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Аннотация. В статье выделены особенности трёх парадигм образования: ком-
петентностной, цифровой и модернизационной. Цель исследования состоит в ана-
лизе влияния факторов образовательных парадигм на мотивацию студентов к из-
учению истории в вузе. Эмпирическая база исследования включает материалы опроса 
студентов первого и второго курса вузов Самарской области (N=389), проведённого  
в 2022 году. В зависимости от отношения студентов к изучению истории в вузе были 
выделены три группы респондентов: «сторонники», «умеренные сторонники» и «рав-
нодушные». Группировка студентов дала возможность проанализировать дифферен-
цированное влияние факторов трёх видов образовательных парадигм на мотивацию 
студентов. Наибольшим положительным потенциалом в формировании мотивации 
студентов к изучению истории обладает модернизационная парадигма. Она в боль-
шей степени, чем другие парадигмы, учитывает специфику истории как гуманитарной 
дисциплины. В рамках трёх парадигм выделены факторы, которые оказывают отри-
цательное влияние на мотивацию студентов к изучению истории. Среди них большое 
значение имеет недостаточное развитие навыков самостоятельной работы. Практи-
ческое значение исследования состоит в использовании полученной информации для со-
вершенствования методик преподавания истории, а также других социальных и гумани-
тарных дисциплин в вузе с учётом факторов мотивации студентов.
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Abstract. The article highlights the features of three paradigms of education: competency-based, 
digital and modernization. The purpose of the study is to analyze the influence of factors of educa-
tional paradigms on the motivation of students to study history at a university. The empirical base of 
the study includes materials from an Internet survey of first- and second-year students of universities 
in Samara region (N=389) conducted in 2022. Depending on the attitude of students to the study of 
history at the university, three groups of respondents were identified: “supporters”, “moderate sup-
porters” and “indifferent to the study of history at the university”. The grouping of students made it 
possible to analyze the differentiated influence of the factors of three types of educational paradigms 
on the motivation of students. The modernization paradigm has the greatest positive potential in 
shaping the motivation of students to study history. It, to a greater extent than other paradigms, 
takes into account the specifics of history as a humanitarian discipline. Within the framework of 
three paradigms, factors that have a negative impact on the motivation of students to study his-
tory are identified. Among them, insufficient development of independent work skills is of great im-
portance. The practical significance of the study is to use the information obtained to improve the  
methods of teaching history at the university, as well as other social and humanitarian disciplines, 
taking into account the factors of student motivation. 
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Введение
Парадигма образования в современной 

науке и в философии рассматривается как 
базовая модель образования, которая ха-
рактеризует его основные принципы, соот-
ветствующие целям, задачам, потребностям 
общества на различных исторических эта-
пах образования [1]. В качестве критериев 
парадигм образования служат представле-
ния о целях обучения и воспитания, особен-
ности функций педагогов и обучающихся, 

способы их взаимодействия с образова-
тельной средой. 

Переломные этапы в развитии научных 
знаний характеризуются конкуренцией раз-
личных парадигм, что находит отражение в 
новой научной терминологии. Как отмечает 
Н.И. Мартишина, инновации в российском 
образовании привели к тому, что в обиход 
вошли новые термины, однако попытка их 
применения на практике вызывает множе-
ство трудностей [2]. 
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Несмотря на широкое внедрение педаго-
гических инноваций, вызывает тревогу сни-
жение значения для молодёжи гражданских, 
патриотических и общественных ценностей 
[3]. Интерпретация исторических событий 
в современных условиях является простран-
ством идейного противостояния политиче-
ских сил. Искажение исторических фактов 
применяется для трансформации историче-
ской памяти против государственных инте-
ресов России. Изучение истории выступает 
фактором, влияющим на духовное само-
определением молодёжи [4].

Исследователи обращают внимание на то, 
что в современной науке отсутствует единый 
концептуальный подход, дающий возмож-
ность не только объяснить прошлое, но так-
же осмыслить современные процессы, про-
исходящие в обществе [5]. 

В рамках данного исследования разноо-
бразные подходы к преподаванию истории 
в вузах объединены в три парадигмы: ком-
петентностную, цифровую и модернизаци-
онную. Все названные парадигмы рассма-
тривают обучающихся в качестве активных 
субъектов образовательного процесса. Дан-
ные парадигмы во многом дополняют друг 
друга, однако их применение на практике 
является предметом дискуссий для учёных и 
педагогов. В частности, дискуссионным яв-
ляется вопрос относительно формирования 
у студентов мотивации к изучению истории.

 В структуре познавательной мотивации 
студентов особое значение имеют когнитив-
ные интересы. Обобщая результаты иссле-
дований в психологии, социологии педаго-
гике, К.П. Великородных отмечает, что фор-
мирование интересов обучающихся высту-
пает важным направлением педагогической 
деятельности [6]. Познавательный интерес 
рассматривается как избирательная на-
правленность познавательной деятельности 
субъекта, которая определяет её цели, сред-
ства и результат [7]. Познавательные инте-
ресы характеризуют особенности когнитив-
ной, эмоциональной, волевой направленно-
сти личности, которые испытывают влияние 

внешних факторов образовательной и соци-
альной среды. Несмотря на большое количе-
ство научных публикаций по формированию 
познавательной мотивации обучающихся, 
данная проблема недостаточно проанали-
зирована с позиций сравнительного анализа 
образовательных парадигм, которые нахо-
дят применение в преподавании истории.

