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Сборник включает материалы, раскрывающие опыт преподавания 

поликультурных аспектов  истории в СПО преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Республики Татарстан. В выступлениях и статьях 

преподаватели общественных дисциплин основной акцент делают на 

использование инновационных методов в изучении и сохранении культурного 

наследия народов России, что является необходимым условием для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Разнообразные методы и приемы 

активного обучения способствуют проявлению у студентов интереса к самой 

учебно-познавательной деятельности, что позволяет создать атмосферу 

мотивированного, творческого обучения  и  глубокого осмысления нашей 

истории, истории своего родного края. 

Материалы могут заинтересовать преподавателей колледжей и всех, кто 

интересуется проблемами осмысления исторического развития нашей страны. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОСТЮМА КАЗАНСКИХ ТАТАР В XIX ВЕКЕ 

 

Азизов А.Р.,  

преподаватель истории 

ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

      В XIX веке этнографические исследования народов Поволжья поднялись на 

более высокий уровень. В начале века появилась книга М.И. Невзорова 

«Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году» — ценный вклад в 

историографию Казани. Описание города в этой работе — интересное 

документальное свидетельство очевидца, не потерявшего своего значения и в 

наше время. Про одежду казанских татар автор пишет: «...все носят скуфьи 

разные, смотря по доставку, суконные, китайчатые, шелковые и парчовые, сверх 

которых летом надевают с широкими полями круглые шляпы, а зимой большие 

высокие, с длинными ушами и из разных мехов по краям, как-то лисьих, куньих 

и собольих, широкими опушками шапки. По 2 кафтана носят, а бедные ходят и 

в одних халатах; вообще носят все кожаные чулки, или бахилы. Женщины 

богатые носят также по 2 платья: нижнее со сборами на груди, вышитое и 

застегнутое, верхнее из простых шелковых материй, из тонкого сукна, а иногда 

из дорогих парчей. Перевязи имеют с плеча наискось пущенные и усыпанные 

корольками, золотом и серебром... лоб покрывают решетчато нанизанным 

жемчугом и надевают шапки высокие пирамидальные, унизанные разными 

манерами, ... смотря по богатству» 1. 

       Итак, М.И. Невзоров считает, что одежда казанских татар зависела от 

имущественного положения. Чем богаче татарин, тем более дорогим является 

ткань, из которого шита его одежда, тем дороже мех, из которого сделана его 

шапка. Татары носят по 2 платья: нижнее и верхнее. Женская одежда богато 

украшена монетами разного достоинства, смотря по достатку. Он упоминает, о 

меховых ушанках(малахаях), которые уже в середине XIX века татары не носили. 

      Влияние Карла Фукса и его книги «Казанские татары...» было столь велико, 

что Эдвард Турнерелли в книге «Казань и ее жители» повторил его текст, но он 

снабдил книгу литографиями с видами Казани в 1840-ых годах. Эти 15 рисунков 

— просто уникальный исторический источник. Мы видим несколько казанцев 

XIX века, на фоне известных нам зданий. 

Пример: на рисунке «Зилантов монастырь» на фоне монастыря мы наблюдаем 

трех татар-мужчин в повседневных нарядах.  

 

1 Знаменитые люди о Казанском крае. — Казань, 1987. C.51 

 



     Один из них в белых суконных чулках и в лаптях, на голове у него войлочная 

шляпа, он одет в светлый чикмень и подпоясан суконным кушаком.  А нa 

литографии «Татарская соборная мечеть», уже видна целая группа богато и 

празднично одетых татар, выходящих из мечети, в чалмах и чапанах. 

          В картине «Вид Казани во время наводнения» три татарина в тюбетейке, 

чалме, войлочной шляпе, в казакине, джиляне, чапане беседуют на берегу 

Казанки. Рисунки Э.Турнерелли — хороший источник по истории XIX века. 

      Во второй половине XIX века появились работы по этнографии казанских 

татар, принадлежащие татарским ученым. Ш. Марджани первым из 

мусульманских ученых был избран в общество археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете и активно участвовал в его 

деятельности. Восхищаясь совершенством татарского костюма, он считает его 

культурным достоянием татарского о народа. Основа этого костюма, по его 

мнению, осталась тюрко-кипчакской. Ученого, прежде всего, интересует 

эстетика костюма. Ученый призывал изучать костюм в неразрывной связи с 

этногенезом татарского народа. Наиболее характерным для татар он считал 

одежду казанских татар, видел все элементы костюма в эволюции. На примере 

изменения женских калфаков за 100 лет, он показал эволюцию национальной 

одежды. Ведь изначально заимствованный у русских фартук был 

незначительной деталью рабочей одежды. Но «золотые руки» татарских 

женщин за 100 лет превратили этудеталь в шедевр, «жемчужину» женского 

наряда.   

    В украшении костюма реликтом, сохранившимся до XX века, были 

золотошвейные детали, галуны, позументы. Они создавали яркость и изящество 

костюма. К числу утраченных сокровищ надо отнести золотые и серебряные 

пояса с крупными застежками, филигранные пуговицы. Ш.Марджани 

упоминает о полусферической форме мужской шапки-бурек, украшенной 

золотом, бирюзой, алмазом, изумрудами З, в описании угадывается «Казанская 

шапка», хранящаяся в Эрмитаже. Именно ко времени написания «Мустафад 

ал-акбар фи ахвал Казан и Булгар» городской женский национальный костюм 

достигает вершины совершенства, становясь эталоном национального 

представления о прекрасном. Ткани, описанные энциклопедистом: атлас, тафта, 

парча, шелк, из которых шили платье с высоким и удлиненным остовом, 

придавали ей устойчивость и силуэтность. 

 

2Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. 

Репр. изд-е. — Казань, 1991. C.27 

'3 Марджани Ш. Мустафад ал-ахбар фи-ахвали Казан и Булгар. — Казань. Таткнигоиздат. 

1989. C.124 



Многочисленные декоративные детали придавали наряду живописность. Особо 

выделяет облегающие фигуру бархатные или парчовые камзолы. Одежда как бы 

соткана из материи земли и красок самой природы. Ш.Марджани заложил 

основы нового научного направления в изучении народного костюма. 

Рассмотрение костюма, как творения искусства, а не элемента материальной 

культуры, как у Карла Фукса. Эти два направления в дальнейшем будут 

существовать параллельно, взаимно дополняя друг друга. 

Ярким представителем «школы Фукса» был первый татарский этнограф Каюм 

Насыри. Он перечислил все предметы костюма: рубашка, штаны, камзол, 

казакин, джилян, чапан, чикмен, полушубок, шуба с тремя фалдами, тулуп, 

брюки, бешмет, ичиги, кавуши, башмаки, шапка, такия, тюбетейка. Некоторые 

из них глубоко самобытны, совершенно не встречаются у других народов4. 

Мужские рубахи шили из ситца и бязи. Шариат запрещал мужчинам носить 

шелковые рубахи и штаны. Они подвязываются на поясе тесьмой. Штаны на 

выпуск не носили, их заправляли в ичиги. Казакин напоминает поповский 

полукафтан 5. К.Насыри дает краткие определения предметов одежды. Он говорит 

о склонности татар, слишком много денег расходовать на одежду. Некоторые 

татары имеют по 10 шуб и 25 видов головных уборов и много другой одежды. 

Обширное перечисление этнографических деталей национальной одежды 

завершается у него вычислением стоимости костюма казанской красавицы 481 

рублей 50 копеек. Перед нами не художественная оценка явления, а его 

описание. Так что в этом вопросе два татарских ученых- энциклопедистов были 

явными оппонентами. 

Ученые XIX века изучали классический татарский костюм. Они исследовали то, 

что было перед их глазами и в этом было их преимущество. В XIX веке 

исследования костюма казанских татар стали более объемными и 

всесторонними. Работа Карла Фукса «Казанские татары в статистическом и 

этнографическом отношениях» изданная в 1844 году, пробудила интерес к 

обычаям, к традициям, к образу жизни казанских татар. 

        В XIX веке появились первые татарские этнографы и оформились два 

направления в этнографии эстетическое (искусствоведческое) Ш.Марджани и 

утилитарное Карла Фукса. Именно эти направления будут основополагающими 

в XX и XXI веках. 

 

 

4Насыри К. Избранные произведения. — Казань, 1‘974. С. 205 

5 Насыри К. Указ. соч. С. 206 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(на примере истории) 

 

 Борзилова Л.В., 

преподаватель социально-гуманитарных дисциплин, 

ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» 

 

Патриотизм представляет собой чувство любви и преданности Родине, 

предполагает веру и надежду в будущее страны и нации, независимо от ее 

экономического, политического положения. На уровне общественного сознания 

под патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея 

единства и неповторимости данного народа. 

Одной из главных проблем современной России является проблема 

отсутствия у молодежи понимания сущности своего государства, отсутствие 

ощущения принадлежности себя к историческим корням великого народа, 

индифферентность или нигилизм (равнодушие или негативное отношение) к 

своей собственной стране.   Нерешенность этой проблемы делает будущее 

России непредсказуемым: неизвестно как молодежь будет вести себя по 

отношению друг другу в будущем, будут ли они врагами или же пойдут против 

государственной власти, что их будет связывать между собой. 

Самоидентификация, отождествление себя с определенной этнической группой, 

гордость за свой народ, желание внести свой посильный вклад в его развитие – 

вот основа процветания государства, залог успеха любых начинаний.  



Анализ результатов социологических исследований показывает, что на 

современном этапе процент молодых людей, отвергающих любовь к Родине 

существенно понизился (большинство констатируют, что любят свою страну), 

но при конкретизации: какими именно историческими фактами вы гордитесь? 

Опишите образ россиянина, образ своей страны на международной арене; кто из 

полководцев вас воодушевляет и так далее, - обучающиеся затрудняются дать 

ответ. Мы выявили проблему: при любви к Родине существенный процент 

респондентов отмечает отсутствие у себя гордости за свою страну и выражают 

желание покинуть ее пределы при возникновении возможности для этого 

(переехать жить в другую страну). Мы решили провести социологической 

исследование и выявить зависимость между отсутствием гордости за свою 

страну, желанием уехать из своей страны и знанием фактов из истории России.  

На основании проведенного исследования (теоретического анализа 

литературы и эмпирического исследования) мы пришли к следующим выводам: 

- для формирования активной жизненной позиции молодежи (понимания 

значимости страны, готовности внести свой вклад в ее развитие) необходимо 

адресно (целенаправленно) проводить патриотическое воспитание на основе 

фактологического анализа истории России и исторических персоналий; 

- патриотизм не ограничивается понятием «любовь к Родине», это, прежде 

всего, понимание сути своей страны, ее духа, колорита, а также   готовность 

разделить свою судьбу с судьбой России, независимо от того, каков уровень 

жизни и «курс рубля» на данный момент времени; 

- патриотизм – мотивирован; как можно любить незнакомого человека? 

Как можно осмысленно любить страну, о которой ты ничего не знаешь? В силу 

этого особую значимость приобретают именно уроки истории, на которых 

преподаватель выполняет особорую миссию – грамотно познакомить 

обучающихся с фактами и историческими персонажами: излишне не 

преувеличивая значимость этноса, чтобы не уйти в нацизм, но и не погружаясь в 

критику всего и вся, вызывая отторжение у детей к своей стране; 

- ошибкой 90-х годов прошлого века было переход на космополитическое 

восприятие жизни («европейские ценности», «американская демократия», 

«свобода слова», деидеологизированное общество) без учета реалий большой 

политики: геополитические интересы всегда выступают «яблоком раздора»; 

- деидеологизированность России в 90-е годы, плюс тотальная критика 

всего советского привела к деформации личности, молодёжь мало 

информирована, индифферентна или нигилистически настроена, плюс понятие 

«конкурентоспособная личность» сформировала не «двигателя прогресс». А 

«эгоистичного потребителя» («лишь бы мне было хорошо»); 



- большинство «любят» свою страну (90% опрошенных), но 32% желают 

уехать из своей страны, не видя в ней потенциала для своего развития; при этом 

респонденты подремонтировали неинформированность по истории России, 

выставив себе средний балл по знаниям «истории» - «4»; 

- отвечая на вопросы респонденты ориентировались на логического 

мышление, что говорит о хорошем потенциале нашей молодежи, но «пробелы в 

знаниях» - вот главное препятствие на пути истинного патриотизма. 

Сегодня задания по истории, предусматривающие рассказ о своем 

родственнике (близком члене семьи, знакомом), который прошел Великою 

Отечественную войну достойно распространены на всех этапах системы 

российского образования (от садиков до вузов). Мы же обратили внимание на то, 

что все увеличивается количество ребят, предпочитающих сказать: «У моей 

семьи дома нет никакой информации по данной тематике». Сложно оспорить 

подобную фразу. Но как формировать патриотизм, чувство сопричастности с 

Великим Подвигом твоих соотечественников, кому выпало жить, трудиться, 

учиться или защищать свое Отечество в те суровые годы войны?  

Так и родилась идея нашего Проекта «Орден в моем доме», позволяющего 

ежегодно привлекать каждого студента группы к изучению частностей/деталей 

(а именно они максимально раскрывают суть войны) времен 1941-1945 годов.  

Суть проекта: не позволить остаться в стороне ни одному студенту, 100% 

вовлечение в поисково-исследовательскую деятельность через простые, 

доступные и разнообразные задания (Проект реализуется через серию логически 

связанных между собой мероприятий: мини-проектов).  

В 2019-2020 учебном году нами были сформулированы следующие 

задания для студентов:  

- если в семье сохранились данные о близких, проживавших в годы войны, 

то сделать очерк об их жизни, соединив информационные фрагменты с 

материалом по истории, например, рассказать о «Берлинском сражении», если 

прадедушка был его участником; 

- если в семье данных нет по родным, участвовавшим в Великой 

Отечественной войне, то найти воспоминания участников тех событий и 

расширить свои представления о подвигах и тяготах времен войны, сопровождая 

информацию иллюстрациями и малоизвестными фактами. 

В 2020-2021 учебном году мы провели работу в два этапа: 

- на первом этапе студентам 1 курса было предложено сделать 

исследование по индивидуальной теме по генезису, например, пушек или 

самолетов (работа оформлялась в тетрадях и в форме презентации, выносилась 

на защиту, лучшие работы поощрялись дипломами и рекомендовались для 

участия в других конкурсах), 



- на втором этапе студенты должны были выполнить проект «Письмо на 

фронт», где выбрав адресата (родственника или выбранного ими участника 

Великой Отечественной войны) в первой части письма рассказать ему, что мы о 

нем знаем, во второй части письма рассказать о вкладе пушек/самолетов и т.п. 

(по индивидуальной теме из первой части) в Победу и поблагодарить за Мир 

сегодня. 

В 2021-2022 учебном году работа проводилась в три этапа: 

- на первом этапе студенты в тетрадях выполняли работу по изучению по 

изучению биографии и описанию вклада в историю России национального героя 

разных исторических эпох (проект «Они сражалась за Родину»), 

- на втором этапе (на конкурсной основе) ребята перевели свои работы в 

цифровой формат (проект «Сторителлинг в истории») и защитили их, 

- на третьем этапе мы выполнили традиционный проект «Письмо на 

Фронт», в этом году, если обучающийся говорил о затруднениях («нет данных в 

семье»), мы предоставляли информацию для изучения по защитникам Родины в 

годы Великой Отечественной войны – нашим землякам (Альметьевск и 

Альметьевский район), ребята посещали краеведческий музей для изучения их 

биографии.  

На входе и выходе студенты проходили анкетирование. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
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 ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

Современное информационное общество требует от выпускника 

способности адаптироваться к изменяющимся условиям, свободно 

ориентироваться в информационном поле, строить систему в любой сфере 

знания, проектировать собственное развитие.  Современные  требования  ставят 

новые задачи и перед преподавателями истории: обучение студентов не столько 

пассивному запоминанию фактов и их оценок, сколько умению самостоятельно 

ориентироваться в массе исторических сведений, формирование творческого 

мышления, способности критически анализировать прошлое и настоящее, делать 

собственные выводы на основе самостоятельного изучения исторических 

источников, понимать и оценивать события прошлого в их взаимосвязях, для 

каждого отдельного исторического момента, осознавать постоянную 

изменчивость мира и общества в их целостности         

В этом преподавателям оказывают помощь Интернет-технологии, 

различные виды услуг, представляемые пользователю глобальной сети: 

электронную почту и листы рассылки, сервис WWW, чат-беседу, веб-форумы, 

гостевые книги, ICQ, телеконференции, и другие виды услуг. 

В последнее время всё чаще и чаще мы обращаемся к технологии 

открытого дистанционного образования (ОДО), потому, что это качественно 

новый, прогрессивный вид обучения, возникший в последней трети ХХ века, 

благодаря новым технологическим возможностям, появившимся в результате 

информационной революции и на основе идеи Открытого образования. В основу 

этого вида обучения положена самостоятельная интерактивная работа учащегося 

со специально разработанными учебными материалами. Компоненты и 

методические приемы ОДО ориентированы на то, чтобы сделать обучение 

максимально удобным и эффективным. Данная технология неотделима от 

заложенной в ее основу системы стандартов качества обучения. Какие 

технологии дистанционного обучения можно и нужно применять в современных 

колледжах, для предоставления информации студентам? Анализ материалов 

сети Интернет показывает, что дистанционным обучением для студентов 

сегодня занимается целый ряд государственных и коммерческих центров. 

Каждый из нас - активных пользователей сети, преподаватели и 

администраторов, ученых - применяет ту или иную технологию.   В 



представленной работе я постараюсь отразить дистанционные технологии, 

применяемые мною в преподавании истории.  

Первое с чем хочется познакомить это ресурс YouTube, данный портал 

предоставляем преподавателям находить и самим узнавать новую информацию 

для преподавания по истории. На данной платформе мною часто применяется 

канал Инфоурок и InternetUrok. Так же мною были скачены фильмы 

посвящённые династии Рюриковичей и Романовых, мною во время занятия 

просматриваются некоторые отрывки из данных фильмов, но бывает, что данные 

фильмы предоставляются как домашняя работа.  

