж-
предметной коммуникации, можно разделить на три груп-
пы:
1. На основе представления межпредметных элементов,

используемых на уроке, организуется на основе демонстра-
циивразличныхтаблицахимоделяхвыполнениеотдельных
заданийпоорганизуемойтеме.Например,на урокахистории
историяУзбекистанаи урокивсемирнойисториипо содержа-
нию схожи с изучением таких тем, как«Культура азиатских
стран», «Средневековые города Европы», «Средневековые
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города азиатских стран».
2. Сходство тем: повышение эффективности урока на

основе использования межпредметной коммуникации в
неотъемлемой части учебного процесса.
3. В целяхидеального преподавания общихправилиприн-

циповобученияобобщающимпредметамвозможноповторе-
ние полученных знаний учащихся на специально организо-
ванных повторительно-обобщающих уроках по различным
предметам.
При организации традиционных уроков истории процесс

передачи информации учащимся обычно осуществляется
путем чтения учебников или других готовых вторичных ис-
точников. Этот процесс лишь дает обучаемому возможность
запомнить и принять уже готовую информацию как инфор-
мацию. Нетрадиционные интерактивные и эффективные
уроки истории подчеркивают использование вышеупомяну-
тых навыков и методов преподавания истории для достиже-
ния убедительных отчетов и объяснений 1960-х годов.
Потомучтопедагогическиеиисторическиеметодыиссле-

дования, используемые на уроках истории и в исторических
исследованиях, могут предоставить учащимся различные
полезные возможности для понимания 1960-х годов. Други-
ми аспектами преподавания истории являются процесс изу-
чения источников и выявления письменных свидетельств,
выявления личного мнения лица (лиц), подготовившего ис-
точникилиданные доказательства, а такжеизученияистин-
ного значения мнений, выраженных в письменных или дру-
гих источниках. Это означает обучение тому, как познавать
историческую правду[7].
Эффективное преподавание истории требует предостав-

ления учащимся источников и доказательств, а также легко
доступных исторических выводов. С педагогической точки
зрения для читателя очень эффективно создавать историче-
ские знания и воображение путем анализа определенных ис-
торических источников (письменных или устных).

Результат и обсуждение

При соблюдении в ходе урока следующих дидактических
условий будет достигнута эффективность воплощенного
подхода к обучению: путем адаптации предметов организо-
ванныхучебныхпредметов к содержаниюпланов уроков, ко-
торые организованы на основе междисциплинарности;
обеспечение образовательного качества занятий, органи-

зованных на основе межпредметной коммуникации, и уси-
ление его образовательных аспектов;
формирование научного мировоззрения учащихся и кон-

кретных знанийиумений спомощьюпонятийв содержании
уроков, близких друг к другу или смешанных предметов;
такая цель может быть достигнута с помощью организа-

ции смешанных образовательных курсов, решения задач, де-
монстрации, самостоятельнойработыииндивидуальныхза-
даний.
В настоящее время закономерно, что с каждым днем воз-

растает интерес и внимание к повышению эффективности
образования путем использования интерактивных методов
(инновационных педагогических и информационных техно-
логий) в образовательном процессе. Занятия с использова-
нием современных технологий нацелены на то, чтобы уча-
щиеся находили получаемые знания, самостоятельно орга-
низовывали и анализировали их и даже делали собственные
выводы. Сегодня основную причину, по которой использова-
нию педагогических технологий в образовательном процес-
се образовательных учреждений уделяется особое внимание,
можно объяснить следующим образом:
Прежде всего, существуетширокий спектр возможностей

для реализации личностно-развивающего обучения педаго-

гическим технологиям.
Во-вторых, педагогические технологии дают возмож-

ность широко внедрять системно-деятельностный подход в
образовательный процесс [6].
В-третьих, педагогическая технология побуждает препо-

давателя заранее спроектировать технологическую цепочку,
начиная с целей образовательного процесса и заканчивая со-
зданием системы диагностики и контроля этого процесса.
Понимание исторических знаний и осмысление прошло-

го требует изучения и изучения доказательств. Но элементы,
составляющие историю, связаны не только с ними, но также
с событиями 1960-х годов и набором опыта, известного се-
годня. Некоторые исследователи утверждают, что практика
преподавания истории с использованием процессов истори-
ческого мышления вносит важный вклад в понимание мно-
гих исторических проблем и тем.
Сегодняшнее состояние современного образования требу-

ет пересмотра и уточнения понятия образования, вступле-
ния в процесс анализа категорий и принципов личностно-
ориентированной педагогики. Новая модель педагогическо-
го сознания постепенно отказывается от практики непосред-
ственного воздействия педагога на обучающегося и позволя-
ет более эффективно организовать структуру всего педаго-
гического пространства для обеспечения малых возможно-
стей развития обучающегося. Таким образом, каждый учи-
тель стремится сделать свои уроки интересными и содержа-
тельными, что повышает интерес учащихся к предмету [5].
В частности, на уроках истории особое внимание уделя-