Цель работы состоит в исследовании фак-
торов образовательных парадигм, которые 
оказывают влияние на мотивацию студентов 
к изучению истории в вузе. 

Новизна подхода к изучению проблемы 
состоит в следующем:

•  во-первых, проанализированы осо-
бенности компетентностной, цифровой и 
модернизационной парадигмы в аспекте их 
применения к преподаванию истории в вузе;

•  во-вторых, выделены факторы данных 
парадигм, которые оказывают влияние на 
мотивацию студентов к изучению истории;

•  в-третьих, проанализированы резуль-
таты социологического опроса студентов, 
позволившие выделить факторы, повыша-
ющие и снижающие мотивацию студентов к 
изучению истории.

Обзор литературы
В рамках компетентностной парадигмы 

проблемы формирования познавательного 
интереса у обучающихся рассматриваются 
в контексте мотивации к овладению про-
фессией. Профессиональные стандарты 
высшей школы ставят задачи формирования 
у обучающихся умений и навыков, которые 
применяются в профессиональных видах 
деятельности, в ситуациях социальных вза-
имодействий. Как отмечают исследователи, 
структура мотивации студентов включает 
мотивы обучения профессии, мотивы изуче-
ния конкретных учебных предметов, а также 
личностную мотивацию [8]. 

Одним из важных направлений иннова-
тики в преподавании истории является раз-
работка методик по формированию обще-
культурных компетенций. Многие сторон-
ники компетентностного подхода пытаются 
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интегрировать формирование общекультур-
ных компетенций с учётом специфики про-
фессиональной направленности подготовки. 
Так, например, в качестве ключевой компе-
тенции, отображающей особенности инже-
нерных профессий, М.В. Рыбина выделяет 
проектирование. В соответствии с этим в 
преподавании курса истории предлагается 
сосредоточить внимание на этапах научно-
технического развития общества [9]. 

Общегуманитарные компетенции, пред-
усмотренные ФГОС, ориентируют на фор-
мирование soft skills, которые включают 
коммуникативные навыки, способность осу-
ществлять профессиональную деятельность 
с учётом особенностей социально-культур-
ных ценностей [10].

В рамках компетентностной парадигмы 
ряд авторов в качестве альтернативы хро-
нологическому изложению курса истории 
предлагают проблемный подход [11]. Он 
позволяет избежать дублирования матери-
ала, изученного на предыдущих ступенях 
обучения, и сконцентрировать внимание на 
особенностях исторических процессов, на 
исторических закономерностях. 

К. Н. Гацунаев подчёркивает, что реализа-
ция компетентностного подхода в препода-
вании гуманитарных дисциплин базируется 
на развитии самостоятельности студентов, 
позволяющей раскрыть их творческий по-
тенциал [12].

О.А. Павлова рассматривает возможно-
сти применения метода проектов на заняти-
ях по истории. Проектная деятельность сту-
дентов, направленная на углубление знаний 
по истории, способствует формированию 
ценностного отношения студентов к исто-
рическому прошлому, эмоциональной связи 
между поколениями, творческого мышления 
[13]. Зарубежные педагоги предлагают сту-
дентам разнообразные виды учебных про-
ектов по истории, которые воплощаются в 
создании фильмов, стихов, методических 
пособий, веб-сайтов и блогов [14]. 

Компетентностный подход, по мнению 
Т.А. Челнокова и А.П. Иванова, ставит за-

дачи развития навыков критического мыш-
ления. Исследователи обращают внимание 
на методики, реализуемые при работе с тек-
стами, а также в устной коммуникации, ко-
торые направлены на анализ фактов, поиск 
причинно-следственных связей, сравнение 
методологических подходов [15].

Таким образом в рамках компетентности 
парадигмы проблема мотивации студентов 
к изучению истории рассматривается в кон-
тексте их заинтересованности в овладении 
профессией. В соответствии с этим предла-
гается изменить содержание традиционного 
курса истории с целью решения задач фор-
мирования компетенций, предусмотренных 
ФГОС по направлениям подготовки.

Цифровая парадигма обучения студен-
тов истории конструируется исследовате-
лями в связи с применением информацион-
ных технологий для решения образователь-
ных и исследовательских задач. 

Цифровизация образования позволяет 
формировать эффективные взаимосвязи 
между гуманитарными дисциплинами, соз-
давать новые формы и методы взаимодей-
ствия субъектов образовательной деятель-
ности [16]. В рамках цифровой парадигмы 
мотивация студентов к изучению истории 
ставится в зависимость от изменения об-
разовательной среды, основанной на ин-
формационно-коммуникационных техно-
логиях. 

