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Construction of a new historical reality in the media 
 

The article presents an analysis of the change in the perception of historical events 
by the population through specific forms and content features of articles in the media. The 
data of content analysis are considered, which allows assessing the degree of intensity of 
the use of manipulative techniques in order to transform the consciousness of the 
population in the context of distorting the historical heritage. The author classifies the 
tools of information influence depending on the target audience and the political 
conditionality of the historical fact. 
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Университетская кафедра истории в цифровую эпоху  
(субъективные размышления заведующего кафедрой) 
 
Рассматривается место университетской кафедры в современном классическом 

университете в условиях меняющихся образовательных стандартов, возникновения 
новых образовательных технологий, оптимизационных процессов. Может ли ка-
федра оставаться коммуникативной площадкой для историка-преподавателя? Как 
переживают изменения преподаватели разных генераций? 

Ключевые слова: кафедра, историческое образование, цифровизация обра-
зования, преподаватель университета 

 

 

На одной из недавних научных конференций в КФУ Т.Н. По-
повой предложена эффективная исследовательская программа 
изучения кафедральной корпорации. Она предполагает рассмот-
рение ее контуров, анализ кафедрального научного сообщества, 
эволюции научных исследований и статуса кафедры, а также исто-
риографии истории кафедры [2, с. 130-133]. Эта работа подтолкну-
ла к размышлениям о бытии современной университетской кафед-
ры исторического профиля в ситуации часто меняющихся образо-
вательных стандартов, оптимизационных процессов в вузах, а в 
последнее время испытывающей на себе воздействие агрессивной 
цифровизации всех сфер общественной жизни. Возможно, они не 
отражают общих тенденций существования исторических кафедр в 
других университетах, но не исключено, что эти мысли могут ока-
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заться полезными как фиксация индивидуального опыта заведую-
щего кафедрой для будущих исследователей истории исторической 
науки и исторического образования.  

Классическое представление о кафедре как структурном под-
разделении вуза состоит в том, что она «объединяет преподавате-
лей учебных дисциплин, относящихся к какой-либо одной образо-
вательной области (одной или нескольким родственным дисци-
плинам), имеющих достаточно высокую квалификацию и ведущих 
учебную, учебно-воспитательную, учебно-методическую и научно-
исследовательскую деятельность» [1, с. 133].  

Сегодня деятельность кафедры во многом определяется про-
цессом цифровизации, который устойчиво вошел в повестку, тре-
бующую решения разных задач: от реализации в структуре 
ФГОС3++ цифровых компетенций до необходимости присутствия 
университетского преподавателя в электронной образовательной 
среде вуза. Оцифровываются исторические источники, научные 
труды публикуются в электронных изданиях, трансформируются 
коммуникации как между преподавателем и студентом, так и внут-
ри преподавательского сообщества. Методическое сопровождение 
учебного процесса в обязательном порядке становится составной 
частью сайта университета: от учебных планов до рабочих про-
грамм дисциплин. Дистанционное обучение обострило такие ди-
дактические вопросы как чему и как учить.  

Решение этих и других задач в университетском пространстве 
во многом ложится на плечи кафедр, в свою очередь, порождая 
необходимость решения широкого круга задач: организационных, 
методических, исследовательских, просветительских, нравствен-
ных, психологических и даже физиологических. 

Отметим проблемные области, в которых воздействие цифро-
визации на деятельность кафедры проявляется наиболее остро. 

1. Это стремительность темпов цифровизации. Начало ей было 
положено робким использованием презентаций на учебных заня-
тиях и научных конференциях. Затем постепенно стала формиро-
ваться информационная среда вуза, в которой преподаватели учи-
лись пользоваться своей личной страницей на сайте университета, 
главным образом, посредством обязательств выставлять рабочие 
программы и фонды оценочных средств. Потом последовали тре-
бования включенности преподавателя в систему электронного обу-
чения (e-Learning). На «доковидном» этапе эти процессы нередко 
носили принудительный характер. 