ется развитию ценностей разных эпох, не усвоению фактов,
а развитию личности через умение поставить себя на ме-
сто шестидесятилетнего мужчины, понять его мысли и дей-
ствия. Все это можно сделать с помощьюисторической эмпа-
тии. Эмпатия происходит от греческого— «страсть», «стра-
дание», «чувство»и означает сознательное сочувствие теку-
щему эмоциональному состоянию другого человека.
Историческая эмпатия означает чувствовать жизнь исто-

рических событий и исторических личностей. Одним из ме-
тодов формирования исторической эмпатии является рас-
сказ об исторических событиях. Работы российских исследо-
вателей говорят об эффективном использовании метода рас-
сказа на уроках. Среди них П. В. Горан, А. А. Вагин, П. С. Лей-
бенгруб. Способствовать формированию эмпатии у детей че-
рез рассказ, по мнениюА.А. Вагин, необходимо использовать
различные специальные средства. Реанимируяисторические
события, историческая тема становится более достоверной и
позволяет лучше раскрыть своеобразие организуемых исто-
рических событий [4].
Например,книмотносятсявизуальныеизображенияобъ-

ектов материальной культуры, технические (аудиовизуаль-
ные) средства обучения. Все это позволяет читателям пред-
ставить атмосферу исторического периода, ощутить ощуще-
ние присутствия в исторических событиях шестидесятых
годов. Другой путь формирования исторической эмпатии –
личностный. Вдушеучащегосяпредставление о судьбах, дей-
ствиях, условиях жизни, деятельности исторической лично-
сти позволяет понять состояние и деятельность конкретного
человека как нормальное явление общественнойжизни [3].

Формирование исторической эмпатии включает в
себя следующие задачи:

� Воображаемая поездка. В ходе урока истории требуется
описать то, что мы можем увидеть о прошлом человека. На-
пример:«ЯпоедувКоканскоеханствоXVIII векаи...», «.вой-
дем вфеодальный замок...» Знакомство учащихся с истори-
ческим периодом и организация исторической поездки яв-
ляется одним из методов формирования историческая эмпа-
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тия. Положительным моментом таких заданий является то,
что учащиеся обращают внимание на исторические детали.
�Воображаемоеинтервью. Один ученик становитсяисто-

рическойличностью, а остальныеученикизадаютемувопро-
сы. Вопросы должны быть связаны с жизнью и деятельно-
стьюисторического героя. Данныйвид заданиятребует хоро-
шей подготовки участников занятия, способных выполнить
предыдущее задание.
� Метод неполного предложения – Историческому ли-

цу предлагается продолжить фразу, например, принадлежа-
щую Сахибкирону Амиру Темуру («Мы – собственность Ту-
рана…»). Таким образом, предлагается провести экспери-
мент по предсказанию конца любых исторических событий.
[2] .
Уникальная задача учителя истории – преподавать исто-

рические концепции и обеспечивать их применение в буду-
щем. Для обеспечения эффективности преподавания исто-
рии учитель истории должен обладать определенным уров-
нем знаний и некоторыми педагогическими навыками, вла-
деть способностями и навыками трансформации, интерпре-
тации, оценки, анализа и синтеза, а также навыками пони-
матьиобъяснятьисторические события,факты, людей, про-
цессы и личность.
В процессе преподавания истории подготовка материа-

лов с учетом их связи с другими общественными наука-
ми, например, использование информации из географии,
граждановедения, религиозной культуры и этики, не толь-
ко помогает учащимся лучше организовывать темы, но и
дает им возможность возможность воспринимать социаль-
ные реалии и понимать реальнуюжизнь в целом. Очень важ-
но и полезно использовать в ходе урока исторические ма-
териалы и источники (исторические документы, историче-
ские предметы, рисунки, карты). Кроме того, использование
информационно-коммуникационных технологий и Интер-
нета на уроках истории не только способствует интеллекту-
альному развитию учащихся, но и повышает уровень их ис-
торического мышления и обучаемости.

Заключения

Развивающееся общество предъявляет ряд требованийкпре-
подавателям обществознания по углубленному преподава-
нию истории студентам. Современный учитель истории рас-
сматривает обучение как процесс, продолжающийся всю
жизнь.Цель–сформироватьу учащихсяисторическое созна-
ние и историческое мышление, воспитать в них чувство ува-
жения к истории и современности, национальными общече-
ловеческим ценностям народов мира и нашего многонацио-
нального народа, донести до учащихся, что история нашей
государственности является неотъемлемой частью мировой
цивилизации, а также формировать общие и расширенные
компетенции в области исторической науки. должен сделать.
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