Применение образовательных платформ, 
включающих записи лекций, образователь-
ные фильмы, виртуальные музеи, различные 
задания, по мнению исследователей, по-
вышает эффективность образовательного 
процесса, стимулирует интерес к изучению 
истории, повышает успеваемость [17].

В качестве инновационных методик об-
учения истории В.П. Фролов предлагает 
использовать цифровые образовательные 
платформы для проектной деятельности 
студентов. Это позволит решить задачи 
дифференцированного подхода к обучению 
студентов, учитывая их интересы и уровень 
подготовки [18].
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На основе синтеза исторических иссле-
дований и применения информационных 
технологий формируется новая отрасль зна-
ний – «цифровая история». Данная дисци-
плина формирует навыки работы с анализом 
информации, проектные навыки, творческое 
мышление [19].

Зарубежные исследователи утверждают, 
что низкая заинтересованность студентов 
в изучении истории связана с устаревшими 
методиками преподавания, которые отводят 
обучающимся пассивную роль в освоении 
знаний. Один из способов решения пробле-
мы состоит во внедрении новых методик 
преподавания истории с использованием 
цифровых технологий. Эффективными яв-
ляются методики, которые стимулируют 
творческий поиск студентов для решения 
познавательных задач [20].

Обучение истории с использованием дис-
танционных технологий предполагает широ-
кое использование информационных ресур-
сов, предоставляемых электронными библи-
отеками, архивами, виртуальными музеями. 
Эффективное освоение учебной информа-
ции основывается на организации коммуни-
кации между студентами и преподавателями 
при помощи видеоконференций [21].

Цифровая парадигма обучения студентов 
истории не противоречит компетентностной 
парадигме, однако имеет ряд особенностей. 
Они проявляются в том, что формирование 
интереса студентов рассматривается в рам-
ках задач использования возможностей ин-
формационной образовательной среды. При 
этом подчёркивается значение междисци-
плинарного взаимодействия истории, в том 
числе, с информатикой.

Модернизационная парадигма препода-
вания истории в вузе базируется на синтезе 
традиционных и инновационных методик 
преподавания истории. В рамках этой пара-
дигмы интерес студентов к изучению исто-
рии рассматривают во взаимосвязи с фор-
мированием эффективных субъект-субъ-
ектных взаимодействий между студентами и 
педагогом.

О.П. Кондаурова отмечает важность лич-
ностно-ориентированного подхода в препо-
давании социальных и гуманитарных дис-
циплин. Этот подход предназначен для фор-
мирования условий обучения, учитывающих 
особенности ценностных ориентаций обуча-
ющихся, возможность применения знаний в 
практических ситуациях [22]. 

Большое значение в рамках модерниза-
ционной парадигмы придаётся подготовке 
качественных учебников по истории для ву-
зов. Текст учебника является важным источ-
ником познавательной активности обучаю-
щихся, предназначенным для творческого 
освоения содержания курса истории [23].

Сторонники модернизационной парадиг-
мы в преподавании истории ссылаются на 
опыт преподавания истории в нашей стране 
с помощью единых учебников. Т.В. Карпен-
кова считает, что формирование аналитиче-
ских навыков студентов должно сочетаться 
с глубоким освоением фактов. Автор не под-
держивает идею, которую высказывают не-
которые педагоги, о том, чтобы отказаться 
от использования учебников по истории и 
опираться в преподавании только на доку-
менты [24]. В рамках модернизационной па-
радигмы интерес студентов к истории пред-
лагается формировать на основе качествен-
ных учебных материалов. 

Для российских и зарубежных педагогов 
актуальна проблема сохранения специфики 
исторических знаний. Исторические знания 
формируются в процессе системного осво-
ения учебной информации обучаемыми. За-
рубежные исследователи большое значение 
придают формированию у студентов ана-
литических навыков работы с текстами по 
истории, необходимых для глубокого осво-
ения материала [25].

Сторонников модернизационной пара-
дигмы преподавания истории характеризует 
критическое отношением к другим пара-
дигмам. В частности, критике подвергается 
компетентностная парадигма. Как отмечает 
Е.В. Прокофьева, одна из важных проблем 
преподавания истории состоит в том, что 
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ФГОС, базирующийся на компетентностном 
подходе, не учитывает особенности содержа-
ния истории как учебного предмета. Обще-
культурные компетенции рассматриваются 
как универсальные для студентов различных 
направлений подготовки, при этом не учиты-
ваются воспитательные функции истории как 
науки. На примере одной темы из учебного 
курса Е.В. Прокофьева показывает, что от-
сутствие единой научной базы при подготов-
ке учебников не позволяет эффективно реа-
лизовывать требования ФГОС ВО [26]. 

А.Л. Андреев отмечает, что компетент-
ностный подход является узким для истори-
ческого образования. Для работы по форми-
рованию исторического сознания, по мне-
нию исследователя, необходимо учитывать 
особенности современного социального 
контекста, который определяет восприятие 
событий в прошлом [27]. Освоение исто-
рических знаний предполагает понимание 
особенностей исторической ситуации, моти-
вации действий субъектов, сопереживания, 
ценностного выбора. 