Вторым мною рассмотренным интернет ресурсом является портал 

Арзамас. Очень интересный контент для своего развития, здесь выкладываются 

работы ученых на разные темы. Кроме этого имеются интерактивные тесты по 

правлению Петра I, Екатерины II. Информации по культуре разных периодов 

нашего государства. Арзамас можно не только смотреть и читать статьи через 

компьютер, но и можно скачать на свой смартфон что бы слушать подкасты.  

Третьим интернет ресурсом является Культура.РФ удобный портал, где 

будет не только интересно преподавателю истории, но и студенту и даже 

взрослому поколению. На Культура.РФ покажет онлайн-мероприятия 

открытого лектория «Культура 2.0». А также можно читать посты в социальных 

сетях. Через данный интернет ресурс можно быть в курсе всех культурных 

событиях, узнать об интересных местах и достопримечательностях России, для 

ознакомления студентов.  

Четвертым не маловажным в изучении истории выступает портал 100 

главных документов Российской истории. Портал помогает находить 

максимально быстро исторические источники разных периодов нашей страны. 

Это дает возможность студентов погрузится с головой в историю страны, в 

которой он живет и конечно же работать самостоятельно, и делать определённые 

выводы о том или ином периоде. Часть документов оцифровано, имеет печатный 

вид, краткое содержание, кроме этого к документам имеются вопросы, по 

которым можно совершить опрос со стороны преподавателя.  

Пятым интернет ресурсов о котором хотелось тоже сказать это 

федеральный ресурс История.РФ. Здесь можно найти к разным темам истории 

и документы, и лекции, и видео материалы вместе с фотодокументами.  

Это не все материалы, которые помогают преподавателям истории давать 

более красочные материалы нашей страны и стран о которых мы говорим на 

занятиях по истории. Но нельзя забывать возможность оценивания знаний по 

истории за счет онлайн олимпиадах, на платформе googl-forms создавать тесты, 

которые сразу выдают результат и для преподавателя, и для студентов.   



Применение дистанционных технологий в колледже призвано решать 

специфические задачи, относящиеся к развитию творческой составляющей 

образования и затрудненные для достижения в обычном обучении: 

- усиление активной роли учащегося в собственном образовании: в 

постановке образовательных целей, выборе доминантных направлений, форм и 

темпов обучения в различных образовательных областях; 

- резкое увеличение объема доступных образовательных массивов, 

культурно-исторических достижений человечества, доступ к мировым 

культурным и научным сокровищам для детей из любого населенного пункта, 

имеющего телесвязь; 

- получение возможности общения учащегося с педагогами-

профессионалами, со сверстниками-единомышленниками, консультирование у 

специалистов высокого уровня независимо от их территориальной 

расположенности; 

- увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счет 

применения интерактивных форм занятий, мультимедийных обучающих 

программ; 

- более комфортные, по сравнению с традиционными, условия для 

творческого самовыражения студента, возможность демонстрации студентам 

продуктов своей творческой деятельности для всех желающих, широкие 

экспертные возможности оценки творческих достижений детей; 

- возможность соревнования с большим количеством сверстников, 

расположенных в различных городах и странах при помощи участия в 

дистанционных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Дистанционное образование поначалу может привлекать некоторой 

новизной. Но дальше требуются такие нешуточные качества как 

ответственность, умение планировать время, самостоятельность при 

выполнении работ и т.д. – все, что требуется от взрослого человека. Значит, для 

студентов дистанционное образование нужно осуществлять в особой среде, 

например, соревновательной. Такую среду создают олимпиады и конкурсы с 

одной стороны, и серьезные игры – с другой. 

Как видим, форма обучения – очная или дистанционная, сама по себе не 

влияет на конечный результат.  

Наша задача преподавателей не только давать информацию, но и 

направлять и учить искать информацию самостоятельно. Нельзя забывать, чтобы 

всегда должны быть рядом для корректировки их поиска. Развивать и 

совершенствовать их таланты и качества.  
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В связи с введением новых федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования, педагогам необходимо разработать 

новые рабочие программы по общеобразовательным, общепрофессиональным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей, 

которые должны формировать общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Новые образовательные стандарты базируются на отдельных 

модулях, формирующих профессиональные компетенции по отдельным 

профессиям. Так как обучающимся уже понятна модульная структура обучения, 

то появляется возможность перехода преподавания и общеобразовательных 

дисциплин в виде отдельных мини-модулей, разбивая курс на отдельные 

структурные блоки-модули.  Представляю вниманию варианты использования 

данных модулей, с применением компьютерных технологий на уроках истории 

в виде опорных конспектов (ОК), позволяющих выстроить логическую 

взаимосвязь целого курса при минимальном объеме текстовой информации. 

Небольшой объем часов, предусмотренный стандартом для изучения истории, 

требует активных форм проведения занятий, который позволит дать ожидаемый 

результат.  

В данной методике использованы рекомендации автора методического 

пособия «Опорные конспекты по истории Древнего мира» Б.Е. Андюсева   и 

автора статьи «Опорная конструкция на экране монитора» С.В. Селеменева. 

Теоретическое преподавание в школе страдает прежде всего дробностью 

материала, событий. Нередко, изученное на прошлых уроках, обучаемый 

забывает еще до того, как узнает, к каким результатам приведет причинно-

следственная связь. Так появилась идея изучать исторический материал 



модулями, которые бы включали несколько тем одного хронологического 

периода. Если материал всей темы просто передается на нескольких уроках через 

рассказ, лекцию, беседу, то это запутывает обучаемого. Но, если те  же события 

и факты, выстроены в единую зрительную хронологическую цепочку, ясно 

понимаемую обучаемым, к тому же, с выделенными основными узловыми 

вопросами оформленными в виде опорного конспекта, то это приводит к 

получению нового качественного результата.  

Особо необходимо выделить значение опорных конспектов для обучаемых 

пот ППКРС, так как запомнить даже обыденный факт или дату для них сложно, 

не говоря уже о цельной цепочке темы. Такие студенты теряются, замыкаются в 

себе и конечном счете теряют минимальный интерес к учебе. Опорный конспект, 

в таком случае, становится действительной опорой для данных обучающихся. 

Опорный конспект позволяет  без подсказки преподавателя вспомнить и 

воспроизвести материал не только отдельного элемента, но и всей темы целиком. 

Психолого-педагогические аспекты методики обучения модулями на основе 

опорных конспектов раскрываются прежде всего через анализ восприятия и 

усвоения учебного материала, при различном уровне возможностей обучаемого 

и при различном уровне усвоения качества предыдущих знаний. 

Эта методика помогает сформировать у студентов целостную картину 

событий, происходящих иногда на протяжении нескольких столетий. 

Рассмотренная на занятиях информация в обобщенном виде, с сознательным 

отказом от второстепенных деталей, дало возможность студентам запомнить 

основные причины, последовательность событий в целом, ключевые даты, 

понятия, главных героев исторического события, итоги и последствия данного 

периода. В сознании будущего молодого рабочего формируется образ 

исторического пространства, на котором во времени произошли определенные 

изменения. Далее, на этапе проработки материала в деталях, уже нет той дробной 

бессистемности, которая возникает часто при традиционном изучении темы. 

Исторический процесс наполняется действующими лицами, характерами, 

устремлением людей, кипением страстей. Восприятие постепенно усиливается 

при введении того или иного знака опорного конспекта и его повторении по 

элементам и в целом. Постоянное переплетение ОБЩЕГО и ЧАСТНОГО 

развивает у обучающихся не только память, но и мышление. Это подтвердили 

устные ответы на контрольные вопросы, а также пересказ событий по опорному 

конспекту. 

Данные блок-темы (модули) зашифрованы в систему знаков-символов – это 

даты, слова, стрелки переходов или превращений, знаки союза или   

противостояния. При этом большинство знаков унифицировано. Они позволяют 

выявить и зафиксировать общие причины событий, тенденций различных 



народов. Опорные конспекты – это компактные, выразительные и динамичные 

наглядные пособия (конструкции), передающие наиболее значительные факты и 

основной смысл исследуемого. 

Совсем недавно для того чтобы изготовить опорный конспект, необходимы 

были: рулон бумаги определенных размеров, краски, фломастеры, 

художественное мастерство преподавателя. Сегодня для нас становится 

привычным вид преподавателя, сидящего за компьютером или стоящим возле 

интерактивной доски и «щелкающим» указкой по доске, как «волшебной 

палочкой», открывая перед обучающимися захватывающий мир исторических 

событий. Обучающие программы, число которых множиться, взяли на себя часть 

функций преподавателя. «Большой черный квадрат» доски сменился голубым 

экраном интерактивной доски. Компьютер из дорогой игрушки превратился в 

средство обучения. Его применение открывает новые возможности не только 

обучаемым, но и педагогам. Новые информационные технологии дают шанс 

опорному конспекту занять более прочное место в методическом арсенале  

преподавателя.  

Новые способы предоставления информации, которые появились в 

учреждениях образования вместе с компьютером, изначально предполагают 

передачу ее в сжатом, буквально спрессованном виде. Опорные конспекты 

напрямую предназначены для этого, и, безусловно, найдут широкое применение 

в практике преподавания. Текст опорного конспекта на экране компьютера (и 

интерактивной доски) легко создается помощью программы Word.  Этот 

текстовый процессор имеет встроенные средства создания и обработки 

графических изображений: они просты, понятны и надежны. 

Графические объекты (обозначения) можно рисовать непосредственно на 

интерактивной доске каждый раз заново. Однако, удобнее, нарисовав их один 

раз, хранить в отдельном документе. Опорные конспекты так же можно 

демонстрировать в форме презентаций. Очень облегчает работу педагога 

Интернет, откуда он может при подготовке к уроку получать необходимые 

изображения, портреты исторических личностей и т.д. Эти изображения при 

помощи программы Power Point вставляются в опорный конспект и 

демонстрируются в виде презентаций. Так же в опорный конспект включаются 

при помощи Гиперссылок дополнительная информация о тех или иных событиях 

или о биографии того или иного исторического деятеля. 

Новые образовательные стандарты базируются на отдельных модулях, 

формирующих профессиональные компетенции по отдельным профессиям. Так 

как обучающимся уже понятна модульная структура обучения, то появляется 

возможность перехода преподавания и общеобразовательных дисциплин в виде 

отдельных мини-модулей, разбивая курс на отдельные структурные блоки-



модули. Небольшой объем часов, предусмотренный стандартом, требует 

активных форм проведения занятий, который позволит дать ожидаемый 

результат, а именно, как воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений подрастающего 

поколения на основе осмысления ими сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; воспитание высоконравственной личности. Поэтому 

представленный вариант использования модульных и компьютерных 

технологий на уроках истории на основе опорных конспектов для обучающихся 

позволяет выстроить логическую взаимосвязь целого курса при минимальном 

объеме текстовой информации и добиться высоких результатов. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПОО 

 

Гарифуллина Алсу Назиповна,  

преподаватель ГАПОУ «Лениногорский  

нефтяной техникум»  

 

Задача среднего профессионального образования заключается в 

формировании личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. В современном обществе 

востребованы нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 

развитым чувством ответственности за судьбу Родины. Поэтому сфера 

образования – это, прежде всего, и система воспитания. Каждый преподаватель 

убежден, что невозможно учить, не воспитывая. Подтверждение этому находим 

в словах Н.И.Пирогова: «Вся наша нравственность, правда, добро, свет - все 

учение. И учить, не воспитывая, значило бы ничему не учить». Кем бы не хотел 

стать наш студент, он прежде всего должен стать человеком, различать добро и 

зло, иметь свою нравственную позицию, свои убеждения. 

Можно выделить несколько векторов в направленности социально-

гуманитарных дисциплин на формирование социально значимых компетенций 

студентов: ориентация личности на статус в обществе, ориентация личности на 

позицию в конкретной социальной группе: например, на занятиях по 

обществознанию и основам философии студенты учатся анализировать свой 



социальный статус, видеть пути его повышения, учатся взаимодействовать с 

представителями разных социальных слоёв. Важным вектором направленности 

является ориентация личности на саморазвитие: например, в курсе «психологии 

общения» у студентов формируется понимание значимости личности, её 

самоценности; воспитываются такие качества, как целеустремлённость, 

ориентация на успех, конкурентоспособность, самокритичность, стремление к 

самореализации. Социально-гуманитарные дисциплины воздействуют на 

процесс формирования активной жизненной и гражданской позиции студентов, 

их ценностных ориентаций, в том числе и профессиональных. При изучении в 

курсе обществознания темы «Деятельность в жизни человека», студенты в 

рамках самостоятельной работы пишут эссе «Будущее моей профессии». 

Изучение темы «Философские аспекты глобальных проблем современности» в 

форме деловой игры способствует нравственных аспектов миропонимания 

студентов.  

Воспитание продуктивно при условии включении каждого студента в 

социально полезную деятельность. Среднее профессиональное образование 

имеет возможность показать студентам пути реализации таких качеств человека 

как милосердие и сострадание не только в обыденной жизни, но и в 

профессиональной деятельности; оно позволяет представить студентам ценность 

познания, разума, понимания сущности бытия, мироздания не только как 

абстрактный идеал, но как учебную и практическую деятельность, как процесс 

становления и самосовершенствования Профессионала. Так, на занятиях по 

основам философии студенты выполняю практическую работу «Значение 

этики», где решают кейсы, связанные с формированием нравственных качеств. 

Под руководством воспитательной службы в техникуме работает волонтерский 

клуб «Забота». Ежегодно в Лениногорском нефтяном техникуме проводятся 

«Недели добра и милосердия», участие в них принимают студенты всех курсов. 

Палитра мероприятий очень разнообразная – это и поздравления ветеранов, 

оказание им помощи по хозяйству (уборка урожая, ремонт хозяйственных 

построек). Наши студенты также оказывают шефскую помощь местному приюту 

для домашних животных.  

Особый смысл приобретают на этом этапе жизни молодежи формирование 

их активной гражданской позиции, что выражается в гражданском 

самосознании, осознании прав и свобод человека, правовой культуре, 

способности к диалогу, толерантности, ответственности за свои поступки и свой 

выбор, социальной справедливости. 

Одним из способов повысить ответственность студентов является 

правовое образование, которое формирует правовые поведенческие установки, 

основы правовой культуры студентов. Эти задачи решаются при изучении 



дисциплин «Основы права», «Правовые основы профессиональной 

деятельности».  

Для юношей студентов актуальным является воспитание их как будущих 

защитников Отечества и одним из важных направлений воспитательной 

деятельности стало создание условий для подготовки к военной службе, 

физического развития и занятий спортом, боле глубокого освоения российской 

культуры в общем контексте мировой культуры, что наполнит конкретным 

патриотическим содержанием воспитание у них гражданственности. 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» направлен на 

обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию 

воспитательной работы в образовательных организациях общего и 

профессионального образования, проведению мероприятий патриотической 

направленности. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. Патриотическое воспитание – 

систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Такие качества человека как ответственность, целеустремленность, 

самостоятельность формируются у студентов в условиях стремительно 

расширяющегося круга их общения. У юношей и девушек появляется чувство 

ответственности не только перед собой, семьей, конкретным преподавателем, но 

и перед потребителями результатов их профессиональной деятельности. 

Образовательная среда рассматриваются как часть социокультурной 

среды, поэтому процесс образования и воспитания необходимо строить на 

основе самоопределения личности в морально-нравственных ценностях, 

жизненных целях содержании культуры.  

В призме воспитательной среды образовательной организации социально 

значимые ценности гражданского общества соединяются с личными интересами 

молодых граждан: в воспитательном пространстве учебного заведения в рамках 

социально - проектной, научно-исследовательской, досугово - творческой 

деятельности происходит становление специалиста - гражданина российского 

общества.  

Таким образом, формирование гражданской культуры студентов 

техникума успешно реализуется в условиях воспитательной среды 

профессиональной образовательной организации с учётом социально-полезной 

деятельности личности будущего специалиста гражданина: создание в учебно-



воспитательном пространстве образовательной организации конструктивных 

условий для реализации обучаемым своей активной стратегии на личностном, 

профессиональном и гражданском уровне благоприятно сказывается на 

подготовке будущего специалиста-гражданина, носителя гражданских качеств и 

ценностей российского социума, в целом. 
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   Повышение процента людей, имеющих ограничения в связи с состоянием 

здоровья (в результате тяжелых болезней и различных травм) привело к 

увеличению числа инвалидов среди населения трудоспособного возраста и 

молодёжи. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 

проживает около 650 миллионов людей с ограниченными возможностями 

здоровья.      

В настоящее время в России идет становление новой современной 

системы образования, которая ориентирована на вхождение в мировое 

образовательное пространство. При этом происходят существенные процессы 

изменения в педагогической теории, подходах и тактике обучения детей с ОВЗ. 

Конституцией РФ закреплено право каждого на получение образования без 

ограничения по состоянию здоровья. Дальнейший механизм реализации 

конституционной нормы раскрывается в федеральных законах: от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сейчас 

начинает доминировать социальная модель инвалидности, использование 

которой приводит к высокому уровню интеграции людей с инвалидностью в 

общество. На сегодняшний день становится актуальным высказывание Ж. Ж. 

https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/


Руссо «Зачем приспосабливать ребенка к системе образования, не лучше ли 

приспособить эту систему к ребенку». 

В Казанском строительном колледже обучаются студенты с  

инвалидностью, в том числе и  на специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, где в рамках общеобразовательной 

подготовке изучают ОУД.11 Право. В результате практического опыта  мы для 

себя  определили положительную роль в реализации образовательных программ 

электронного обучения, но с соблюдением определенных требований. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях   основной задачей  становится индивидуализация обучения, в том 

числе с учетом психофизических особенностей и ограничений обучающихся. 