В период локдауна цифровизация приобрела характер необхо-
димости для преподавателя: онлайнизация исторического образо-
вания стала историческим фактом.  
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Все эти процессы практически не успевают отрефлексировать-
ся. На заседаниях кафедры или в текущей практике происходит 
обмен мнениями по поводу наиболее удачных форм преподавания 
исторических дисциплин онлайн, но он не носит глубокого харак-
тера в силу стремительности происходящих процессов. Эти движе-
ния зачастую носят хаотичный характер, преподаватель в условиях 
значительной контактной нагрузки стихийным образом включает-
ся в эти процессы: он должен оперативно находить необходимые 
цифровые ресурсы, анализировать электронные библиотеки, ис-
кать соответствующие электронные курсы, разрабатывать соб-
ственные и т.п. 

2. Гуманитарию не просто осваивать цифровые технологии, 
тем более что их внедрение в научно-образовательный процесс из-
начально носило директивный характер. Сформулировать дей-
ственные мотивационно-ценностные механизмы освоения препо-
давателем этих технологий, если это не составляет существо его 
личных потребностей, достаточно проблематично. Тем более, как 
показывает обмен мнениями между коллегами, для преподавания 
исторических дисциплин сложно признать ведущую роль цифро-
вых технологий. Как оказалось, в студенческой аудитории проис-
ходит не просто трансляция научного знания, но и осуществляется 
эмоциональное восприятие изучаемого материала, а образ препо-
давателя, его манера изложения, коммуникация с аудиторией 
во время занятия является важным обучающим компонентом 
в университетском образовании.  

В этой ситуации был бы полезен обмен опытом заведующих 
историческими кафедрами, связанный с адаптацией преподавате-
лей к обучению историков в цифровой среде, определению эффек-
тивных способов ее использования на разных этапах образователь-
ного процесса. 

Университет создает систему обязательного повышения ква-
лификации и переподготовки преподавателя, однако, как правило, 
такого рода обучение носит формальный характер, он не ориенти-
рован на специфику предметного содержания исторических дис-
циплин. Возможно, есть коллеги, готовые предложить такие про-
граммы, но их необходимо отслеживать, что требует еще дополни-
тельных временных усилий. Очевидно, что нужна каталогизация 
подобных курсов повышения квалификации для преподавателей-
историков. 

3. На эти процессы накладываются трансформации контуров 
современной исторической кафедры (по крайней мере, в Удмурт-
ском университете). Зачастую они являются результатом админи-
стративных решений сверху (т.н. называемый процесс «оптимиза-
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ции»). Кафедра, которой я руковожу, стала результатом недавних 
слияний на протяжении последних четырех лет кафедры истории 
Удмуртии, кафедры этнологии и регионоведения, кафедры исто-
рии древнего мира и средних веков, кафедры археологии и исто-
рии первобытного общества. Этот без того болезненный процесс 
одновременно сопровождался вынужденным расставанием с воз-
растными коллегами и постепенным омоложением кафедры.  

Т.Н. Попова, характеризуя контуры кафедрального научного 
сообщества, выделяет ее «ядро» – специалистов по доминирующей 
проблематике исследований, специализации профессионального 
образования, и «периферию», которая включает разные по уда-
ленности от «ядра» сферы [2, с. 131-132]. В условиях директивного 
образования новых кафедр размывается «ядро» и «периферия», 
осложняется определение специфики дисциплинарного поля ка-
федры (по Т.Н. Поповой), затрудняются процессы самоопределе-
ния и коллег, и кафедры, определения своих социальных ролей 
внутри нового коллектива и института в целом. 

Необходимость профессиональной коммуникации, сглажива-
ние конфликтных ситуаций во многом, как кажется, стало возмож-
ным благодаря сохранению общей коллективной памяти об исто-
ках исторического образования. Практически все коллеги – вы-
пускники УдГУ, были учениками или учителями друг друга, знают 
и ценят опыт своих предшественников в рамках двух исходных 
«дедовских» кафедр Удмуртского университета – всеобщей исто-
рии и отечественной истории. 