В условиях недостаточного количества 
аудиторных занятий повышается актуаль-
ность применения инновационных методик 
преподавания истории в вузе. Проведение 
учебных игр, решение кейс-заданий, внедре-
ние интерактивных методик способствуют 
развитию аналитического мышления сту-
дентов [28].

Проблемы низкой мотивации исследова-
тели предлагают решать при помощи орга-
низации экскурсий, приглашения очевидцев 
исторических событий и специалистов [29].

Проведённый анализ литературы на-
глядно демонстрирует, что между обра-
зовательными парадигмами существуют 
различия в решении задач формирования 
мотивации студентов к изучению истории. 
Соответственно, компетентностная, циф-
ровая и модернизационная парадигмы не-
однозначно воспринимаются преподавате-
лями и студентами вузов в качестве факто-
ров, влияющих на познавательный интерес 
к истории.

Материалы и методы
В октябре–ноябре 2022 г. было проведено 

онлайн-анкетирование студентов первого и 
второго курса, обучающихся в вузах Самар-
ской области. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что в условиях увеличения 
количества аудиторных часов для изучения 
истории студенты испытывают ряд трудно-
стей. Многие первокурсники имеют положи-
тельные оценки по истории в общеобразова-
тельной школе, однако они не подготовлены 
к изучению курса истории в вузе. Студенты 
не имеют навыков самостоятельного освое-
ния материала, поиска информации, крити-
ческого анализа фактов. Данные трудности 
могут быть успешно преодолены только при 
условии позитивной мотивации студентов 
по отношению к изучению дисциплины.

Интерес к обучению рассматривается в со-
временных научных публикациях как слож-
ный феномен, обусловленный внешними и 
внутренними факторами. Описание эмпири-
ческих признаков этих факторов на основе 
изучения зарубежных публикаций представ-
лено в статье Н.В. Калинина, В.Н. Денисова и 
А.В. Белолипецкой [30]. В этой работе содер-
жится подробное описание социально-пси-
хологических аспектов учебной мотивации 
студентов. 

В настоящем исследовании интерес к изу-
чению истории в вузе рассматривается в кон-
тексте образовательных парадигм. В связи с 
этим эмпирическая модель познавательного 
интереса студентов ограничена описанием 
факторов, которые могут быть соотнесены с 
отличительными признаками парадигм.

Методологические принципы, послу-
жившие основой для исследования инте-
реса студентов к изучению истории в вузе, 
были выявлены на основе анализа отече-
ственных и зарубежных научных публика-
ций, в которых рассматриваются различные 
теоретические аспекты учебной мотивации 
студентов.

Во-первых, прослеживается диалекти-
ческая взаимосвязь внешних и внутренних 
факторов мотивации. Внешние факторы 
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включают условия организации учебного 
процесса, связанные с материально-техни-
ческой оснащённостью, системой контроля 
знаний, положительными и отрицательными 
стимулами. Внутренняя мотивация, по мне-
нию исследователей, зависит от эффектив-
ности коммуникации преподавателя и сту-
дентов. Как отмечает В.Я Гельман, интерес к 
обучению формируется под влиянием благо-
приятного эмоционально-психологического 
климата, который во многом определяется 
мастерством педагога [31].

Во-вторых, интерес к изучению предмета 
рассматривается в контексте учебной ак-
тивности студентов, которая проявляется в 
самостоятельности, готовности выполнять 
задания, систематичности обучения [32]. Та-
ким образом заинтересованное отношение к 
предмету выступает как одна из характери-
стик субъектности студента [33].

 В-третьих, отсутствие интереса к изуче-
нию предмета свойственно для «неуспешных 
студентов». Образовательная неуспешность 
рассматривается учёными как несоответ-
ствие между ожиданиями общества по от-
ношению к учебной деятельности студента и 
реальными результатами обучения. Низкая 
учебная мотивация связана с недостаточ-
ным развитием навыков освоения учебной 
и научной литературы, недостатками фор-
мирования критического мышления, с от-
сутствием у студентов желания участвовать 
в проектной деятельности, в научной работе. 
Для неуспешных студентов характерна сла-
бая заинтересованность в освоении профес-
сии [34].

 Данные методологические принципы 
нашли отражение в построении инструмен-
тария исследования. 

Разработка анкеты была ориентирована 
на проверку гипотезы о том, что студенты 
неодинаково оценивают влияние компетент-
ностной, цифровой и модернизационной 
парадигмы на формирование мотивации к 
изучению истории. 

Участниками анкетного опроса стали 389 
человек. Сбор информации проводился при 

помощи интернет-сервиса Webanketa. Ре-
зультаты опроса обработаны при помощи 
программы статистической обработки ин-
формации SPSS-23. Участникам анкетиро-
вания был задан вопрос: «Как Вы относитесь 
к изучению истории в вузе?». В зависимости 
от ответов на него студенты были разделены 
на три группы, которые получили название 
«сторонники», «умеренные сторонники» и 
«равнодушные». 