При реализации электронного обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья можно выделить три составляющих, 

влияющих на доступность и качество образования:  

- средства организации электронного обучения (системы управления контентом, 

системы управления обучением и т.п.); 

- образовательный контент; 

- педагогическое взаимодействие (формы, методы, педагогические технологии).     

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 

учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы 

инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

          Основная роль, выполняемая информационными и 

телекоммуникационными технологиями в дистанционном обучении - 

обеспечение учебного диалога. В этих условиях особое значение приобретают 

технологии педагогического сопровождения обучающихся, технологии 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.  

              Эффективность дистанционного обучения определяется и вовлечением 

каждого обучающегося с ОВЗ в новые коммуникационные технологии. В 

обучении должны сочетаться как индивидуальные формы обучения, так и 

групповые. Для осуществления эффективного взаимодействия между 

обучающимися в содержание дистанционного курса необходимо вводить 

интерактивные элементы, обеспечивать разделение обучающихся на 

виртуальные дискуссионные группы для осуществления коммуникативного 

общения с  группой и отдельными обучающимися в процессе образовательной 

деятельности. Регулярное взаимодействие обучающихся обеспечивает 

успешность обучения каждого участника образовательного процесса, 



мотивирует его к продолжению учебной деятельности и осуществляется в ходе 

дискуссий, совместной деятельности в малых группах, при выполнении 

творческих проектов. 

            При дистанционном обучении, основанном на контролируемой 

самостоятельной деятельности обучающихся, возрастает необходимость 

организации постоянной поддержки учебного процесса со стороны 

преподавателя. Педагогическое сопровождение обучения студента-инвалида 

должно начинаться сразу после зачисления, что способствует поддержанию у 

него внутренней мотивации к учению, а также профилактике возникновения 

технических, коммуникативных и иного рода проблем, возникающих во время 

обучения. Немаловажную роль играет и психологическое сопровождение 

обучения.  

               В дистанционном обучении увеличивается число субъектов 

дидактического взаимодействия. К ним, в частности, относятся преподаватели, 

организаторы обучения, кураторы, координаторы, технические специалисты, 

учебные группы, отдельные учащиеся, другие пользователи коммуникационной 

сети, с которыми могут взаимодействовать учащиеся в процессе обучения.  

       В условиях обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий на преподавателя возлагаются следующие функции: 

-постановка учебных задач; 

-создание интенсивно-структурированного легко воспринимаемого 

интерактивно-удобного знания; 

-общее управление процессом взаимодействия между обучающимся и 

усваиваемым им знанием; 

-обсуждение проблем (ведение дискуссий); 

-организация творческого процесса; 

-мотивирование и стимулирование учебной деятельности; 

-оказание помощи обучающимся; 

-анализ хода занятий и подведение итогов. 

             Для эффективного взаимодействия при дистанционной форме обучения 

необходимо создать определённые условия, в частности возможность активного 

участия всех участников образовательного процесса через вебинары, проекты, 

дискуссии, чаты; организовать совместные исследования в сетевом режиме. 

              При дистанционном обучении стимулируются значимые для 

социализации процессы саморазвития и самореализации, собственной 

активности инвалидов. Инвалид не только получает определенную сумму 

знаний, но и учится самостоятельно их приобретать, взаимодействуя при этом с 

другими участниками учебного процесса, тем самым происходит развитие 

социально значимых качеств личности и профессиональных компетенций.  



             Таким образом, можно выделить основные требования к организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Использование средств организации электронного обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости 

от нозологий, т.е. условия универсального дизайна виртуальной 

образовательной среды. 

2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

3. Обеспечение сочетания online- и offline-технологий, а также индивидуальных 

и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с 

использованием дистанционных образовательных технологий, применение 

разнообразных форм, методов, технологий педагогического взаимодействия 

всех участников учебного процесса. 
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ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

преподаватель 

       Образование и воспитание становятся в центр общественного интереса 

современной России. Интерес общественности к  качеству образованию 

объясняется многоплановостью, значимостью и сложностью проблем, 

возникающих в современной реальности. В современных условиях особую 



актуальность приобретает совершенствование технологии обучения, разработка 

методов обучения, позволяющие интенсифицировать процесс образования и 

выполнить социальный заказ, который должен соответствовать требованиям 

производства. Тенденцией развития организации становится внедрение 

принципов сотрудничества, совместного определения целей, учет потребностей 

каждого работника. Удовлетворить  социальный  заказ  можно только  

модернизируя  образовательный процесс, посредством внедрения   

инновационных методов обучения. 

      Наиболее эффективными методами в формировании отношений 

сотрудничества и партнерства являются методы интерактивного обучения. При 

использовании интерактивных методов, основанных на обучении через 

взаимодействие, воспроизводятся ситуации, характерные для повседневной 

производственной ситуации. 

       Интерактивное (от англ. (inter - “между”; act – “действие”) обучение - это 

способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности 

обучающихся, где все участники образовательного процесса взаимодействуют с 

друг другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем. К.Левин утверждал, что большинство эффективных 

изменений в установках и поведении людей легче осуществляются в групповом, 

а не в индивидуальном контексте  [7,27] . 

     Цель интерактивного обучения заключается в создании комфортных условий 

обучения, при которых  обучающийся чувствует свою успешность, свое 

интеллектуальное совершенство, что делает продуктивным сам 

образовательный процесс. Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс в условиях постоянного, активного взаимодействия всех 

обучающихся. Интерактивное взаимодействие исключает доминирование 

одного участника учебного процесса над другим, одной мысли над другой. Во 

время такого общения обучающиеся учатся быть демократичными, общаться с 

другими людьми, критически мыслить, принимать обоснованные решения. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это 

в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность 

и навыки взаимодействия, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 



         Эти методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному 

подходу, так как они предполагают со-обучение (коллективное, обучение в 

сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог являются субъектами 

учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса 

обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы 

обучающихся. 

        Интерактивные учебные занятия - учебные занятия, которые строятся на 

субъект-субъектных отношениях и межличностном взаимодействии всех 

участников образовательного процесса в процессе работы над общей учебной 

темой. Интерактивная деятельность  на уроках предполагает организацию и 

развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого 

участника задач. В ходе диалогового обучения  студенты учатся критически 

мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. 

Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с 

документами и различными источниками информации, используются 

творческие работы. Место преподавателя в интерактивных уроках сводится к 

направлению деятельности  обучающихся на достижение целей урока. 

       Основными составляющими интерактивных уроков являются 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются обучающимися. 

Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, 

выполняя их, студенты не только и не столько закрепляют уже изученный 

материал, сколько изучают новый. 

       Среди основных принципов интерактивного обучения  можно назвать 

диалогическое взаимодействие, работу  малых группах на основе кооперации и 

сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую организацию 

обучения. 

       При интерактивном обучении преподаватель играет роль помощника в 

работе, одного из источников информации.  Центральное место   в его 

деятельности  занимает не отдельный обучающийся как индивид, а группа 

взаимодействующих обучающихся, которые стимулируют и активизируют друг 

друга. Наиболее полно эти эффекты проявляются при игровых и тренинговых 

формах проведения занятий. 

        К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют 

вовлечению  студентов в активный процесс получения и переработки знаний: 

эвристическая беседа,  дискуссии, «мозговая атака», метод «круглого стола», 



метод «деловых игр»,  ролевые игры, тренинги, кейс-метод (разбор 

производственных ситуаций), дебаты, проектирование  программ, практические 

индивидуальные и групповые упражнения, групповая работа с авторскими 

пособиями, встречи с приглашенными специалистами, моделирование 

производственных ситуаций и др.  

       Достоинствами интерактивных методов обучения является то, что они 

позволяют  сформировать у студентов умения  ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, выявлять, анализировать и устанавливать причинно-следственные 

связи и решать конкретные производственные задачи, развивать навыки работы 

групповым методом при подготовке принятия управленческого решения и 

устанавливать  взаимопонимание между участниками обучения. Выбор 

интерактивных методов обучения может определяться общими целями 

образования, воспитания, развития и психологической подготовки студентов; 

особенностями методики преподавания конкретной учебной дисциплины и 

спецификой ее требований к отбору дидактических методов; целями, задачами и 

содержанием материала конкретного занятия; временем, отведенным на 

изучение того или иного материала; уровнем подготовленности студентов; 

уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; уровнем подготовленности и личных качеств 

самого преподавателя. 

    Необходимость применения методов интерактивного обучения при 

подготовке специалистов строительной отрасли  обусловлена требованиями 

ФГОС СПО  и профессиональных стандартов, которые направлены на 

формирование правовой культуры, умений применять нормативные акты в 

профессиональной деятельности, в жизненной практике, умений отстаивать и 

защищать свои права, работать в коллективе. В моей практике зарекомендовали 

себя мозговые штурмы, продвинутые лекции, дискуссии, круглые столы, пресс-

конференции, кейс –стади и др.   

      Остановлюсь на наиболее часто используемые в моей практике 

интерактивные методы. 

Аквариум 

     Данный метод заключается в том, что несколько студентов рассматривают 

проблему в круге, а остальные наблюдают и анализируют. 

Цель:  предоставить обучающимся возможность свободного включения в 

обсуждение проблемы и выхода из него. 

Этапы проведения: 

1. Студенты вместе с преподавателем образуют два круга: внешний 

(наблюдатели) и внутренний (активные участники). 



2. Члены внутреннего круга активно участвуют в обсуждении предложенного 

преподавателем вопроса. Остальные студенты наблюдают, и выступают тогда, 

когда чья-либо версия их заинтересовала; они дополняют, задают вопросы, 

конкретизируют. При этом «наблюдатель» должен встать рядом с активным 

участником, который привлек его своей версией. 

3. После обсуждения одной проблемы (вопроса) студенты меняются местами (те, 

кто стоял за пределами круга, садятся в круг). Желательно, чтобы все  студенты 

побывали в кругу. 

Темы для обсуждения по праву: Смертная казнь: за и против; Как защитить 

земельные ресурсы от деградации? Пути формирования гражданского общества? 

Как предупредить правонарушения среди подростков? Выборы- право или 

обязанность? 

«Ток-шоу»(«Пресс-конференция») 

     Несколько человек заранее берут на себя роли экспертов и готовят 

выступления по теме дискуссии, в которых отражаются разные точки зрения на 

проблему. Таким образом, например, можно провести дискуссию, посвященную 

цензовым избирательным системам, где эксперты представят разные подходы к 

ограничениям избирательного права. Зрители, выслушав их, задают экспертам 

вопросы и спорят друг с другом. По желанию учителя, эта часть может более или 

менее структурированной. Можно четко определить количество вопросов к 

каждому эксперту, задать время для ответов, выделить отдельные тезисы и 

дискутировать по ним, а можно предоставить дискуссии развиваться более 

свободно. 

       Примеры: Пенсионное законодательство в РФ. Социальная защита 

инвалидов (детей-сирот) в РФ.   Права ребенка-права человека. Я выбираю 

жизнь.  

Гражданские слушания  (по сценарию суда присяжных). 

Роли: судья (контроль соблюдения процедуры судебного процесса, 

корректности поведения всех присутствующих), прокурор (обвинитель), адвокат 

(защитник), эксперты, присяжные (их работа заключается в умении задавать 

грамотные и продуманные вопросы). 

       Судебный процесс может осуществляться  по гражданским, 

административным, уголовным искам. Ситуации представлены в учебно-

практическом пособии для студентов. Например: 

- Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный 

договор. В число условий договора входило соглашение о том, что Василий 

Анисимов обязывался в течение года составить завещание в пользу дочери 

Ларисы, лишив права наследования своего сына от первого брака 27-летнего 

Геннадия. Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим 



образом оформлено. А через 8 месяцев Василий Анисимов умер. Геннадий 

Анисимов  обратился в суд с требованием о признании завещания 

недействительным, так как оно составлено в соответствии в условиями брачного 

договора, а согласно п.3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может содержать 

положений, ограничивающих правоспособность сторон, в частности свободу 

завещания. Разыграйте судебное заседание по данной ситуации. 

           Таким образом, методы интерактивного обучения  находят свое место в 

педагогической практике, но еще не сложились в целостный системный подход 

и стройное описание целей, механизмов, оценки и результатов. Вместе с тем 

интерактивное обучение - творческое, интересное, перспективное направление в 

современном образовании. Оно изменяет требования к работе преподавателя, его 

личностным качествам. 
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КУЛЬТУРА РУССКОГО НАРОДА. К СВОИМ ИСТОКАМ 
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«Любовь к родному краю, знание его истории – основа на которой 

только и может осуществляться рост духовной культуры всего 

общества. Культура, как растение, у нее не только ветви, но и корни. 

Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней» 

 Д.С. Лихачев      

             Каждая страна и каждый народ по своему важны для современного мира. 

Сегодня сложно говорить о том, насколько важна культура для современности, 

ведь шкала ценностей за последние годы существенно изменилась. 

Национальная культура все чаще стала восприниматься несколько 

двусмысленно. С одной стороны это связано с заимствованием культурных 

ценностей, и несет за собой невероятные последствия – потеря колоритности и 

самобытности отдельного государства и ее народа. С другой стороны, 

появляются страны, которые призывают своих граждан к возрождению 

собственной культуры и духовных ценностей. Русская национальная культура, 

которая в последние десятилетия стала стираться на фоне многонациональной 

страны – один из важных вопросов. 

           Широта русской души, сила русского характера – факторы от которых 

зависит национальная культура России. Характер народа, его гостеприимство и 

радушие,  милосердие, сострадание, сопереживание, сердечность, великодушие, 

простота, терпимость, выносливость, справедливость, преданность и любовь к 

Родине – сочетание таких качеств редко встречается у других национальностей. 

Характер русского человека многогранен, поэтому до конца не изучен, в чем и 

заключается та самая изюминка. 

 В историческом плане доминирует русская культура, но большой вклад в 

ее развитие внесла и национальная культура народов, проживающих в нашей 

стране. Вследствие того, что наша страна стала домом около двухсот 

народностей, крайне важно сохранить культурное наследие в чистом виде, и 

каждый народ имеет равные права на сохранение и развитие своих национально-

культурных традиций и обычаев. 

 Самая большая ценность каждого народа – это его язык. Язык, на котором 

он говорит, пишет и думает, который позволяет выражать собственные мысли и 

мнение. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, 



ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык!..  Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 

совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 

народу!» И.С. Тургенев.  

 Язык и национальная культура очень тесно связаны. 

 Через писания в древности передавались опыт и накопленные знания. 

Литература и живопись занимают весьма значимое место в становлении 

культурной жизни России. Живопись, как искусство в России начало развиваться 

в иконописи, что доказывает высокий уровень духовности русского народа. 

Художественная школа России признана всем миром.  

 Русские традиции формировались на протяжении многих веков. 

Некоторые пришли из язычества, другие после крещения Руси. Современные 

обычаи представляют собой тесное взаимоотношение прошлого и настоящего, 

это культурное наследие, которое стало отличительной чертой русского народа. 

Россияне продолжают отмечать национальные праздники, верят в старинные 

приметы и предания. 

 Предки русского народа поклонялись языческим богам, религия являлась 

обожествлением сил природы. Конечно, там встречались не только добрые 

персонажи, но в основном боги древних представителей нации были загадочны, 

прекрасны и добры. В настоящее время большинство верующих русских -

православные. 

 Большое количество обрядов и традиций связано с семейной жизнью 

(сватовство, свадебные торжества, крещение детей…). Проведение старинных 

обрядов и ритуалов гарантировало в будущем успешную и счастливую жизнь, 

здоровье детей, благополучие семьи.  

 Русские славятся своим гостеприимством. Поэтому русская кухня 

разнообразна и вкусна. Хотя еще несколько столетий назад славяне питались 

достаточно простой и однообразной пищей. Стол делился на скоромный и 

постный (т.к. было принято соблюдать пост). Многие блюда имеют 

исключительно ритуальное значение, и готовятся только в определенные 

праздники. Например, к свадьбе готовят курники, к Рождеству варят кутью, на 

Масленицу пекут блины, куличи - к Пасхе. Круглый румяный  хлеб-каравай, 

который пекли на Руси, символизировал благополучие и процветание, считалось, 

что он оберегал от напастей. Каравай готовили накануне важных событий и 

праздников, для встречи гостей или перед сговором между родителями жениха 

и невесты. На свадьбу и новоселье пекли большие пышные караваи - считалось, 

что размеры влияют на то, как будут жить молодые: в достатке, мире.  

  Российская кухня очень простая и полезная!   



 Конечно же, проживание других народов на территории России отразилось 

и на ее кухне.  

 Баня давно и прочно вошла в повседневную жизнь русского человека. 

Правда, раннее она обладала другим наименованием – «мовня» или «мыльня». 

Постройка считается одной из древнейших на Руси, ее появление совпадает по 

времени с возникновением славян, как отдельного этноса. Считается, что баня 

объединяет в себе четыре стихии: воду, землю, огонь и воздух. 

 По преданию наших предков, после посещения «мовни», человек 

становился сильнее духом и телом. Славяне свято верили в целебные и 

очистительные «дары» бани. Перед принятием важного решения или отправкой 

в дальний путь, человек обязательно отправлялся попариться. Банные традиции 

славян в наши дни вызывают лишь улыбку, но основные особенности «мовни» 

дожили до современности, что является доказательством их эффективности. 

  Предложение посетить жаркую баньку стало символом русского 

гостеприимства. 

 Русские народные обряды – это часть национальной культуры. Из них 

складывается память о предках. Благодаря вековым традициям люди чувствуют 

связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духовную 

поддержку. 