4. По моим наблюдениям историки с большой долей консерва-
тизма относится к цифровой трансформации основных профессио-
нальных образовательных программ вследствие расширения уни-
версальных компетенций историков, в том числе за счет цифровых 
компетенций. Не вызывают восторга и решения управленцев обра-
зованием в вузе связывать их формирование с введением т.н. ядра 
дисциплин, изучение которых осуществляется преподавателями 
профильных кафедр (цифровых технологий, цифровой экономики, 
т.п.), без учета специфики направления подготовки в общем потоке 
студентов разных направлений. Все это происходит на фоне со-
хранения общего объема часов, выделяемых на освоение образо-
вательных программ, т.е. общеобязательные дисциплины вводят-
ся за счет сокращения профессиональных. Напрашивается во-
прос: а могли бы сами историки в рамках своих учебных дисци-
плин формировать цифровые компетенции, и иные универсаль-
ные компетенции? 

5. Ответ на этот вопрос осложняется генерационным неравен-
ством преподавателей. Электронные формы ведения учебно-
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методической документации, необходимость освоения систем элек-
тронного обучения, вынужден переход на онлайн обучение, исполь-
зование разных платформ, особенно актуализировавшееся 
в условиях пандемии, поиск информационных ресурсов для органи-
зации работы студентов в условиях дистанционного обучения оказа-
лись весьма сложны для освоения нашими старшими коллегами.  

Преподаватели старшего поколения, обладающие значитель-
ным практическим профессионально-педагогическим опытом, 
к сожалению, не всегда с должным пониманием относятся к необ-
ходимости обретения и развития своих ИТ-компетенций. Это ста-
вит заведующего кафедрой в очень непростую и деликатную ситуа-
цию, связанную с распределением учебной нагрузки между раз-
ными поколениями коллег.  

Прекрасно владеющие предметом, умеющие методически кор-
ректно организовать образовательный процесс возрастные коллеги 
вынуждены уступать дорогу более молодым. И эта проблема отцов 
и детей весьма болезненна. Одновременно это приводит к тому, что 
молодая часть кафедры оказывается загруженной по полной про-
грамме, а это, к сожалению, предполагает, главным образом, кон-
тактную работу со студентами, т.е. постоянную работу в аудитории по 
нескольку часов в день. Даже при активном использовании цифровых 
технологий и разнообразных ресурсов это приводит к эмоционально-
му выгоранию, к невозможности глубоко погружаться в научные ис-
следования, которые публикуются зачастую время от времени лишь 
в преддверии конкурсного отбора преподавателя. 

5. Особая роль в организации работы кафедры принадлежит 
специалистам по учебно-методической работе. Успешность их ко-
ординирующей деятельности также зависит от степени владения 
цифровыми компетенциями. Но зачастую это возрастные люди, 
которым сложно осваивать различные цифровые технологии ком-
муникации как внутри, так и вне кафедры.  

6. Еще одна проблема вырисовывается на фоне изменчивости 
ФГОС. В современных условиях ключевой единицей финансирова-
ния становится образовательная программа. Она, в соответствии 
с компетенциями, диктуемыми ФГОС, предполагает изучение ши-
рокого спектра дисциплин. Кафедра, если она руководит образова-
тельной программой, вынуждена для обеспечения работой своих 
сотрудников, максимально загружать их нагрузкой, нежели отда-
вать часы на другие кафедры, на которых могут трудиться более 
квалифицированные специалисты. Т.е. возникает парадокс: ставки 
выделяются на образовательную программу, а нагрузка распреде-
ляется по кафедре. Т.о. теряется качество образования. И если это 
так, то кафедра теряет свою роль как единица университетской 
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структуры? Возможно, преподаватели разных дисциплин должны 
объединяться в особые коллективы для реализации образователь-
ной программы, что логично. А с ее закрытием этот коллектив 
должен распасться? Кафедра остается лишь местом приписки пре-
подавателя? 

…Есть ли жизнь у кафедры в цифровую эпоху?... 
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