В группу, получившую название «сторон-
ники (изучения истории в вузе)», вошли 40% 
респондентов, которые выразили положи-
тельное отношение к изучению истории в 
вузе. Данная группа включает 40% девушек 
и 60% юношей. Распределение по гендерным 
признакам в этой группе близко к средним 
значениям по массиву. Представители гума-
нитарного направления подготовки состав-
ляют 41%, технического – 59%. Таким обра-
зом, среди «сторонников (изучения истории 
в вузе)» на 9% больше гуманитариев, чем по 
массиву, а представителей технического на-
правления, соответственно, меньше.

Численность группы «умеренные сторон-
ники» составила 37% от числа опрошенных. 
Представители данной группы в ответе на 
вопрос об отношении к изучению истории 
выбрали вариант ответа «скорее положи-
тельно». Соотношение количества юношей 
и девушек близко к показателям по массиву. 
Девушки составляют 38%, а юноши – 62%. 
Студенты технического направления под-
готовки представлены 77% опрошенных, гу-
манитарии – 23%. Таким образом, студентов 
технического направления подготовки среди 
«умеренных сторонников» на 9% больше, 
чем по массиву.

В группу «равнодушных (к изучению 
истории в вузе)» попали 23% участников 
опроса, которые выразили отрицательное 
или скорее отрицательное отношение к из-
учению истории в вузе, а также затруднив-
шиеся ответить на вопрос. В этой группе 
количество девушек на 8% больше, чем по 
массиву (49%), а юношей, соответственно, 
меньше (51%). Распределение участников 
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опроса в зависимости от направления подго-
товки близко к результатам опроса по мас-
сиву. Студенты технических специальностей 
составляют 70%, гуманитарных – 30%.

Выделение групп студентов в зависимости 
от их отношения к изучению истории в вузе 
позволило выявить дифференцированное 
влияние факторов, определяющих мотива-
цию изучения истории в рамках компетент-
ностной, цифровой и модернизационной 
парадигмы. 

Операционализация шкал была проведе-
на на основе анализа научных публикаций 
о специфике образовательных парадигм, а 
также материалов, полученных при помо-
щи десяти интервью, участниками которых 
стали студенты гуманитарных и технических 
специальностей.

Среди факторов, определяющих интерес 
к истории в компентностной парадигме были 
выделены условия, способствующие прояв-
лению самостоятельности студентов в из-
учении дисциплины, внедрение современных 
методик преподавания и контроля знаний, 
проектного и проблемного обучения.

Операционализация цифровой парадиг-
мы в качестве факторов, влияющих на моти-
вацию студентов в изучении истории вклю-
чает использование информационно-ком-
муникационных технологий на занятиях по 
истории, расширение доступа к разнообраз-
ным материалам по истории через Интернет.

Модернизационная парадигма обучения 
подчёркивает значение эффективного лич-

ностного взаимодействия педагогов и сту-
дентов, уделяя особое внимание личности 
педагога, его увлечённости преподаванием 
истории. В рамках этой парадигмы большое 
внимание уделяется качеству учебников по 
истории, формированию навыков работы с 
историческими документами.

При операционализации основных по-
нятий мы исходили из того, что каждая 
парадигма в процессе её практической реа-
лизации не только способствует созданию 
позитивных стимулов к изучению истории, 
но также порождает проблемы и трудности, 
оказывающие отрицательное влияние на мо-
тивацию студентов. 

Результаты исследования
В таблице 1 представлены ответы ре-

спондентов на вопрос «Интересует ли Вас 
история России?». Респондентов, которые 
проявляют высокую заинтересованность в 
изучении истории, среди «равнодушных» 
примерно в четыре раза меньше, чем среди 
«сторонников». 

Респондентам был задан вопрос: «Что, по 
вашему мнению, оказывает отрицательное 
влияние на отношение студентов к изучению 
истории России?». Ответ на вопрос допускал 
возможность выбора 5 вариантов ответа из 
9 предложенных. При анализе результатов 
варианты ответа сгруппированы в соответ-
ствии с парадигмами образования.

Таблица 2 отображает факторы, кото-
рые по мнению респондентов, препятству-

Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос «Интересует ли Вас история России?» в зависимости от отношения  

к изучению истории в вузе (в % по столбцам)
Table 1 

Respondents' Answers to the Question “Are You Interested in the History of Russia?” Depending  
on the Students Attitude to Studying History at the University (in % by columns)

Варианты ответов По массиву «Сторонники»
«Умеренные  
сторонники

«Равнодушные»