 Цена ошибки в культурном выборе слишком высока, поскольку может 

привести к исчезновению государства, и населяющего его народа. Именно 

поэтому столь важно сегодня сохранить те культурные достижения, которые 

обеспечивают единство России, ее внутреннюю стабильность и готовность к 

развитию во имя благополучия ее граждан. 
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Культурное наследие – один из самых значимых аспектов жизни 

человечества. Оно определяет многие концептуальные аспекты 

цивилизационного развития, содействует формированию творческого 

потенциала мирового общества, служит источником вдохновения и 

свидетельством той или иной культурной эпохи, является фактором, 

обеспечивающим существование социальной структуры общества. Охрана и 

защита культурного наследия – один из способов достижения культурного 

многообразия.  

История — это история людей, и каждый человек — соучастник бытия 

прошлого, настоящего и будущего; корни человека — в истории и традициях 

семьи, своего народа. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о 

сохранении всего того, что дорого памяти народной. В исторической науке 

происходит процесс переосмысления оценок, опыта, уроков, преодоления 

односторонности; большое внимание уделяется неизученным и малоизученным 

проблемам. Это в полной мере относится и к государственной политике в 

отношении культурного наследия. Культура была и остается историческим 

наследием. Она включает те аспекты прошлого, которые в измененном виде 

продолжают жить в настоящем. Культура выступает как феномен активного 

социального воздействия на общественную практику, выражая сущностные 

интересы человечества, и является одной из важнейших сфер постижения 

человеческого бытия. 

Культурное наследие всегда рассматривается с точки зрения возможностей 

его практического применения соответствующими социальными группами 

(классами, нациями и т.д.), целыми поколениями людей, поэтому в процессе 

культурного наследования что-то сохраняется и используется, а что-то 

изменяется, критически пересматривается или полностью отбрасывается. 

Поскольку развитие идет от прошлого к настоящему и от настоящего к 



будущему, постольку в обществе всегда, с одной стороны, живут традиции, в 

которых сконцентрирован опыт предшествующих поколений, а с 

другой — происходит рождение новых традиций, представляющих собой 

квинтэссенцию опыта, из которого будут черпать знания грядущие поколения. 

В каждую историческую эпоху человечество критически взвешивает 

доставшиеся ему в наследство культурные ценности и дополняет, развивает, 

обогащает их в свете новых возможностей и новых задач, встающих перед 

обществом, в соответствии с потребностями определенных социальных сил, 

решающих эти задачи в плане как научно-технического, так и социального 

прогресса. 

Культурное наследие не есть нечто неизменное: культура любой 

исторической эпохи всегда не только включает культурное наследие, но и творит 

его, отнимите одно из слагаемых — и народ лишится возможности дальнейшего 

развития. Культурное наследие народа является критерием его национального 

самосознания, а отношение народа к собственному культурному наследию 

оказывается самым чувствительным барометром его духовного здоровья и 

благополучия. 

Нам нужно беречь древнейшую и самостоятельную культуру. Мы живем 

на Татарстанской земле, поэтому чтим татарское культурное наследие. 

Глубокое и систематическое изучение духовной культуры татарского народа, 

раскрытие его воспитательного потенциала, остаются важной и актуальной 

проблемой. 

Интерес к декоративно-прикладному искусству татарского народа не 

просто дань уважения к культурным традициям, а стремление к их 

сохранению. В условиях роста интереса к культуре татарского народа, особо 

значимыми становятся вопросы возрождения традиций нравственного 

воспитания с опорой на национально-культурные, региональные, этнические 

ценности. 

Народное искусство близко по своей природе к творчеству своей  

непосредственностью, эмоциональностью, связью с природой, условностью, 

образами. 

     Татарстан – это наша Родина, и наши воспитанники должны знать 

культуру своего края. Очень важно знакомить детей с поэтической культурой 

Татарстана, с фольклором, со старинными ремеслами, с мужским и женским 

национальным костюмом, воспитывать интерес к народно-прикладному 

искусству Татарстана (вышивка, роспись, вязание), помогать осваивать 

художественные техники татарских мастеров, использовать в 

изобразительной деятельности разнообразные материалы и средства. 

 Живя в Татарстане, мы понимаем, что наш родной край – край песенный, 



поэтому надо стремиться формировать у детей устойчивый интерес к 

песенному и танцевальному народному творчеству, учить их исполнять на 

детских музыкальных инструментах несложные татарские мелодии, 

воспитывать желание принимать участие в народных праздниках вместе с 

взрослыми (Сабантуй и др.). Воспитывать интерес к татарским народным 

играм и желание играть.   Декоративно-прикладное искусство татар, 

народные традиции, обычаи способствуют формированию нравственно-

эстетического опыта, чувства отношений. Воспитывая чуткость к красоте, 

добру, мы формируем у молодого поколения оценочные отношения к миру, 

деятельности. Знать, понимать и принимать этническую самобытность того 

народа, где проживаешь, и привить это своим воспитанникам – задача 

взрослого. 

Исходя из  выше  сказанного  можно  сделать вывод: приобщение молодого 

поколения к татарскому культурному наследию, мы знакомим и родителей и 

педагогов с лучшими отечественными традициями семейного воспитания, 

создаем атмосферу добра, доверия, взаимопонимания между детьми и 

взрослыми, которая способствует раскрытию познавательных, творческих и 

личностных возможностей. Только в сотрудничестве с семьей можно воспитать 

настоящего человека и патриота.  

Да, нам оставлены величайшие художественные ценности — наша слава и 

гордость вне зависимости от первоначального культового их назначения. Не 

сами собой рушатся вековые своды. Их губят равнодушие и невежество. Чьи-то 

руки подписывают приказ, чьи-то руки закладывают динамит, кто-то 

невозмутимо, бестрепетно созерцает все это и проходит мимо. Хочется отметить: 

забота о прошлом — наш долг, человеческий и гражданский. 

Культурная политика фактически формирует жизненное пространство, в 

котором живет, действует и творит человек. Таков процесс взаимодействия: 

политика заинтересована в культуре как средстве очеловечивания ее 

прагматических решений, а культура заинтересована в политике как связующем 

звене с жизнью человека и общества. 

Культура всегда приобретается  дорогой ценой. Да, не сохранилось многое, 

что сегодня, безусловно, было бы признано культурным наследием. Но 

правомерно ли говорить в таком случае о катастрофической утрате культурного 

наследия? Движение в поддержку экологии культуры с каждым днем нарастает, 

что обеспечивает возможность действенного контроля со стороны 

общественности за сохранением культурного наследия. И, наконец, 

человеческий фактор, которому ныне уделяется первостепенное значение, 

становится истинным гарантом активизации общественного интереса к 

памятникам истории и культуры во всем их многообразии и неповторимости. 



Историческая преемственность развития культуры, воплощенная в памятниках, 

и осознание живой их связи с современностью, являются главными 

побудительными мотивами общественного движения в защиту культурного 

наследия. Памятники истории и культуры являются носителями определенного 

исторического смысла, свидетелями народной судьбы, а значит, служат 

воспитанию поколений, пресекая национальное беспамятство и обезличивание. 

Значение культурного наследия очень велико как для общества в целом, так и 

для каждого человека в отдельности. Становление личности невозможно без 

знания традиций и опыта предков. Сохранение объектов наследия и их 

приумножение – важная задача каждого поколения. Это обеспечивает 

духовный рост и развитие человечества. Культурное наследие является важной 

составляющей культуры, которое помогает усвоить опыт мировой истории.  
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В современном мире все стремительно быстро меняется. Мы живем в 

обществе, где каждый месяц появляются новые технологии, вместе с которыми 

меняется и наш уклад жизни. Появляются новые возможности для личностного 

развития, следовательно, меняются и потребности общества.  

На сегодняшний день в России насчитывается около 200 народов и 

этносов, поэтому Россию можно назвать одной из самых многонациональных 

государств мира. Каждая нация имеет свою индивидуальную историю и 

традиции. Но в современном быстроразвивающемся обществе встал вопрос о 

противоборстве традиции и новаторства, так как оно, безусловно, влияет на 

историческую динамику. 



 Атнинский район в его нынешнем виде образован Постановлением 

Президиума Верховного Совета Татарской ССР 25 октября 1990 года путем 

выделения из состава Арского района. 

 До Октябрьской революции часть нынешнего Атнинского района 

(левобережье реки Ашит) входила в состав Казанского уезда, а правобережье 

реки Ашит – в состав Царевококшайского уезда Казанской губернии. С 

образованием Татарской Советской Социалистической Республики (позже – 

Татарская АССР) они были объединены в составе Арского кантона. В 1930 году 

был образован Тукаевский район с центром в селе Большая Атня. В 1936 году 

Тукаевский район был разделен на два: Атнинский с центром в с. Большая Атня 

и Кызыл - Юлский с центром в с. Новые Кинери. В 1959 году эти два района 

вновь объединили в Тукаевский, а в 1963 году присоединили к Арскому району 

Татарской АССР. 

  Население района – 14,4 тыс. чел, в райцентре – 3,6 тыс. жителей. 

  Территория нынешнего Атнинского района издревле была заселена 

древними булгарами, а позднее – казанскими татарами. Более тысячи лет назад 

здесь проходила граница Булгарского государства, и местное население 

защищало её от набегов северных племён. 

 С образованием Казанского ханства географическое положение этого края 

предопределило роль Заказанья как колыбели татарской культуры, просвещения, 

литературы. На территории нынешнего Атнинского района, недалеко от деревни 

Старые Менгери находилась летняя резиденция Казанских ханов. Здесь 

сохранились украшенные богатой резьбой каменные надгробья, относящиеся 

к XV-XVI векам. Только в деревне Большие Менгери учёными было найдено 

более 200 единиц рукописных книг, написанных в XII-XVIII веках. Среди них не 

только литературные произведения, но и иллюстрированные медицинские 

книги, календари на арабском и персидском языках. 

Издревле Атнинский район славился своими купцами, которые вели 

торговлю с государствами Средней Азии и Ближнего Востока. Со средних веков 

и вплоть до 30-х годов XX века большой известностью пользовался Атнинский 

базар. 

Главной особенностью Атнинского района является мононациональный 

состав его населения. Здесь сохранились древняя татарская культура, вера, 

народные обряды и традиции. Местное наречие считается эталоном 

литературного татарского языка. На этой земле зарождалась духовность 

татарского народа. 

Атнинская земля – родина выдающегося татарского ученого и духовного 

деятеля Шигабутдина Марджани, великого татарского поэта Габдуллы Тукая, 



основателя научного подхода к изучению турецкого языка Рашида Рахмати-

Арата, народного поэта Татарстана Сибгата Хакима. 

Центр Атнинского района – село Большая Атня - было основано в период 

Казанского Ханства. В XVIII – первой половине XIX века его жители 

относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, 

разведением скота, кузнечным, портняжным, столярным, мукомольным и 

красильным промыслами. 

 «Очень важно сохранять татарские традиции, язык, культуру в условиях 

глобализации», – подчеркнул президент РТ Рустам Минниханов в апреле 2011 

года после подписания Указа «О создании Атнинского государственного 

драматического театра» (тогда же получившего имя Габдуллы Тукая) на 

торжествах в Большой Атне. 

Для определения сохранившихся традиции татарского народа в селе 

Большая Атня, мы составили анкету «Традиции татарского народа». Эта анкета 

поможет выявить знания жителей села о традициях татарского народа и узнать, 

какие из них сейчас «живы».  

В анкетировании приняли участие 52 жителя села Большая Атня в возрасте 

20-48 лет. Результаты анкетирования представлены в процентном соотношении. 

Из 52 жителей, принявших участие в анкетировании, 48 (92%) отнесли себя 

к татарской национальности, 2 (4%) жителя – к русской, 2 (4%) – к узбекской. 

Все участники анкетирования уверены, что знают татарские традиции. Но из 

всех традиции татарского народа вспомнили лишь следующие: 

 Курбан-байрам – 42 (81%); 

 Рамадан – 42 (81%); 

 Сабантуй – 52 (100%); 

 Новый год – 50 (96%); 

 Исем кушу (имя наречения) – 43 (83%); 

 Бәби чәе (мае) – 43 (83%); 

 Каз өмәсе – 14 (27%); 

 Боз карау – 5 (10%); 

 Янгыр юрау – 4 (8%); 

По полученным результатам можно сказать, что участники знают лишь 

устоявшиеся и активные традиции татарского народа, как Сабантуй, Курбан-

байрам, Рамадан. Такие традиции, как «бозкарау (ледоход)», «янгеряу», уже не 

передаются из поколения в поколения, поэтому они забываются.  

По результатам ответов на 4-ый вопрос, было выяснено, что из известных 

традиции татарского народа, семьи предпочитают праздновать и 

придерживаться Курбан-байрама (30 участников – 58%), Рамадан (2 участника – 



4%), Новый год (50 участника – 96%), Сабантуй (52 участника – 100%), Исем 

кушу (43 участника – 83%), Бәби чәе (43 участника – 83%). Таким образом, 

можно сказать, что участники анкетирования придерживаются в своих семьях 

только уже устоявшихся традиции татарского народа. 

На вопрос, какие традиции участники желают передать следующему 

поколению, были соответствующие предыдущему вопросу результаты, то есть 

какие традиции имеются в селе на сегодняшний день (Сабантуй, Новый год, 

Курбан-байрам, Исем кушу, Бәби чәе), участники желают такие же передать 

следующему поколению. 

Каждый народ, наверное, гордится своими национальными традициями. 

На подобный вопрос, все участники анкетировании ответили, то гордятся 

традициями татарского народа, хотя среди них были участники и русской и 

узбексокой национальности. Вероятно, это связано с тем, что мы живем в 

многонациональной республике и жители нашего родного края толерантны друг 

к другу.  

На один из самых ключевых вопросов нашего анкетирования (Как Вы 

считаете, могут ли старые национальные традиции «жить» в современном 

обществе?), 45 учасников (86%) ответили, что традиции могут сохраниться и в 

современном обществе. 5 участников (10%) считают, что лишь некоторые 

традиции не исчезнут в будущем, и 2 из участников (4%) затруднились ответить 

на такой вопрос.  

Можно предположить, если 86% всех участников анкетирования считают, 

что есть возможность сохранить национальные традиции в современном 

обществе, то у народа должно получится это сделать. Если большинство людей 

будут помнить и знать свои национальные традиции и обычаи, то есть очень 

большая вероятность сохранить их и в современном мире. 

На последний вопрос о возможности появления новых национальных 

традиции 47 участника (90%) ответили положительно, 1 участник (92%) – 

отрицательно, у 4 участника (8%) возникли затруднения в ответе.  Это говорит о 

том, что время не стоит на месте, тем более в современном мире, когда мы живем 

в информационном веке возможны появления новых традиций.  

Таким образом, с помощью анкеты «Традиции татарского народа» можно 

сказать, что на сегодняшний день жители села Большая Атня знают основные 

действующие в муниципальном, республиканском либо мировом уровне 

традиции татарского народа. Из них в селе семьи придерживаются таких 

традиции, как Новый год, Сабантуй, Курбан-байрам, Исем кушу, Бәби чәе. 

Большинство участников анкетпрования считают, что традиции могуть «жить» 

в современном обществе, но также нельзя исключать и появление новых 

современных национальных традиций. 



Для того чтобы современное общество не забывало и помнило 

национальные традиции народа, необходимо проводить информационные 

мероприятия, и, безусловно, исполнять эти традиции. Мероприятия, которые 

могут способствовать этому, можно назвать: 

- информационные щиты, стенды в домах культуры, школах, библиотеках; 

- проведение в техникуме одной забытой традиции в сезон; 

- встречи с пожилым населением села для сбора информации о традициях 

народа; 

- организация исследовательских работ по изучению истории традиции и 

т.д. 

Современное общество сильно отличается от того, времени, когда жили 

наши бабушки и дедушки. Сейчас поменялись взгляды, потребности и уклад 

жизни. Поэтому возникает очень важный вопрос, сможем ли мы сохранить 

национальные традиции нашего народа в будущем.  

Татарский народ второй по численности народ в России. Их традиции 

связаны как с религией, так и с общим бытом. К самым известным и 

распространенным можно отнести Сабантуй, Новый год, Курбан-байрам, Бәби 

чәе и т.д.  

По результатам анкетирования жителей села Большая Атня, было 

выяснено, что многие уже забыли некоторые традиции татарского народа. В 

основном, жители села знают общеизвестные традиции своего народа, и 

придерживаются их. Но они верят, что традиции, передававшиеся из поколения 

в поколение, могут жить в современном обществе. 

Для сохранения этих традиции необходимо давать больше информации 

жителям села, организовывать мероприятия, посвященные этим традициям. 

Таким образом, мы сможем сохранить эти ценности своего народа. 
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       «Забота о сбережении нашего уникального исторического, культурного, 

духовного наследия - один из ключевых государственных приоритетов», - заявил 

Президент России В.В. Путин в рамках приветствия участников, организаторов 

и гостей  VI Всемирной Фольклориады в Уфе 2021 г. 

По его словам, Россия по праву гордится богатыми традициями народного 

искусства, которые передаются из поколения в поколение, фольклорными 

коллективами и исполнителями, а также мастерами художественных промыслов, 

известных во всём мире.  

      Культурное наследие это важнейшее основание для развития 

интеллектуально-духовной, нравственной и творческой личности, а также для 

национального самоуважения. Оно пронизывает буквально все стороны жизни и 

деятельности человека. Под культурным наследием приято понимать 

материальную и нематериальную часть культуры, созданную прошедшими 

поколениями и воспринимаемую как нечто ценное и почитаемое. 

Для того чтобы культурное наследие стало объединяющим фактором в развитии 

здорового в нравственном отношении, умеющего ценить своё прошлое, красоту 

своей земли поколение россиян, необходимо систематизировать знания о 

памятниках культурного наследия, как вошедших в число объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, так и региональных, имеющих пока локальное значение, но 

достойных вхождения в культурное пространство нашей страны. 

      Традиции русской национальной культуры накапливались веками. 

Многообразие жанров и направлений в различных видах искусства таят в себе 

музейные, а также семейные архивы. Богатые песенные традиции, доставшиеся 

нам от предков, уникальные традиции нуждаются, как и наша земля, в защите и 

восполнении. Утратив духовные традиции, мы убиваем в себе человека, 

нравственную опору, творческие способности. 

      Если задать вопрос молодому поколению, знает ли, любит ли он песни и 

танцы родного края, которые исполняют по праздникам и считает ли он 

необходимым сохранение народных традиций, - то вероятнее всего, можно 

услышать ответ, что никому не нужны эти старые, давно отжившие своё мотивы. 



       Очень жаль, что подрастающее поколение утратило интерес к своему 

национальному прошлому, к своей национальной культуре. Развитие духовности 

немыслимо без ощущения себя, как части своего народа, его культуры. 

        Сегодня важно восстановить естественный процесс передачи и сохранения 

национальных духовных ценностей. Он нарушен, и в результате обострились 

проблемы: 

-  языка (примитивность образов и средств выражения); 

- музыкальной культуры (люди не испытывают потребности в пении); 

- не уделяется внимание формированию национального музыкального 

мышления, эстетического вкуса (исчезает национальная манера говорить, 

двигаться, одеваться); 

- взаимоотношения между людьми, полом, расой (дефицит доброты, 

благородства, мужества, женственности, верности). 

         5 ноября 2021 г. мусульмане и казанцы возмутились видео, на котором 

девушка в лосинах танцует на фоне мечети Кул-Шариф. Сейчас в социальных 

сетях активно обсуждают ролик и пишут различные комментарии, большинство 

из которых отрицательные. 

        «Где уважение к народу? Что происходит в мире? Почему такое халатное 

отношение и неуважение, в первую очередь, к себе? Стыдно не за нее, а за то, 

что она позорит и наш город».  

       Еще одним примером является случай двух девушек-блогеров, которые 

решили выделиться среди общей массы и обнажились около памятника 

Ломоносову в Москве. На это обратил внимание один из лидеров «Мужского 

государства» Поздняков, который посвятил им отдельный пост и призвал 

наказать возмутителей спокойствия: «В Москве две русские ... осквернили 

памятник Михаилу Ломоносову». Стоит отметить, что такой поступок требует 

осуждения и явно выходит за рамки дозволенного поведения 

        В январе 2022 г. появилось фото возле Московской соборной мечети, 

«Задевает чувства верующих», говорил имам об откровенной фотосессии 

девушки возле мечети. 

      Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, не 

может быть успешно решено без глубокого познания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры. Сегодня важно восстановить 

естественный процесс передачи и сохранения национальных духовных 

ценностей.    Глубинная преемственность в культурных традициях возникает 

только тогда, когда ребёнок начинает осваивать их с раннего возраста. Фольклор 

- это ценнейшее культурное достояние народов, которое необходимо осваивать, 

любить, беречь. Утратить все эти богатства - значит нанести большой ущерб не 



только национальной культуре нашей страны, но и общему культурному фонду 

человечества. 

     В настоящее время, в современной молодёжной среде происходит утрата 

интереса к своему национальному прошлому, к своей культуре. В последние 

годы наметился кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились 

традиции, порвались нити, которые связывали младшие и старшие поколения. 

Безжалостное обрубание своих корней, отказ от народности ведет к 

бездуховности, отбивает желание у детей проявлять себя творчески. 
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ИСТОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА 

 

Козырев А.А., 

преподаватель истории 

 ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж» 

 

       "Народные мелодии и музыка казанских тюрков созвучны музыке 

алтайских татар, монгол и даже китайцев. В этом отношении музыкальная 

культура казанских тюрков примечательна тем, что до наших дней сохранила 

очень древние музыкальные традиции. Возможно, они бытуют ещё с эпохи 

Золотой Орды от племени "алжы татар", поселившихся вблизи Казани".  

(Ахмад ЗакиВалиди (1890-1970), тюрколог, доктор философии) 

   Изучение истории, национальной музыкальной культуры, музыкального 

образования и воспитания актуально всегда. Лишь зная историю народа, его 

духовное наследие, общественно-педагогическую деятельность его лучших 

представителей, можно успешно решить те задачи, которые стоят перед 

современной школой и вузом. 

Когда родилась татарская музыка? Многие источники по разному 

рассматривают этот вопрос. Все зависит от какого начала считать историю 

татарского народа, от кочевников гуннов или от булгар, а может быть от Золотой 

Орды. Несомненно только одно, наличие глубоких корней и  разноплановость 

музыкальной культуры татар.   Народная музыка современных татар (причём 

речь идёт об истинно народной музыке, а не о современной татарской эстраде) 

тесно переплетена с восточными традициями, её мелодика, орнаментация и 



колорит созвучны музыке народов Дальнего Востока. Разумеется, присутствует 

и арабское влияние обогатившее народную музыку исламскими элементами. 

Писать об истоках татарской музыки невероятно сложно. Источников 

сохранилось очень мало, мало достоверных фактов и сведений. 

Первоначальные источники в истории относятся к периоду Волжской 

Булгарии – когда на территорию Поволжья приходит ислам. Наложившись на 

существующую культуру это дало особое развитие и структуру музыкальных 

произведений. Конечно следует учесть и участие тюркской и финно-угорской, в 

средневековый период — арабо-персидской, а в позднюю эпоху — европейской 

и русской культуры. 

Если преемственность в текстовой части мы можем проследить по 

письменным источникам, то установить мелодии прошлого уже намного 

сложнее. Первую нотную запись татарских напевов сделал учитель музыки Иван 

Добровольский в 1816 году. Вероятно, в зарубежных архивах есть еще нотные 

рукописи, но, так или иначе, музыковеды располагают достоверной, 

документально зафиксированной информацией о татарских народных мелодиях 

лишь позднего периода. Музыкальные инструменты, в отличие от напевов, 

осязаемы и служат материальными свидетельствами ушедшей эпохи. Духовые 

(глиняные свистульки) и струнные инструменты типа гуслей археологи 

находили во время раскопок на территории Булгарского государства.  

Для прояснения вопроса музыки во времена Волжской Булгарии, следует 

обратиться к письменным сообщениям восточных и европейских 

путешественников, которые посещали Волжско-Камский регион. Арабский 

учёный Ибн Русте (Х век), описывая так называемых "сакалиба", сообщал, что у 

них есть "разного рода лютни, гусли и свирели. Последние длиною в два локтя, 

лютня их восьмиструнная". Эта информация уже представляет кое-какой 

практический интерес. Упомянутые Ибн Русте "свирели в два локтя" 

сохранились и поныне — это татаро-башкирский курай, который может 

достигать длины до одного метра.  

Интересно описал музыкальный быт казанских татар известный русский 

автор "Казанской истории" — свидетель внутренней жизни Казани 1532-1552 

годов:  

"...и радоватися и веселитися почаша, лики творяше, и прелесныя песни поюще, 

плещуще руками, и скачущи, и пляшуще, играющивъ гусли своя, и въпрегудница 

ударяющи, и грохотание велико творяще, и поносы и смехъ и укоризны велики 

дающи Рускимъ людемъ воемъ…".  

После 1552 года Казань теряет статус духовной столицы татарского 

народа. Татарская культура, неразрывными нитями связанная с исламом, 

начинает приспосабливаться к существованию в новых условиях. 



Художественная литература, музыка, прикладные искусства — всё это уходит на 

второй план, главной задачей становится борьба за свою государственность, 

которая продолжается ещё на протяжении ста лет. Духовные и культурные 

центры перемещаются из столиц на окраины бывшего Казанского ханства, в 

деревни.  

Но что бы мы ни говорили об инструментальном разнообразии, самые 

значимые жанры татарской традиционной музыки — вокальные. Музыкальные 

инструменты использовались в основном как аккомпанемент к пению или к 

танцам. В самом общем виде в вокально-песенной традиции татар можно 

выделить два пласта: старый (ранний) и новый (поздний, вторая половина XIX 

века). К раннему исследователи причисляют импровизационные протяжные 

мелодии (озынкөй), обрядовые песни кряшен, эпические произведения 

сибирских татар (дастаны). 

XVI-XVIII века можно расценивать как упадок и стагнацию музыкальной, 

да и вообще культуры. Теряется связь с арабским Востоком, оскудевает 

сюжетность и образность культуры татар. Она приобретает местечковый, 

локальный характер. И лишь конец XIX века многое изменил в жизни 

традиционного татарского общества. Растет самосознание народа, повышается 

интерес к собственной культуре. Музыкальные инструменты, как скрипка и 

гармоника, проникают в медресе и мектебе, становятся неразрывными 

спутниками деревенской молодёжи.  

Можно сказать что с  XIX века в истории татарской музыкальной культуры 

начинается качественно новый этап. На фоне общих процессов интеграции татар 

складывается общенациональный песенный стиль. Тогда в быт татар проникали 

новые музыкальные инструменты (например, гармоники), развивались новые 

жанры, сочинялись песни, которые известны до сих пор. Среди них — 

«Күбәләгем» («Бабочка моя»), «Алмагачлары» («Яблони»), «Баламишкин» 

(«Дитя Мишкина»), «Сабан туе» («Сабантуй) и другие. 

В песенном творчестве татар складываются несколько основных жанров. 

По тематике и функции песни выделяются лирические, обрядовые, трудовые, 

игровые, колыбельные, а по форме и музыкальному стилю — протяжные 

(озынкөй), короткие (кыскакөй) песни и так называемые деревенские напевы 

(авылкөе). Еще выделяют такмаки — плясовые и трудовые припевки, шуточные 

песни, близкие по форме к частушкам.  

Почти во всех песнях татар слова не закреплены за определенной 

мелодией. В науке это называют «кочующие тексты», при этом не только один и 

тот же текст может звучать с разными мелодиями, но и одна и та же мелодия — 

лечь под разные по содержанию тексты. Например, раньше под мелодию песни 



«Туган тел» («Родной язык»; на стихи Габдуллы Тукая) исполняли баит 

«Сәлимбабай» («Дедушка Салим»). 

Особо следует сказать о гармонике. Сегодня с ней ассоциируется татарская 

инструментальная музыка, хотя в быт татар она вошла только во второй 

половине XIX века. Правда, она сразу обрела невероятную популярность и 

получила повсеместное распространение, отодвинув на задний план 

предшествующие курай, скрипку, кубыз. Татары немного изменили 

конструкцию гармоники, приспособив ее под пентатонные одноголосные 

мелодии (пентатоника — ладовая основа татарской музыки). В результате 

появились национальные разновидности гармоники.  

До гармоники традиционным для татар инструментом была скрипка. Об 

этом, например, поется в русской народной песне: «Приведи-ка, матушка, 

татарина с скрыпкою, мордвина с волынкою». В некоторых местах поселения 

татар  скрипку называли «каз-муен» («гусиная шея). Но, к сожалению, традиция 

игры на скрипке у татар сегодня полностью утрачена.  

Многие современные исследователи констатируют, что большинство 

произведений фольклора можно услышать только на фестивалях и конкурсах а в 

повседневной жизни они уже используются крайне редко. 

Разумеется в рамках данной статьи невозможно дать все материалы и 

факты о истоках музыкальной культуры татарского народа. Статья является 

кратким обзором и способна служить лишь началом к изучению гиганского 

пласта информации.. 
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Мастерство создания кукол уходит корнями в глубокую древность. 

Куклам, найденным в могилах египтян, около четырех тысяч лет. Египтянки 

мастерили фигурки бога Осириса из глины и умели создавать человекоподобные 

фигуры из воска или дерева. Они имели подвижные суставы и прически из 

натуральных волос. Историки называют одной из первых обладательниц 

коллекции авторских кукол Клеопатру. Во дворце куклы исполняли роль 

манекенов, по их облачениям царица заказывала себе торжественные наряды. 

Во Франции XVII века кукол одевали по последней моде, они считались 

стильным подарком и образцом новомодных тенденций. 

В языческой Руси вырезали божков из дерева, создавали тряпичные и 

соломенные куклы-обереги. Они были важной частью жизни славян. Им 

поклонялись и использовали как средства защиты от негатива. Спустя время 

рукотворные персонажи начали украшать быт, радовали глаз и занимали ребят. 

Первоочередная задача славянской народной куклы - привлечение 

желаемого для конкретного человека или семьи. Она использовалась в 

магических ритуалах и как участница в самых значимых событиях в жизни, а 

также для праздников. Так, для молодоженов делались «неразлучники» - две 

куклы из одного куска ткани с общей рукой. А с куклой «кувадкой» муж 

имитировал процесс родов, чтобы защитить новорожденного от темных сил. При 

создании кукол брались исключительно натуральные материалы, заготовленные 

в хорошем настроении. 

Первоначально изготовление оберегов было исключительно женской 

прерогативой. Мужчины в этот момент не должны были присутствовать даже 
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где-то поблизости. Считалось, что только хранительница очага способна сделать 

по-настоящему сильный оберег и вложить в него частицу живой энергии. По 

умелости в создании первой куклы определяли готовность девушки к 

замужеству. 

Из соломы чаще всего делали духов-обереговиков и животных. Леший, 

домовой или водяной тщательно украшались и использовались как обрядовые 

куклы на славянских праздниках. Они помогали решать семейные проблемы, 

возвращали здоровье с помощью переклада болезней на фигурку и ее 

дальнейшего сожжения. 

Чтобы успевать по хозяйству, женщины делали из соломы кукол-

шестиручек. В процессе их создания непременно приговаривали: «Делаю тебя, 

чтобы во всех делах успевать и делать их хорошо. Эту ручку верчу, чтобы в доме 

моем всегда были порядок, мир и уют. Эту ручку верчу, чтобы муж всегда был 

ухожен и всем доволен». 

Кукла-стригушка - популярная у славян кукла. Особенно она нравится 

детям, так как правильно сделанная стригушка умеет танцевать. Мастерят такие 

игрушки из природных материалов: из травы, сена или соломы с вплетением 

душистых целебных трав - благодаря чему игра с ними превращается в лечебное 

действо - в ароматерапию. 

Основная особенность этой куклы - то, что её низ не заплетается, а 

наоборот - распускается, чтобы он представлял собой подобие соломенной 

юбочки. И эта юбочка ровно подстригается, чтобы кукла могла стоять на какой-

либо горизонтальной поверхности. Потому в народе её и зовут стригушкой. 

Чтобы Стригушка затанцевала, её ставят на дощечку, деревянный стол, 

табурет или другую поверхность и стучат рядом с ней кулаками или ладонями. 

От вибрации кукла буквально пускается в пляс, крутится и вертится, что 

доставляет необыкновенное удовольствие детям, особенно самым маленьким. А 

если такая кукла не одна, а их целая компания, то такой танец превращается в 

целое представление, где куклы становятся в пары, кружатся в хороводах. Так 

незатейливая и простая игрушка дарит по-настоящему радостные чувства и 

оказывает благотворное влияние на играющих: как на детей, так и на взрослых. 

История у таких кукол давняя. Когда раньше приходилось детей брать с 

собой в поле на работу, их необходимо было чем-нибудь занять. Тогда собирали 

всё, что находилось под руками, а чаще всего это была трава или солома, и за 

пару минут крутили из этого куклу, которую отдавали детям. 

Те куклы, которые делали дома, создавали без спешки, использовали 

больше материалов, и они были гораздо наряднее своих полевых сестричек. 

Такие стригушки были одеты в яркие юбки с передниками, косынки с 

повойниками, их украшали тесьмой, бусами, вышивкой и другими 



декоративными элементами. Если постараться, то на основе стригушки можно 

создать настоящее произведение искусства - авторскую куклу. 

Как предметы руской старины куклы-стригушки даже представлены в 

Руском музее в Санкт-Петербурге и Государственном музее игрушки в 

Сергиевом Посаде под Москвой. 

Сделать такую игрушку просто, а удовольствия от процесса и результата 

уйма. Изготовление куклы - это развитие моторики и логического мышления. 

Это вдыхание фитонцидов от свежих трав, любование зеленью. Это умение 

взаимодействовать в коллективе, работать вместе, помогать друг другу. Это 

формирование экологического сознания: студенты учатся понимать важность 

бережного отношения к ресурсам планеты, учатся радоваться простому и видеть 

прекрасное в естественном. Люди затрачивают очень много ресурсов, буквально 

истощая планету, а мы можем сделать своими руками из природных средств 

игрушку, которая и порадует нас, и, вернувшись обратно в природу, не нанесёт 

ей вреда. Игрушка, сделанная своими руками теплее и ближе к сердцу. 

Стародавние обычаи изготовления из соломки ритуальных животных, 

кукол пришли в нашу жизнь. Они стали темой для творчества многих 

современных мастеров и художников. 

Рукотворная народная кукла - часть народной традиции. Изготавливая ее, 

ребенок узнает историю своего народа. Кукла не рождается сама, ее создает 

человек, а самые вдохновленные творцы кукол - дети. 

Чтобы сделать эту куклу, понадобится солома, сжатая вручную - тогда она 

будет ровная и длинная. Солому нужно высушить и связать в сноп. Перед 

работой, чтобы солома стала мягче и эластичнее, ее можно замочить в горячей 

воде (в воду можно добавить немного соли). Некоторые мастерицы рекомендуют 

выпаривать солому в горячей воде или хотя бы немного подержать ее над 

горячим паром. Тогда она не сломается, когда ее необходимо будет сгибать 

практически пополам. Стригушку также можно сделать и из других материалов: 

из мочала, веток или длинных ровных прутьев, и даже из некоторых трав 

(подходят травы семейства злаковых, например, мятлик, тимофеевка). Иногда в 

такие куклы вплетаются душистые и целебные травы для того, чтобы, помимо 

игрового момента, стригушки имели лечебные свойства. Сегодня это принято 

называть ароматерапией. Также куклы принято одевать в специальные 

сарафанчики, миниатюрные платочки, юбочки. 