Да, интересует 44 72 30 19

Скорее интересует 43 24 58 55

Скорее не интересует 8 4 8 15

Не интересует 5 0 4 11
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ют реализации компетентностной парадиг-
мы в изучении истории. Почти 90% респон-
дентов отметили в качестве негативного 
фактора мотивации для изучения истории в 
вузе большой объём самостоятельной под-
готовки, недостаток времени. Вероятно, это 
связано с тем, что студенты младших кур-
сов не имеют навыков самостоятельного 
получения знаний, подготовки к занятиям. 
Данные трудности оказывают влияние на 
качество подготовки к занятиям и в свою 
очередь ограничивают возможности педа-
гогов в применении современных методик 
преподавания. «Равнодушные» студенты 
отмечают слабое внедрение современных 
форм преподавания истории на 13% чаще, 
чем другие респонденты. Однако решение 
этой проблемы во многом определяется 
способностью студентов качественно го-
товиться к занятиям. Например, внедрение 
методик проблемного обучения требует от 
студентов подготовки не только к практи-
ческим занятиям, но и к лекциям.

Сложные тесты по истории отмечаются 
«равнодушными» в качестве препятствия 
для изучения истории в два раза чаще, чем 
«умеренными сторонниками». Такое разли-
чие определяется изначальными установка-
ми данных групп по отношению к изучению 
истории в вузе. Для трети «равнодушных» 
подготовка к тестам по истории снижает 
мотивацию к изучению предмета, а для дру-

гих студентов выступает одним из обычных 
учебных заданий, поэтому реже рассматри-
вается в качестве отрицательного фактора.

Среднее значение факторов компетент-
ностной парадигмы, снижающих интерес к 
изучению истории, составляет 47%. У «равно-
душных» данный показатель на 8% больше.

В таблице 3 представлены данные, харак-
теризующие мнения респондентов о факто-
рах цифровой парадигмы, которые отрица-
тельно влияют на мотивацию изучения сту-
дентами истории. Для большинства респон-
дентов (81%) актуальны трудности подбора 
источников для подготовки к занятиям. Для 
половины респондентов фактором, снижаю-
щим интерес к изучению истории, является 
большой объём противоречивой информа-
ции об исторических событиях. Всё это, по 
мнению автора, связано с недостаточным 
развитием у студентов навыков оценки каче-
ства информации по истории, предлагаемой 
различными информационными системами. 
Для «равнодушных» проблема противо-
речивой информации об истории менее ак-
туальна, чем для других студентов, в силу 
их более низкой заинтересованности в из-
учении предмета. Недостатки технического 
оснащения преподавания истории выделила 
примерно пятая часть респондентов. Сред-
няя оценка факторов цифровой парадигмы, 
препятствующих стимулированию интереса 
студентов к истории, составляет 49%.

Таблица 2
Факторы компетентностной парадигмы, снижающие мотивацию, в зависимости от отношения 

студентов к изучению истории (в % по столбцам)
Table 2 

Respondents' Answers to the Question “Are You Interested in the History of Russia?” Depending  
on the Students Attitude to Studying History at the University (in % by columns)

Описание факторов По массиву «Сторонники»
«Умеренные  
сторонники»

«Равнодушные»

Большой объём самостоятельной 
подготовки, недостаток времени

89 88 92 87

Слабое внедрение современных форм 
преподавания истории

31 27 27 43

Сложные тесты по истории 22 21 16 32

Среднее значение 47 45 45 54
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Таблица 4 характеризует факторы модер-
низационной парадигмы, которые негативно 
влияют на мотивацию студентов к изучению 
истории. 70% респондентов отмечают среди 
них высокие требования к ответам на заняти-
ях, при оценке письменных заданий, тестов по 
истории. Данный результат свидетельствует о 
том, что многие студенты, для которых изуче-
ние истории не связано с профессиональной 
подготовкой, воспринимают её как второсте-
пенный предмет. Это даёт основание рассма-
тривать высокие требования к ответам сту-
дентов как фактор отрицательной мотивации.

72% «равнодушных» считают, что неинте-
ресные учебники снижают мотивацию моло-
дёжи к изучению истории. Этот показатель 

на 18% больше, чем по массиву. Слабое раз-
витие у молодёжи навыков работы с истори-
ческими источниками актуально для пятой 
части опрошенных (21%). Средние оценки 
факторов модернизационной парадигмы, 
которые отрицательно влияют на мотива-
цию студентов, составляют 48%.

В анкете был задан вопрос: «Как вы счи-
таете, какие факторы в наибольшей степени 
влияют на интерес молодёжи к истории Рос-
сии?». Респонденты могли выбрать 5 ответов 
из 9, представленных в номинальной шкале. 
При анализе факторы сгруппированы в за-
висимости от образовательных парадигм.