Последовательность изготовления куклы-стригушки: 

1. Берем большой пучок травы или сена и сгибаем пополам. Это будет тело 

куклы. 

2. На месте предполагаемой шеи перевязываем ниткой или лентой, чтобы 

получилась своеобразная округлость, которая будет представлять голову. 



3. Готовим руки - еще один пучок травы или сена, в половину короче, чем 

предыдущий. 

4. Перевязываем его на концах, формируя ладошки. 

5. Вкладываем руки в туловище и перевязываем ниже красной нитки (шеи), 

после чего основной пучок соломы перевязывается еще раз ниже рук - на талии. 

Также из соломы можно сделать миниатюрные косы, которые затем будет 

необходимо прикрепить к голове. 

6. После этого нужно подравнять низ куклы, чтобы он представлял собой 

своеобразную соломенную юбочку. Стоит отметить, что именно за то, что низ 

таких танцующих кукол не перевязывали, а подстригали в виде соломенной 

юбочки, их и прозвали стригушками. 

7. Основа куклы готова. Для того, чтобы кукла стала похожа на человека, 

теперь ее можно нарядить - одеть юбку и фартук, повязать ленту на косу, одеть 

ожерелье, сшить сарафан, рубаху, сплести красивый пояс и т.д. 

8. Оденем куклу в сарафан с фартуком. Для этого две узкие полоски ткани 

перекрещиваем на груди и спине куклы. 

9. Узкий кусочек ткани накладываем на квадратный, складываем пополам 

и в середину вкладываем ленту.  Получилась юбка с фартуком. 

Какой бы не была кукла-стригушка - самой обычной из травы или же 

нарядной сувенирной с целым гардеробом, процесс её создания одинаков во всех 

случаях. 

Куклы из травы испокон веков являлись оберегами и защитниками от 

болезней для детей. В наше время подзабыты многие народные рецепты и 

тайнодействия по изготовлению таких кукол. Однако ничего не исчезает в 

никуда, как и не берётся из ниоткуда. И забытые рецепты приходят из прошлого 

и новые идут в свет. 
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Распространяющийся в системе российского образования системно-

деятельностный подход призван, в первую очередь, для стимулирования 

познавательной активности обучающихся, развития их самостоятельности в 

познании окружающего мира и самопознании. Каждая учебная дисциплина для 

реализации данного подхода собрала методическую копилку, в которой собраны 

лучшие современные методы и приемы организации деятельности 

обучающихся.  

Одним из таких способов работы считается компетентностно-

ориентированное задание, активно применяемое в своей работе современными 

педагогами-новаторами. Это связано с тем, что сейчас происходит 

переосмысление вопроса о том, каким должен быть итог обучения. Все чаще 

результатом обучения признаются не знания, полученные обучающимся, а 

компетенции, которыми он овладел за период обучения.  

Компетенции включают в себя знаниевый, деятельностный и личностный 

компоненты, сформированность которых свидетельствует об успешном 

освоении образовательной программы обучающимся. Стоит отметить, что 

компетенции четко не определены в ФГОС ООО [3], поэтому в условиях 

изучения социально-гуманитарных дисциплин на 1 курсах СПО от них можно 

провести параллель к универсальным учебным действиям, которые являются 

составными элементами компетенций.  

Компетентностно-ориентированное задание направлено на формирование 

умения применять полученные знания при поиске ответов на заданные вопросы, 

овладение умением устного публичного выступления или оформления ответа в 

письменном виде [1].   

Структура компетентностно-ориентированного задания выглядит 

следующим образом:  

- стимул; 

- задачная формулировка; 

- источник информации; 

- бланк для выполнения (в случае необходимости); 

- инструмент оценивания [1]. 



Именно через компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) перед 

преподавателем открывается возможность способствовать развитию творческих 

способностей обучающихся, активизировать продуктивную деятельность. КОЗ 

направлено на предоставление студентам права свободного выбора или создания 

нового способа решения задачи, оно исключает готовый вариант решения 

проблемного задания. 

КОЗ предполагает изучение нового материала через актуализацию ранее 

полученных знаний и умений без прямого указания на них, информация 

представлена в форме схем, таблиц, изображений для того, чтобы обучающийся 

сконцентрировался на задании и смог попрактиковаться в анализе, синтезе, 

выдвижении и обосновании гипотез [2].  

КОЗ на уроках истории могут быть представлены в виде таких заданий, как 

составление кроссворда, филворда, кластера, театрализованной постановки 

исторического события и других.  

Мы предлагаем вам ознакомиться с примером применения 

компетентностно-ориентированного задания на уроке истории в педагогическом 

колледже по теме «Политическая элита в 1920-1930-ые годы». Для организации 

работы мы разделили обучающихся на группы по 4 человека.  

Согласно структуре, задание состояло из 5 компонентов: 

- стимул (определение цели задания – В современной исторической науке 

все больше развивается направление, которое акцентирует внимание не только 

на «культе-личности» И.В. Сталина, но и на тех личностях, которые активно 

помогали ему находиться у власти многие годы. Кто же скрывался в тени лидера 

СССР нам предстоит выяснить на нашем занятии); 

- задачная формулировка (обучающимся необходимо было сравнить 

между собой исторические карты и, на основании полученной из них 

информации, определить названия тех городов, которые были переименованы в 

1920-1950-ые годы в честь советских лидеров и вернувшие свои наименования 

после распада Советского Союза); 

- источник информации (карта с наименованиями городов в 1940-1950-ые 

годы и карта современных городов России); 

- бланк для выполнения задания (таблица, состоящая из двух столбцов: в 

первый столбец вписывалось наименование города в 1940-1950-е годы, во 

второй – современное название); 

- инструмент оценивания (1-3 города – «2», 4-6 городов – «3», 7-9 городов 

– «4», 10 и более городов – «5»). 

Компетентностно-ориентированное задание, выполнение которого 

организуется в группах, позволяет за короткий промежуток времени 

задействовать в работе максимальное количество обучающихся, способствует 



формированию предметных и метапредметных умений и навыков. Благодаря 

КОЗ можно развивать у обучающихся познавательные УУД (установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений), 

коммуникативные УУД (постановка вопросов, умение четко выражать свои 

мысли в устной и письменной форме). Кроме того, КОЗ способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций, например, 

организация собственной деятельности, принятие решений в нестандартных 

ситуациях, работа в коллективе и команде. Нетипичные задания подобного рода 

мотивируют обучающихся на образовательную деятельность, развивают 

внимательность и помогают студентам ориентироваться в картографических 

материалах.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что КОЗ способствуют развитию 

мотивации обучающихся к учению и познавательной активности, позволяют 

применять при выполнении задания предметные и метапредметные умения и 

знания.  Современные идеи, методы и приемы работы на уроках, разработанные 

педагогами-новаторами, создают условия для благоприятного климата 

сотрудничества между преподавателем и студентом, позволяют разнообразить 

учебный процесс интересными заданиями, а главное – способствуют развитию 

разносторонней личности, включенной в индивидуальную и групповую работу, 

способной к критическому анализу и оцениванию собственных трудов. 
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Этнокультурное воспитание в СПО — это воспитание, направленное на 

защиту и развитие этнокультурной идентичности студентов путем приобщения 

к родному языку и культуре своего народа. В этом направлении необходима 

продуманная организация деятельности педагогического и студенческого 

коллектива, включающая в себя целесообразный отбор форм и методов 

этнокультурного развития студентов; преемственность в реализации задач 

этнокультурного воспитания; ориентацию на положительный опыт, 

закрепленный в традициях; учет возрастных особенностей и индивидуальных 

запросов учащихся; планирование деятельности по поликультурному 

воспитанию молодежи и обеспечение внутренней связи этой работы с другими 

видами  деятельности. 

Основными задачами этнокультурного воспитания в СПО являются: 

- формирование чувства национального достоинства, культуры 

межнационального общения; 

- развитие личностных качеств средствами этнокультурного образования; 

- развитие у студентов культурно-исторической памяти, особых качеств 

мышления в процессе системного, комплексного освоения народного искусства; 

- привлечение ресурсов этнокультурного образования для профилактики и 

коррекции девиантного поведения у современных подростков, их социализации. 

Решение данных задач подразумевает: 

- применение в преподавании дисциплин, входящих   в учебный план подготовки 

специалистов материалов народной педагогики;  

- вовлечение студентов в воспитательную работу по формированию 

национальной культуры в рамках техникума;  

- развитие этнокультурного образовательного пространства в образовательном 

учреждении. 

Одним из способов решения данной проблемы в Буинском ветеринарном 

техникуме стала разработка студенческого проекта по культурологическому и 

этнологическому воспитанию. Проект был успешно реализован, стал 

победителем в республиканском конкурсе «Достижение года». 

Что же такое успешный проект? Такой проект создается с учетом среды, 

запросов, должен быть эффективен, то есть достигать максимальных результатов 



с минимальными затратами. Он должен быть востребован и уникален, иметь 

изюминку, будущее. Проектные технологии активизируют образовательный 

процесс, развивают творческую самостоятельность его участников, позволяют 

учиться на собственном опыте, приносят удовлетворение обучающимся, 

которые видят результаты своего собственного труда. Важную роль проектные 

технологии играют и в этнокультурном воспитании, которое нацелено на 

формирование нормальной этнической идентичности, при которой имеет место 

уважительное отношение к обычаям и традициям не только своего народа, но и 

других народов. 

В качестве материала студенческой проектной деятельности было выбрано 

татарское народное искусство, целью проекта являлось сохранение культурного 

наследия, обогащение культурной жизни студентов, создание условий для  

общения и благоприятной среды для творчества,  приобщение подрастающего 

поколения к истокам народной культуры. Задачи проекта: воспитание 

нравственных качеств, гуманистической системы ценностей на основе 

ознакомления с ценностями татарского народа, накопленных поколениями и 

отраженных, заключенных в предметном мире культуры, в духовном наследии 

(обрядах, обычаях, верованиях); создание оптимальных условий для 

приобщения студентов к истокам татарско культуры; содействие развитию   

обучающихся.  

На стадии реализации замысла все студенты, включенные в проектную 

деятельность, поделились на тематические группы. Каждая творческая 

подгруппа студентов работала по своему направлению в рамках общей тематики:  

- Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство; 

- Национальное татарское блюдо; 

- Татарская семья; 

- Фольклор; 

- Татарский театр.   

Поставленные цель и задача достигались  через использование новых форм 

работы в сочетании с традиционными мероприятиями, интересными для 

современных студентов, с помощью информационных технологий, которые 

идеально подходят для того, чтобы повысить эффективность работы по 

привлечению молодёжи к творческой деятельности. В ходе работы над проектом 

осуществлялось взаимодействие  с учреждениями культуры и молодежной 

политики, активно сотрудничали с музеем города. Финальным этапом проектной 

деятельности стало участие студентов в республиканском празднике «Сабантуй» 

в городе Казани с мастер-классом для гостей по изготовлению элемента 

татарского костюма «Изю».  



Таким образом, можно сделать вывод, что проблема этнокультурного 

воспитания  актуальна сегодня. Этнокультурное воспитание как целостный 

педагогический процесс передачи подрастающему поколению традиций, 

социальных норм и культурных ценностей этноса является неотъемлемой 

частью процесса становления личности человека, оказывает влияние на его 

социальное, духовное, нравственное, психическое и физическое развитие.  

Модель воспитательного процесса техникума вариативна, многопланова, 

позволяет мобильно внедрять новые формы и методы работы с молодежью. 

Метод проектов действительно можно рассматривать как один из наиболее 

эффективных методов, позволяющих достигать поставленные цели современной 

системы воспитания. Решение задач этнокультурного образования и воспитания 

с применением проектных технологий должно осуществляться на основе 

личностно-деятельностного подхода, ставя обучающихся в позицию активных 

организаторов этнокультурного взаимодействия. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ КРЕСТЬЯН 
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ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Соловьева П.Д. 

преподаватель истории 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

Историческая наука неизбежно обращается к характеристикам 

повседневности, из которых складываются любые события, в том числе, 

исторически значимые. В период капиталистической модернизации наблюдается 

подъем промышленного производства, вызванный реформами 60-70-х годов. 

Российская модернизация особенная, она носила догоняющий характер, и 

проводилась сверху. Еще одна особенность российского капитализма – 

катастрофическое отставание социально-экономического развития деревни. 

Пережитки крепостного права резко тормозили это развитие. Поэтому нельзя 

сказать, что повседневная жизнь крестьян сразу изменилась. Если рассматривать 

в отношении Вятской губернии, то здесь изменения протекали медленно. 

Важным элементом семейной повседневности являлась материальная 

культура, создающая среду обитания крестьянина. Организующим центром 

всего уклада крестьянской жизни служила изба. Изба являлась традиционным 

жилищем русского крестьянина. Усадьба под новостройку отводилась решением 

сельского схода. Заготовка бревен и возведение сруба обычно осуществлялось 



посредством мирской или соседской помочи. [2] А.В. Фищев в своих 

воспоминаниях упоминал, что «изба у них была, как у большинства крестьян, 

«по-белому», с трубой для выхода дыма. Но были еще, особенно в захолустных 

деревнях, избы «по-дымному», когда дым и жар из печи шел непосредственно в 

избу. Вся она была прокопчена, и даже от людей всегда пахло дымом.» [1]  

Следует отметить, что крестьяне были весьма непритязательными в 

домашнем обиходе. Постороннего человека, прежде всего, поражал аскетизм 

внутреннего убранства. Крестьянская изба конца XIX века мало, чем отличалась 

от сельского жилища предыдущего. Большую часть комнаты занимала печь, 

служащая, как для обогрева, так и для приготовления пищи. А.В. Фищев 

подтвержает данный факт: «Большую часть избы занимала глинобитная печь. На 

нее поднимались по лесенке, расположенной у выходной двери и ведущей на 

голбец, находящийся между печью и стеной. С него мы, ребята, да и взрослые, 

спасаясь от холода, забирались на печь к трубе.» [1] 

Но к началу XX века изменениям все же имело место быть, не раз отмечалось в 

Вятских губернских ведомостях, что чаще начинают строить каменные дома и 

здания [7]. Явным показателем прогресса служат свидетельства из с. Мушака 

Елабужского уезда, «о водоснабжении села, а именно устройство водопровода 

или колодезей» [4].  Что касается освещения домов, то большинство крестьян 

пользовались еще лучиной (она распространяла мигающий свет, который не 

достигал дальних углов, поэтому с ней перемещались по всему дому, вследствие 

чего частые пожары[1]. Сальные свечи стоили дорого. Хотя уже появился 

керосин, но к нему, как ко всему новому, относились с недоверием, пользовались 

редко. Автор «Записок» являлся свидетелем перемен в домашнем освещении. 

При нем на смену лучине пришли «копучшки», или «стветлицы», т.е. 

керосиновые лампы. В крестьянском хозяйстве появилась новая потребность – 

керосине, возникла еще одна нить, связывающая деревню с материальной 

культурой города.[10] 

На протяжении всего изучаемого периода – трудовая деятельность 

являлась частью повседневного быта населения российских деревень. Главным 

занятием в Вятской губернии являлось – земледелие: «…ведут земледельческое 

хозяйство, составляющее их главное, коренное занятие, промысел же служит им 

только подсобным трудом, заработками от которого, они имеют возможность 

пополнять подотчеты своих земледельческих бюджетов» [8] . Именно поэтому 

землю обрабатывали тщательно, а для этого нужны были орудия труда. У 

зажиточных крестьян для обработки земли был усовершенствованный 

инвентарь: плуги, бороны, сеялки, косилки, конные грабли, жнейки, молотилки, 

веялки. А простые крестьяне могли быть только с сохой. Поэтому, 

преобладающим пахотным орудием в деревне конца XIX – начала ХХ вв. 



являлась традиционная соха. «Можно удивляться разнообразия видов русской 

сохи в различных местностях нашего Отечества, – писал известный этнограф 

Д.К. Зеленин, – едва ли не в каждой волости существует особая разновидность 

сохи, сообразно с местными условиями почвы» [11]. Вятская губерния не 

относится к числу малоземельных губерний. Обеспеченность пахотной землей, 

сенокосами, выгонами, лесом. Но в статистических данных к 1894 уже 

упоминается об истощении почв. Наблюдалась агротехническая отсталость, 

крестьянин не понимал умных понятий от агрономов, а верил лишь тому, что 

видел сам на опытном поле или у соседа. Такая практика истекала из 

крестьянской психологии того времени. 

Помимо земледелия, деревенские жители занимались огородничеством и 

садоводством, скотоводством, коневодством, птицеводством, пчеловодством, 

шелководством и др. Это зафиксировано в материалах по описанию промыслов 

Вятской губернии (1891-1893). Например, в Кураковской волости скот пасся на 

своих и соседних землях без пастуха. Выделены и специализации районов, так 

гармонный промысел был развит в Вятском и Орловском уездах. Шляпным 

промысел в Троицкой, Пасьговской, Югринской волостях. Красильным в 

Уржумском, Малмыжском и Елабужском уездах.[8] 

Если рассматривать все что касается культурной повседневности крестьян, 

то здесь произошли наиболее качественные изменения. Так как именно в этот 

период широко и массово были распространены народные чтения, воскресные 

школы, повторительные классы, открыты сельские библиотеки, музеи и 

книжные склады. Отмечаются с размахом местные праздники, но, что интересно 

указывается, что вятчане проявляли равнодушие к общественным историческим 

юбилеям. [3] К 1904 году открыт дом попечительства о народной трезвости. 

Хотя, не всё так однозначно Д.М. Чистопашин из Пижанской волости Яранского 

уезда в 1903 году свидетельствует о прежней неграмотности населения и 

распространении суеверий в селе. Такие же суеверия были и в Кураковской 

волости, старинное кладбище, как полагали местные жители, оставшееся от 

язычников-вотяков. Оно не огораживалось и не распахивалось. [9]   

К началу XX века Ф. Ярыгин отмечает, что в Вятской крае, остались 

самобытные старинные народные песни, но уже постепенно начинают 

заменяться фабрично-заводскими частушками. [6] Местных жителей начинает 

интересовать театр, цирк и кино.  