Факторы компетентностной парадигмы, 
которые оказывают положительное влияние 

Таблица 3
Факторы цифровой парадигмы, снижающие мотивацию, в зависимости от отношения студентов  

к изучению истории (в % по столбцам)
Table 3 

Factors of the Digital Paradigm that Reduce Motivation, Depending on the Students Attitude  
to Studying History (in % by columns)

Описание факторов По массиву «Сторонники»
«Умеренные  
сторонники»

«Равнодушные»

Трудности подбора источников для  
подготовки к занятиям

81 76 85 85

Большой объём противоречивой  
информации об исторических событиях

51 52 53 45

Недостатки технического оснащения 
преподавания истории

16 15 20 13

Среднее значение 49 48 53 48

Таблица 4
Факторы модернизационной парадигмы, снижающие мотивацию, в зависимости от отношения 

студентов к изучению истории (в % по столбцам)
Table 4 

Factors of the Modernization Paradigm that Reduce Motivation, Depending on the Students Attitude  
to Studying History (in % by columns)

Описание факторов По массиву «Сторонники»
«Умеренные  
сторонники»

«Равнодушные»

Высокие требования к ответам на 
занятиях, при оценке письменных 
заданий, тестов

70 66 77 68

Неинтересные учебники 54 46 50 72

Слабое развитие навыков работы с 
историческими источниками

21 32 12 17

Среднее значение 48 48 46 45
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на стимулы к изучению истории, представлены 
в таблице 5. Самостоятельная подготовка к 
зачётам, экзаменам по истории выступает сти-
мулом для изучения истории для 22% респон-
дентов. Следует отметить, что данной фактор 
«умеренные сторонники» отмечают примерно 
в два раза чаще, чем другие. По-видимому, для 
этой категории респондентов важен систе-
матический контроль над освоением знаний, 
который рассматривается в качестве положи-
тельного стимула для изучения истории в вузе.

Пятая часть опрошенных считает, что 
знания истории нужны для изучения дру-
гих дисциплин. Именно этот критерий имеет 
большое значение для компетентностной па-
радигмы в связи с тем, что она ставит задачи 

целенаправленного формирования знаний, 
умений и навыков, необходимых для про-
фессиональной социализации. 

Также примерно пятая часть участников 
опроса отметила, что реализация проектов 
исторической направленности стимулируют 
интерес к изучению истории. Среднее зна-
чение положительных факторов, влияющих 
на заинтересованность студентов в изучении 
истории, составляет 21%.

Среди факторов цифровой парадигмы 
половина опрошенных выделила в качестве 
стимулов для изучения студентами истории 
информацию о «разоблачениях», «откры-
тиях», которая публикуется в Интернете 
(Табл. 6). Однако эта дискуссионная ин-

Таблица 5
Факторы компетентностной парадигмы, повышающие мотивацию, в зависимости от отношения 

студентов к изучению истории в вузе (в % по столбцам)
Table 5 

Factors of the Competence Paradigm that Increase Motivation, Depending on the Students Attitude  
to Studying History (in % by column)

Факторы По массиву «Сторонники»
«Умеренные  
сторонники»

«Равнодушные»

Самостоятельная подготовка  
к зачётам, экзаменам по истории

22 23 50 21

История нужна для изучения других 
дисциплин

21 23 19 19

Разработка проектов исторической 
направленности

19 21 18 17

Средние значения 21 22 29 19

Таблица 6
Факторы цифровой парадигмы, повышающие мотивацию, в зависимости от отношения студентов  

к изучению истории в вузе (в % по столбцам)
Table 6 

Factors of the Digital Paradigm that Increase Motivation, Depending on the Students Attitude  
to Studying History at the University (in % by column)

Факторы По массиву «Сторонники»
«Умеренные  
сторонники»

«Равнодушные»

Информация о «разоблачениях», 
«открытиях», которая публикуется в 
интернете

51 56 41 57

Внедрение информационных техно-
логий в преподавание истории

42 44 50 28

Виртуальные экскурсии, посещение 
музеев через интернет

43 51 42 32

Средние значения 45 50 44 39
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формация чаще представляет интерес для 
«равнодушных» и менее значима для «уме-
ренных сторонников».

Для 42% респондентов значимым фак-
тором, влияющим на интерес молодёжи к 
истории, выступает внедрение информаци-
онных технологий на занятиях. Этот фактор 
отмечен «умеренными сторонниками» на 8% 
чаще, чем по массиву. 

43% респондентов подчёркивают значи-
мость виртуальных экскурсий, посещения 
музеев с использованием информационно-
коммуникационных технологий для фор-
мирования у молодёжи интереса к истории. 
Среди «сторонникиов» больше респонден-
тов, которых привлекают данные мероприя-
тия, а среди «равнодушных» почти в полтора 
раза меньше. Среднее значение факторов, 
оказывающих положительное влияние на 
мотивацию студентов к изучению истории, 
составляет 45%. У «равнодушных» этот по-
казатель на 6% меньше.

Рассмотрим факторы модернизационной 
парадигмы, которые способствуют фор-
мированию интереса студентов к истории 
(Табл. 7).

Больше половины респондентов (56%) 
считают, что положительная мотивация 
молодёжи к истории формируется под вли-
янием обсуждения дискуссионных вопро-
сов истории на занятиях. «Равнодушные» 
студенты выделяли дискуссии в качестве 

стимулов, повышающих интерес молодёжи к 
истории значительно реже. 