Методы лечения крестьяне выбирают все те же: знахарки, колдуны, 

священники и народные средства. Из с. Узей Малмыжского уезда сообщается, 

что не хватает медицинской помощи. [5].  В некоторых селах ее вовсе не было. 

Но капиталистический подъем давал о себе знать, и лечебная помощь 



организовывалась на фабриках и заводах, проводились санитарно-гигиенические 

мероприятия.  

Таким образом, хотелось бы сделать вывод, о том, что в период 

капиталистической модернизации повседневная жизнь крестьян Вятской 

губернии всё же медленно эволюционировала. Если до реформ основным 

занятием было земледелие, то оно и осталось, но уже с усовершенствованными 

орудиями труда, новыми приемами обработки, и с задействием местных 

агрономов. Говоря о быте сельских жителей, то над «дымными» избами, 

преобладают «белые» и каменные дома. Постепенный переход на керосиновые 

лампы. Что касается нравов, то для необразованных крестьян создаются все 

условия для получения знаний и грамотности. В сельскую среду начинает 

проникать заводская культура вместе с медициной. Исходя из этого, можно 

сказать, что деревня находилась в «переходном» состоянии, когда с одной 

стороны крестьян окружали старые устои, а с другой уже во всю вперед идущая 

модернизация в России. 
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью сохранения и развития 

национально-культурного своеобразия татарского этноса, приобщения 

подрастающего поколения к традициям татарского народа. В связи с этим 

изучение истории возникновения праздника, формирование его основных 

традиций под влиянием других конфессий и политических устройств имеет 

особую актуальность. 

В статье рассмотрены традиции национального праздника Сабантуй, как 

праздника единства, солидарности и преемственности в формировании 

культурной идентичности татарского народа. 

Праздник Сабантуй, несмотря на то, что является исконным татарским 

национальным народным праздником, объединяет все национальные народы, 

проживающие, как в Республике Татарстан, так и за ее пределами. Этот 

древнейший праздник описывался еще в 921 году знаменитым исследователем 

Ибн Фадланом, послом из Багдада в Булгарах. Упоминание Сабантуя содержится 

в эпиграфическом памятнике, датированном 1292 г., обнаруженном в селе 

Старые Салманы Алькеевского района [1]. 

В наше время по-разному интерпретируют происхождение праздника. По 

одной из версий, это праздник земледелия. Так, слово «сабантуй» имеет два 

корня: «сабан», что переводится, либо как «яровые», либо - «плуг», и «туй», что 

означает праздник, свадьба. То есть, смысл слова означает праздник в честь сева 

яровых культур. Другой перевод слова «сабан» - весенний, что объясняет время 

его проведения. Первоначально, праздник проводился перед началом весенних 

полевых работ, в конце апреля, смысл его состоял в задабривании богов 

плодородия, чтобы получить богатый урожай. 

Этот же смысл вкладывался в проведение состязаний, которые имели 

практическую цель: во время соревнований выявлялись самые сильные и ловкие 

мужчины – победители, которым доверялось вспашка первой борозды. Эту 

борозду символически засеивали разными семенами, клали в нее яйца. 

По другой версии Сабантуй с его военизированными играми, 

определением главного батыра и вручением ему барана - повторяет тюркские 

традиции тенгрианства, Тенгри – это верховное божество неба, то есть, это 

ежегодный праздник кочевников [2]. 



В этом контексте смысл состязаний праздника – военный, для лучшего 

приспособления кочевого тюркского народа. Подготовка к весеннему Сабантую 

начиналась еще с осени, то есть, мужская часть народа постоянно тренировала 

свои боевые навыки. Кочевники живут в степях, они строят дозорные башни, на 

них необходимо быстро взбираться, а на Сабантуе присутствует конкурс лазания 

по вертикальному или наклонному шесту. Такой конкурс, как бой мешками на 

бревне похож на бой всадников, подготовка к состязанию к скачкам – тренировка 

управления конем. Победители в индивидуальной борьбе заставляли 

тренироваться каждого юношу, определяя в итоге самых подходящих борцов для 

возможных военных сражений.  

Вручение барана символизировало протюркский обычай, предки тюрков 

жили в горах, а горы ближе всех к божеству Тенгри из-за своей высоты, то есть, 

горный баран – это священное существо, а батыр с поднятым бараном на плече 

– человек, символизирующий Бога. Подтверждение культа барану этнографы 

находили и в татарском орнаменте – завитки цветов и растений напоминали рога 

барана. 

Этот праздник впитал в себя традиции других языческих праздников. 

Например, раньше, Сабантуй начинался с угощения птиц кашей. Этот обычай 

позаимствован из древнего языческого праздника – Карга боткасы, 

напоминающего Науруз [1]. Древние люди не знали, почему приходит весна и 

ассоциировали ее с прилетом грачей – черных птиц, которые приносили весну 

на своих крыльях. Поэтому в некоторых деревнях сохранился обычай 

разбрасывания зерен на сабантуй или дети варят для птиц кашу, называя ее 

грачиной или вороньей кашей для привлечения птиц, чтобы они принесли весну. 

Обычай звать друзей и гостей пришел из праздника «Джиен» [3] в переводе 

на русский «собрание» — татарский народный праздник окончания весенних 

полевых работ. 

Некоторые этнографы находят в праздновании Сабантуя признаки 

Христианской Пасхи [2]. Об этом свидетельствуют плавающая дата праздника, 

которая изначально была в конце апреля; обычай мыть дома перед праздником, 

сбор крашеных яиц. Самым ценным цветом, правда, считался не красный, а 

зеленый, для этого яйца красили в отваре из березовых листьев.  

Многие исследователи, наоборот, считают праздник Сабантуя не 

привязанным к религии. Например, во время праздника допускался ряд 

поступков, которые запрещены Кораном в другие дни. Среди них, например, 

такой, что женщина имеет право появиться на празднике, который является 

людным местом, там есть мужчины. Кроме того, по законам шариата невеста и 

жених подбирались родителями. Но во время Сабантуя разрешалось знакомиться 

молодым людям, из которых потом получались семейные пары.  



Одним из основных принципов праздника Сабантуй является то, что во 

время празднования никто не должен быть обижен или оскорблен, участники 

праздника сами следят за порядком. 

Плодородие символизировало не только богатый урожай, но и здоровое 

потомство. Подарки для вручения участникам готовили молодые незамужние 

девушки, вышивали платки и полотенца, а собирали подарки молодые парни 

репродуктивного возраста. Сам по себе шест, на который вешались подарки 

некоторые этнографы считали «мужским» символом, перед каждой дверью 

парни били шестом об землю, как бы освящая его, а потом стучали в дверь. 

Считалось, что, если из дома, в который они постучали, на шест вывешивался 

подарок, в доме будет удача и счастье для семьи [3]. В некоторых деревнях 

парни, собирающие подарки, надевали валенки, так как считалось, что пушинки 

от овчины, очищают путь. Этот обычай потом воплотился в свадебных обрядах, 

невестке, перед тем, как зайти в дом свекрови, стелили коврик из овчины или 

подушку. Этим они как бы очищали нового человека, впуская в свой дом. Самым 

ценным подарком считалось полотенце, которое вышила молодая женщина – 

«молодушка», которая вышла замуж после прошлогоднего сабантуя. Молодая 

женщина могла напутствовать свой дар, например, сказать, чтобы его подарили 

победителю скачек, или, например, чтобы подарок достался тому, кто пришел 

последний. Этот дар тоже имел символичное значение, и дарителю, и тому, кому 

он доставался - приносил счастье или исполнение желания. 

На празднике Сабантуй каждый мог похвалиться талантом – кто в 

спортивных и силовых состязаниях, музыканты разучивали новые песни и 

мелодии, народные мастера готовили инструменты и поделки. Народ узнавал на 

празднике новости, что подчеркивает светскость мероприятия. 

В начале становления советского строя многие национальные праздники 

объявлялись религиозными и «пережитками прошлого», но Сабантуй остался в 

татарской культуре. При этом, произошли некоторые изменения в проведении 

праздника. Так, Сабантуй стал праздноваться после завершения весенних 

полевых работ, в одно из воскресений, причем в деревнях раньше, чем в городах, 

и главный праздник – в Казани. Добровольная основа самоокупаемого народного 

праздника изменилась – руководством стали назначаться ответственные лица за 

то или иное мероприятие. Из-за переноса даты праздника, отпали некоторые 

ритуалы («грачиная каша», окрашивание и сбор яиц), так как по времени 

проведения эти ритуалы стали неактуальны. Сами сборы подарков стали 

называться поборами, и их также отменили. Хотя в некоторых деревнях еще 

долго оставалась традиция сбора яиц, но теперь их не красили, а сдавали в 

потребкооперацию, и на вырученные средства приобретали инвентарь для 

проведения Сабантуя.  



В советское время у праздника появились официальная и неофициальная 

части. В официальной части были выступления руководителей местных органов 

самоуправления, награждения передовиков производства. Шутливые 

соревнования, игры, угощения – это все организовывалось в неофициальной 

части. Были разработаны единые правила судейства борьбы на кушаках (көрәш), 

соревнования приобрели олимпийский характер, с материальными призами. 

Остальные состязания стали более видовыми. Например, вместо 

спортивного бега на дистанцию и прыжков в длину, прижились шуточные 

соревнования – бег с ложкой во рту, а в ложке - яйцо, бег с коромыслом, на 

котором висят ведра с водой, бег со сковородкой, на которой пекутся блины, 

прыжки - в мешках, разбивание горшков - с завязанными глазами. Популярными 

остались лазание по гладкому шесту, наверху которого привязан приз. Также 

полюбилась битва мешками с сеном на бревне.  

В советское время в состязаниях стали активно участвовать женщины, до 

революции девушки и женщины были только зрительницами, вдохновляющими 

участников. Остались популярными выступления творческих коллективов, 

праздник по-прежнему, объединял народы любой национальности и возраста, 

стал настоящим днем единства всех народов. 

Современный праздник Сабантуй с 2002 года является культурным 

наследием ЮНЕСКО, объединяет наиболее полюбившиеся традиции, его 

празднуют не только в Республике Татарстан, но и во многих городах России и 

за рубежом. Дату праздника назначают правительственные органы Республики 

Татарстан. Праздник имеет статус государственного праздника Республики 

Татарстан, воплощая его лучшие народные и исторические традиции, то есть, 

теперь этот праздник консолидирует татарский народ по всему миру. 
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   В формировании исторической памяти народов особая роль 

принадлежит войнам, поскольку именно они оказывают определяющее влияние 

на сохранение индивидуальных и коллективных воспоминаний. Война 

становится поворотным пунктом как в жизни отдельного индивида, так и всего 

общества, разделяя существование на «до войны» и «после войны». Одним из 

ключевых направлений в изучении военной истории, которому уделяет большое 

внимание руководство страны, стало поисковое движение. 

   Поисковое движение - это уникальный феномен, определяемый в 

современной литературе как «общественное движение граждан, добровольно и 

безвозмездно ведущих работу по обнаружению и захоронению не погребенных 

в годы Великой Отечественной войны останков павших воинов, установлению и 

увековечению их имен» [1]. Поисковое движение как организованная 

деятельность зародилось в конце 1980-х годов на волне перестройки, когда 

общественность страны неожиданно обнаружила, что прошедших после 

окончания Великой Отечественной войны десятилетий не хватило не только на 

благоустройство воинских могил и кладбищ, но даже на захоронение останков 

советских воинов, которые остались лежать на полях былых сражений. Согласно 

официальной статистике, многие из них числились пропавшими без вести. 

Поисковые отряды действовали и до 1988 года, но единая, патронируемая 

государством структура оформилась именно тогда - было принято решение о 

создании Всесоюзного координационного совета поисковых отрядов. На 

следующий год под Новгородом, в районе гибели 2-й Ударной Армии, прошла 

первая общесоюзная Вахта памяти. 

В апреле 1989 года 1500 человек съехались в Мясной Бор. За 10 дней 

работы было поднято и перезахоронено 3400 человек, установлено 89 имен. 

Один из активных участников поискового движения В. Л. Щербаков пишет: «С 

тех пор каждый год поисковики поднимают из земли сотни, а иногда и тысячи 

останков наших солдат и офицеров. Из позабытых всеми санитарных 

захоронений, сделанных там же, на поле боя, или вблизи медсанбата. Из наспех 

вырытых боевыми товарищами или местными жителями одиночных могил. Из 

обрушившихся под ударами мощных авиабомб окопов и блиндажей. Из 

раздавленных гусеницами танков и почти исчезнувших с лица земли за 



прошедшие десятилетия стрелковых ячеек. Или просто с едва прикрытых дерном 

и травой бывших полей сражений, где для наших дедов, отцов и братьев навсегда 

застыло время и где они до сих пор ведут свой последний бой...» [2]. 

   Движение, оформившееся в 1988 году, не только смогло пережить 

непростые 1990-е годы, но и стало одним из важнейших факторов 

патриотического воспитания в условиях сложной и болезненной социально-

политической трансформации российского общества. К сожалению, и спустя 77 

лет после окончания боевых действий на полях сражений Великой 

Отечественной проблема поиска, установления судеб и увековечения памяти 

воинов, погибших при защите Отечества, по-прежнему актуальна для нашей 

страны: по данным Поискового движения России, сотни тысяч солдат числятся 

в списках «пропавших без вести». 

В настоящее время для развития поисковой деятельности в России 

характерны следующие тенденции: 

во-первых, безусловно, положительным фактором является повышение 

интереса государства к проблемам поискового движения. В последние годы 

Президент России В. В. Путин неоднократно встречался с представителями 

поисковых отрядов, высоко оценивая их деятельность и обещая им 

всестороннюю поддержку [3]. В октябре 2014 года на совещании у заместителя 

Председателя Правительства РФ Д. О. Рогозина было принято решение: 

«Считать поисковую работу одной из важнейших форм увековечения памяти 

погибших при защите Отечества, важным средством военно-патриотического 

воспитания молодежи» [3]; 

во-вторых, создание общероссийского общественного движения по 

увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение 

России» способствовало улучшению координации деятельности поисковиков, 

повышению качества методической подготовки бойцов поисковых отрядов, 

организации общенациональных «Вахт Памяти». По инициативе поисковиков с 

2014 года в календаре знаменательных дат России впервые официально появился 

День неизвестного солдата (3 декабря) [4]. 

Поисковое движение России уникально: в поисковую деятельность 

сегодня включены поисковики из 55 регионов России! Ежегодно в ходе военно-

археологических экспедиций поднимаются останки сотен бойцов, имена 

которых в большинстве случаев установить очень сложно или вообще 

невозможно. Однако поисковая деятельность направлена не только на 

увековечение памяти защитников Отечества, оставшихся на полях сражений, 

изучению военной истории и получение новых знаний о малоизвестных 

страницах прошлого, но и выполняет целый ряд других задач. Одной из 



важнейших является решение задачи патриотического воспитания молодежи 

посредством вовлечения в поисковое движение.  

Конкретные результаты поисковой деятельности и ее роли в 

патриотическом воспитании молодежи наглядно демонстрирует работа  

поискового отряда  «ЧЕЛНЫ» Музея «Боевой Славы» Региональной 

общественно – патриотической общественной организации «Полевая почта 

«Герат» города Набережные Челны. 

Жители города с огромным интересом посещают этот уникальный 

военно-исторический музей. Таким набором артефактов с мест боёв может 

похвастать не каждый музей в нашей стране. Создатель музея и он же командир 

поискового отряда - Каюмов Наиль Раитович, человек безупречной репутации, 

опытный поисковик, в прошлом участник боевых действие в Афганистане.  

В поисковых экспедициях, архивной работе, экспертизе солдатских 

медальонов и поиске родственников солдат вместе с опытными поисковиками 

участвуют учащиеся старших классов школ, студенты учреждений среднего и 

высшего профессионального образования.  Всего в составе отряда 32 человека.  

В разные годы в военно-археологической экспедиции «Вахту Памяти» несли и 

студенты Набережночелнинского политехнического колледжа. Начиная с 

ранней весны и до поздней осени в течение десяти лет бойцы поискового отряда 

«ЧЕЛНЫ» провели 10 военно-археологических экспедиций в Новгородской, 

Ленинградской областях, Республике Карелия и Республике Беларусь. В 

результате поисковой деятельности были найдены и перезахоронены с 

воинскими почестями останки 418 красноармейцев, пять из них торжественно 

перезахоронены на их малой Родине. Найдено 58 медальонов, установлены 

имена 25 бойцов!  

Ещё одним направлением работы является архивный поиск при помощи 

электронных баз данных «Мемориал» и «Подвиг народа. 

Не менее значимым направлением деятельности является оформление 

выставок по итогам экспедиций. Бойцами отряда создана уникальная выставка 

находок  « Умираю, но не сдаюсь!». Именно эта сохранившаяся надпись 

нацарапана на стволе дерева, в пяти метрах от которого был найден солдат с 

медальоном по фамилии Пономарев из Казахстана! Эта экспозиция никого не 

оставляет равнодушным. 

Бойцы отряда регулярно участвуют в подготовке и проведении встреч с 

ветеранами войны, тружениками тыла, представителями поколения «Детей 

войны»; ухаживают за памятниками и мемориальными комплексами 

Защитникам Отечества, расположенными на территории Набережных Челнов, 

сотрудничают с Поисковым движением России. Поэтому, когда речь идёт о 

поисковом отряде «ЧЕЛНЫ», это, прежде всего, слова благодарности, 



граничащие с восхищением за то великое дело, которое он вершит. «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» - эти слова про этих ребят! 