54% респондентов подчёркивают влия-
ние личности педагога, его увлечённость 
историей на мотивацию студентов. Среди 
«сторонников» больше респондентов, для 
которых важны профессиональные каче-
ства педагога, а также качественные учеб-
ные материалы. «Умеренные сторонники», 
напротив, реже отмечают значимость этих 
факторов. 

Почти половина респондентов (48%) от-
метила положительные стимулы модерниза-
ционной парадигмы. Среди «сторонников» 
больше респондентов, которые выделили 
факторы этой парадигмы, стимулирующие 
интерес к истории, а среди «равнодушных», 
напротив, меньше.

Рисунок ниже позволяет сравнить средние 
значения факторов трёх видов образователь-
ных парадигм, которые препятствуют и спо-
собствуют, по мнению студентов, формиро-
ванию мотивации к изучению истории в вузе. 
Наибольшим потенциалом в аспекте поло-
жительного влияния на мотивацию изучения 
истории в вузе обладает модернизационная 
и цифровая парадигмы, которые отмечены 
примерно половиной опрошенных. Факторы 
компетентностной парадигмы выделялись 
респондентами в два раза реже (21%). 

Примерно половина опрошенных выде-
ляет факторы образовательных парадигм, 

Таблица 7
Факторы модернизационной парадигмы, повышающие мотивацию, в зависимости от отношения 

студентов к изучению истории в вузе (в % по столбцам)
Table 7 

Factors of the Modernization Paradigm that Increase Motivation, Depending on the Students Attitude  
to Studying History at the University (in % by column)

Факторы По массиву «Сторонники»
«Умеренные  
сторонники»

«Равнодушные»

Обсуждение дискуссионных  
вопросов истории на занятиях

56 63 57 43

Личность педагога, его увлечённость 
историей

54 60 46 57

Качественные методические  
и учебные материалы

33 51 26 11

Среднее значение 48 58 43 37
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которые снижают мотивацию к изучению 
истории в вузе.

Обсуждение и заключение
Анализ публикаций по проблемам препо-

давания истории в вузах показывает, что в 
них большое значение придаётся формиро-
ванию положительной мотивации студентов 
к изучению предмета. При этом прослежи-
ваются различия между парадигмами в трак-
товке факторов мотивации студентов. 

Результаты проведённого исследования 
дают возможность выявить влияние фак-
торов образовательных парадигм, повы-
шающих мотивацию студентов к изучению 
истории. Для «сторонников (изучения исто-
рии в вузе)» (40%) большое значение имеют 
факторы модернизационной парадигмы: 
личность педагога, качественные учебные 
материалы. Данная группа студентов также 
выражает заинтересованное отношение к 
проведению виртуальных экскурсий, зна-
комству с музейными экспозициями в Ин-
тернете, которые относятся к реализации 
цифровой парадигмы. «Сторонники» видят 
положительный стимул для изучения исто-
рии в информации об «открытиях» и «разо-

блачениях» в Интернете, которая может 
быть поводом для дискуссий на занятиях.

Для «умеренных сторонников» (37%) 
более значимы, чем для других, матери-
ально-технические и организационные 
условия учебного процесса, которые по-
вышают мотивацию к изучению истории. 
Они включают внедрение информацион-
ных технологий в преподавание истории, 
а также самостоятельную подготовку к 
занятиям, зачётам и экзаменам. Данные 
факторы соответствуют цифровой и ком-
петентностной парадигмам.

Представители группы «равнодушных» 
(23%) выражают заинтересованность в ин-
формации об «открытиях» и «разоблачени-
ях» в Интернете. Для «равнодушных» так-
же важны личностные и профессиональные 
качества педагогов, преподающих историю. 
Все остальные факторы, повышающие мо-
тивацию студентов к изучению истории, 
для них менее значимы, чем для других 
опрошенных.

Результаты анкетирования показывают, 
что внедрение образовательных парадигм 
создаёт предпосылки для снижения мотива-
ции. По мнению автора, эти процессы осо-

Рис. Сравнение средних значений факторов образовательных парадигм, влияющих на мотивацию  
к изучению истории студентами (в %)

Fig. Comparison of the Average Values of the Factors of Educational Paradigms Affecting the Motivation  
to Study History by Students (in %)
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бенно актуальны для преподавания гумани-
тарных дисциплин, испытывающих сильное 
влияние факторов социальной среды. Как 
показали результаты исследования, значи-
мым препятствием для успешного освоения 
курса истории выступает недостаточное 
развитие навыков самостоятельной работы 
у большинства студентов, которое связано с 
распространённым мнением о высоких тре-
бованиях, предъявляемых к обучаемым на за-
нятиях. Данные проблемы, как и другие, на-
пример, большое количество противоречивой 
информации об исторических событиях или 
недостаток качественных учебников, носят 
системный характер и относятся к функци-
онированию образования как социального 
института. Таким образом, при внедрении 
инноваций в преподавание истории, а также 
других социальных и гуманитарных дисци-
плин, необходимо особое внимание уделять 
факторам, которые снижают мотивацию сту-
дентов к изучению этих дисциплин.
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