Набережночелнинский политехнический колледж совместно с 

поисковым отрядом «ЧЕЛНЫ» успешно реализует проекты гражданско-

патриотической направленности: исторический  квест-турнир «Путь к Победе», 

интерактивная экскурсия «Кто, если не мы: своих не бросаем!», исторический 

киноклуб «Адвокаты Победителей»». 

Таким образом, ознакомление в музейном пространстве с   деятельностью 

поисковых отрядов г. Набережные Челны   сегодня является не только 

выполнением важнейшей задачи государственного значения, но и эффективным 

средством патриотического воспитания молодежи и формирования их 

исторической памяти. В отличие от других форм и методов воспитания, 

музейные экспозиции «Вахт Памяти» позволяют «прикоснуться к истории», 

«увидеть» события 77-летней давности глазами их участников, прочувствовать 

и пережить на эмоциональном уровне историю войны. А те, кто хотя бы однажды 

побывали в поисковой экспедиции, уже никогда не смогут равнодушно 

относиться к памяти о военном прошлом. Для большинства участников «Вахты 

Памяти» поиск становится делом жизни. 
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«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И 

ПАТРИОТИЗМА МОЛОДЕЖИ, ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К 

ИСТОРИЧЕСКОМУ И КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ» 

 

Шарафутдинова З.Ш.,  

преподаватель истории  

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» в Российской Федерации среди основных целей и задач гражданского 

воспитания  стоит задача «воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества», а также развития 

культуры межнационального общения, воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям.   

Национальное уважение предполагает не просто принятие другого этноса 

таким, каким он есть, но  и предполагает: 

- готовность к сотрудничеству, взаимовыгодному партнерству , которое 

также взаимно обязывает и побуждает к выработке взаимоприемлемых 

ценностей; 

- готовность к культурному взаимообмену и взаимообогащению, не нарушая 

личного пространства народа; 

- нейтрализацию негативных комплексов в поведении другого без унижения его 

личного и социального достоинства. 

          Актуальным вопросом формирования гражданственности и патриотизма 

является область  изучения  установок современной молодежи в возрасте от 16 

до 25 лет: наблюдается распространение гражданских идей, рост русского 

самосознания и самоидентичности при формировании непримиримости и 

высокомерного отношения  к другим народам и нациям. 

Русский мыслитель Ф. М. Достоевский выделил "главнейшую особенность 

нашей национальности" - "всемирную отзывчивость». Эта черта национального 

характера нередко доводила русских до самопожертвования. Толерантность 

русского, да и в целом российского социума исторически выявлялась в равной 

заинтересованности в добрососедских отношениях и с Западом, и с Востоком. 

Даже почти двухвековой спор "славянофилов" и "западников" выражал не 

конфликт между Востоком и Западом, а поиск пути, чтобы стать Великой 

державой. 

В современных условиях толерантность по отношению к Западу и Востоку 

принципиально важна для нашей страны и с точки зрения ее геополитического 



выживания, и в целях обретения своего достойного места в динамически 

изменяющемся мировом человеческом сообществе. 

В настоящее время нам приписывают так называемое имперское 

мышление, которое проявляется среди некоторой части политической и 

интеллектуальной элиты. Они используют идеи превосходства русской нации в 

связи с геополитическим положением, несметными (по меркам Запада) 

природным богатствам и сильными (по мировым опросам) руководителями. 

Действительно в России существуют уникальные условия формирования т.н. 

«диалога культур» за счет многообразия национально-этнических отношений. 

Оба процесса должны влиять на всестороннее формирование и развитие 

гражданского самосознания, подлинно демократического федерализма и 

обеспечение достойного существования каждой нации и каждой этнической 

группы. 

В XX веке Россия пережила несколько глубоких кризисных циклов, чтобы 

самоопределиться, найти свой вектор Бытия. Россия была империей, пережила 

социалистических период и постсоветскую переходную эпоху. Она испытала три 

революции, две мировые и гражданскую войны, десятки реформ и перестройку. 

Была системообразующим ядром СССР и одним из инициаторов его распада. 

  На уроках истории необходимо подчеркнуть противоречивость и 

неравномерность развития нашей страны. Так в составе СССР Россия (при всех 

условиях идентификации) поднималась до мирового статуса одной из двух 

сверхдержав и откатилась в разряд экономически слабых стран, однако 

сохранила ранг ракетно-ядерного государства. В 90-е годы Россия пережила 

период конфликтного нарастания национализма и сепаратизма. Ее 

геополитическое пространство стремительно сжалось. В 2000-е годы мы 

потеряли большинство своих союзников.  

   В первое десятилетие XXI века маятник качнулся в обратную строну, 

Россия легче переживала мировые кризисы, динамичнее развивала 

социокультурные и экономические связи. Одновременно обнаружились новые 

враги (может и не такие новые?), Россия начала подниматься из бездны, пока 

сегодня не обрела своего достойного места в трансформирующейся системе 

международных отношений. 

Влияя на уроках истории и внеурочное время на формирование здорового 

национализма через гордость и достижения за свою страну, важно развивать 

национальное уважение и интерес к народам России и мира. 

Сегодня это означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 

открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.  



Наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости 

является воспитание уважительного отношения к ценностям других людей, 

умения сопереживать, понимать мотивы поступков людей, уметь общаться и 

сотрудничать с людьми иных взглядов, ориентаций, культур. Например, при 

освещении культурно-исторических достижений разных народов на разных 

этапах. Благодатной данная тема является при изучении событий Первой и 

Второй мировых войн. Особое место патриотизм и национальная уважение 

занимают при освоении темы «Холодная война, ее этапы». Разработаны 

следующие проблемные вопросы и ситуации:1. Кто виноват в развязывании 

Холодной войны? 2. Какова роль У. Черчилля в г. Фултон? 3. Кто несет 

ответственность за деление Германии на две части? Каковы последствия? 4. 

Изучив уставы НАТО и ОВД, определить намерения военно-политических 

блоков. 5. Какова эффективность договоров сдерживания распространения 

ядерного оружия в период «детанта»? 6. Закончилась ли Холодная война с 

развалом СССР? 

Современная история в учебниках отражает эволюцию взглядов общества 

на реальную историю. Во имя унижения достоинства других народов, 

достижения более удобных позиций на мировой арене, некоторые страны готовы 

дискриминировать роль СССР во второй мировой войне. Изучив отношение к 

Победе над нацизмом в разных странах (Проект «Послание потомкам») 

понимаешь, что подобные трактовки могут стать катализаторами острых не 

только этнических, но и социальных конфликтов. 

 Для формирования гражданственности и патриотизма современной 

молодежи, а также способности принимать этнокультурные различия и 

сопереживать судьбам других народов необходимо использовать разнообразные 

подходы. Наиболее подходят активные формы обучения, метод дискуссий, 

проблемный метод, кейс-ситуации, проектно-исследовательская работа по 

созданию творческих проектов. Серьезной подготовки и значительных 

результатов по включенности в инвариантную среду несут тематические 

мероприятия знакомства с национальными культурами. Раскрытие внутренних 

процессов происходит в процессе  написание отклика-эссе после походов в 

Музеи с исторической тематикой, Музей современного искусства, 

Интерактивные выставки и композиции, посещение. 

          Наиболее благоприятной для формирования толерантности является 

внеклассная  социально-значимая деятельность (волонтерство), в которой 

расширяются границы общения и обучающиеся могут проявить свое личностное 

отношение к широкому кругу людей: с ограниченными возможностями, детьми-

сиротами, престарелыми людьми. Для этой цели могут быть использованы все 



виды учебной и внеурочной работы, содержание которых способствует 

формированию нравственных взаимоотношений с окружающим миром.  

    Воспитание толерантности следует рассматривать в качестве 

неотложной важнейшей задачи, если хотим сохранить страну, общество, 

человека и "человеческое в человеке". 

              Современные ученые, практикующие педагоги убеждены, что ситуация 

изменится, если   в процессе изучения национальной культуры и нравственных 

ценностей других народов выполнить следующие условия: 

- включить в рамки отдельных предметов "этнического" центра (истории, 

географии, литературы, обществознания и т.д.) элементы национальных культур, 

что обеспечит ознакомление обучающихся разных национальностей с культурой 

и нравственными ценностями других народов, второе условие позволит 

осуществить переход ситуаций - моделей в реальные условия этнического 

воспитания уважения. 

- смоделировать воспитывающие ситуации в процессе воспитательной 

работы этнического направления, что приведет к становлению личности 

обучающегося в сфере этнической толерантности.  

- способствовать «воспитанию в детях умения совершать правильный 

выбор в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов», защита от пропаганды, направленной на создание «образа врага», 

одностороннее и гипертрофированное освещение событий по типу 

постановочных сюжетов сериалов и ролевых игр из виртуальной реальности.  

-создавать и осваивать мощный пласт российской культурной истории 

патриотизма, самоотверженности, ответственности достойных представителей 

нации с целью сформировать свой «образ героя», образца для подражания и 

моделировать поведение подрастающих поколений. С малых лет на всех уровнях 

образования, иначе сложно будет справиться с информационной обработкой 

сознания с экранов ТВ и Интернета. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРОЕКТА «РАСПАХНИ СВОЕ 

СЕРДЦЕ» КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Шарафутдинова З. Ш.,  

преподаватель истории  

 ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

С 2015 года в колледже ведется целенаправленная организационная и 

исследовательская работа по созданию музея образовательного учреждения. В 



проекте «Распахни свое сердце» музей «Боевой и Трудовой славы» 

рассматривается как фактор и средство социально-педагогической адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Миссия проекта заключается в развитии лучших практик социализации и 

творческой реабилитации людей с инвалидностью музейными средствами, а 

также в формировании в музеях доступной среды. 

Цель музейного проекта «Распахни свое сердце» - создание без барьерной 

музейной среды и социальной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде, гражданско-

патриотическое и нравственное воспитание молодежи. 

Основой музейной экспозиции являются результаты учебно-поисковой 

деятельности студентов колледжа, проводимой в рамках краеведческой и 

музейной практик. 

По специально разработанным анкетам студенты собирают информацию о 

ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах трудового фронта и детях 

войны, чьё детство было опалено II Мировой войной: бывшими малолетними 

узниками фашизма и блокадниками Ленинграда.  

Особую задачу своей работы мы видим в том, чтобы формировать любовь 

к родине, интерес к родной истории, уважение и сочувствие к представителям 

старших поколений, стремление к активной и созидательной деятельности. 

Материалы музейной экспозиции призваны также воспитывать толерантное 

отношение к людям, чьи физические возможности отличаются от возможностей 

здорового человека, пропагандировать семейные ценности, здоровый образ 

жизни.   

Новизна проекта связана с разработкой теоретических и практических 

основ использования музейной педагогики в социальном воспитании студентов 

с ограниченными возможностями здоровья.    

Среди  приоритетных направлений работы данного проекта  не только 

организация и проведение музейных мероприятий (экскурсии, музейные уроки, 

мастер-классы, творческие мастерские, фестивали, праздники) для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, но и разработка  программно-

методических материалов по подготовке педагога к работе со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья (методические рекомендации «Музей 

как фактор и средство социально-педагогической адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной 

среде» и др.). 

Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить следующие: 

-обзорная экскурсия по основным экспозициям Музея «Боевой и Трудовой 

славы» с учётом особенностей разных категорий посетителей; 



-музейный урок и тематическая экскурсия «И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя…», посвящённые судьбам бывших блокадников Ленинграда, сегодня - 

наших земляков;  

-музейный урок и тематическая экскурсия «История семьи-история 

страны» (с сурдопереводом); 

-презентация книги «Я поведу тебя в Музей», созданной по результатам 

исследовательской деятельности коллектива колледжа; 

-музейный урок и тематическая экскурсия «Мы родом из войны», 

посвящённые судьбам бывших малолетних узников фашизма;  

-музейный урок «Героическая летопись войны», посвящённый знаковым 

военным сражениям Великой Отечественной войны и судьбам наших земляков, 

принимавших участие в этих сражениях;  

-музейный урок, посвящённый Международному дню защиты детей, 

Фестиваль «Радуга звуков» с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-творческая мастерская «Птица счастья» с участием студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-уроки доброты «Мы – вместе!» с участием студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ожидаемыми позитивными результатами использования предлагаемого 

инновационного опыта другими педагогами и учреждениями являются: 

- социально-педагогическая адаптация студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде;  

- сформированность гражданско-патриотических и нравственных качеств 

личности студентов; 

- профессиональная компетентность педагогов в области работы со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья, музейной педагогики, 

гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодёжи.  
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Преподавание истории должно быть интересным, развивающим, 

увлекательным и запоминающимся для каждого студента. Этого хочет добиться 

каждый преподаватель, идущий на свой урок. Он стремится к тому, чтобы 

обучающиеся усвоили предлагаемый материал урока, разбирались в 

закономерностях и особенностях разнообразных исторических явлений, 

событиях, фактах. Но не менее важно для преподавателя и то, что происходит с 

самим студентом, как формируется его личность, как изменяются его интересы, 

поведение, черты характера. Через изучение исторических явлений каждый 

педагог учит разбираться в разнообразии окружающего их мира, умению 

адаптироваться к условиям динамично развивающегося общества, вырабатывать 

свои подходы к решению многих социальных проблем и трудностей. Наиболее 

полно этого удается достичь, опираясь на развитие творческих способностей и 

их самостоятельную познавательную деятельность. Открывать, искать, 

исследовать – эти слова становятся ключевыми в организации учебной 

деятельности обучающихся на современном уроке. Главная задача 

преподавателя – научить учиться, помочь увидеть глубину изучаемого предмета, 

вовлечь в творческий процесс решения самых разнообразных проблем. Многие 

истины могут остаться для обучающегося непонятными, если он не придет к ним 

своим путем, через свои открытия. Важно, чтобы этот поиск начинался на 

уроках, вот тогда и возникает естественная потребность в знаниях. А это во 

многом зависит от преподавателя, от тех технологий, форм и методов, которые 

он использует в своей деятельности.  



Мой педагогический опыт привел меня к мысли, что без использования 

современных педагогических технологий и методов обучения, а особенно метода 

исследования нельзя развить познавательные способности обучающегося, 

активизировать его мыслительную деятельность на уроках истории, 

обществознания. Изучая и активно внедряя исследовательский метод, я смогла 

повысить эффективность и результативность учебных занятий и достигнуть 

положительных результатов в моей работе.  

Слово «исследование» означает извлечение чего-либо из «следа», то есть 

восстановление некоторого порядка вещей по косвенным признакам, случайным 

предметам. В нём заложено представление о способности личности 

анализировать факты и прогнозировать ситуацию. Поэтому суть 

исследовательской работы состоит в сопоставлении данных первоисточников, 

их творческом анализе и производимых на его основании новых выводов.  

Этот метод используется главным образом для того, чтобы студент 

научился приобретать знания, исследовать предмет или явление, делать выводы 

и применять полученные умения и навыки в жизни. 

Исследовательский метод на уроках истории применяю на практике с 2007 

года. Активное сотрудничество студента и преподавателя в ходе 

исследовательской работы принципиально меняет технологию получения 

знаний: студент, опираясь на помощь преподавателя, организует 

самостоятельный процесс поиска. В ходе учебного исследования обучающиеся 

не только учатся способам исследовательской деятельности, но и сознательно 

овладевают новой информацией, ранее неизвестной, активизируется 

мыслительная деятельность  студентов  на уроках. 

Проект «Первобытные люди» 

Тип проекта: творческий, средней продолжительности (1 неделя), 

коллективный, внутриколледжный.  

Задачи проекта:  

• знакомство с внешним обликом, обычаями, средой обитания, 

занятия-ми, верованиями первобытных людей;  

• развитие творческих способностей обучающихся, умений 

планировать свою деятельность, отбирать и систематизировать изучаемый 

материал, хранить информацию.  

Практический результат проекта: макет пещеры, игрушки и украшения 

первобытных людей, которые применяются на уроках истории для более 

глубокого изучения этой темы.  Работа над проектом подразумевает участие 

каждого в той проектной группе, в которой он будет чувствовать себя 

комфортнее, сможет проявить свои способности. 

Проект «Край, в котором мы живём» 



Тип проекта: исследовательский, интегрированный (история, география, 

литература, русский язык), средней продолжительности (1 семестр), групповой 

и индивидуальный.  

Задачи проекта:  

• собрать информацию об условиях проживания людей на территории 

родного края в различные (или какой-то один) периоды истории;  

• узнать больше о флоре и фауне своего города, области;  

• познакомиться с традициями, национальными играми, одеждой, 

местным фольклором.  

Практический результат проекта: творческие работы, макеты, альбом 

«Мой край» (фотокомпозиция по истории края или конкретного населенного 

пункта, улицы), который применяется на уроках истории в качестве наглядного 

пособия. 

Проект «Мое генеалогическое древо» 

Тип проекта: исследовательский, индивидуальный. 

Задачи проекта: формирование представлений о себе, своих родителях, 

бабушках и дедушках как о наследниках предшествующих поколений, имеющих 

тесную духовную и кровную связь;  

• знакомство с новыми фактами из истории семьи;  

• выявление типичных особенностей семей различных поколений 

(коли-чество детей, наиболее популярные имена, род занятий);  

• обучение составлению родословного древа или таблицы.  

Практический результат проекта: составление собственного 

генеалогического древа. Презентация может проходить в форме конференции 

«Моя родословная», где в роли исследователей-специалистов в области 

генеалогии выступают обучающиеся, подготовившие проект. Участники делают 

мини-сообщения, а также обмениваются мнениями, выясняя, кому удалось 

собрать больше информации об истории своей семьи (по числу поколений, по 

датам рождения, по объему собранной информации).  

Метод исследования успешно применяется мною как в учебное, так и во 

внеурочное время. На местном материале раскрывается участие земляков в 

важнейших исторических событиях, показывается хозяйственное, 

экономическое и культурное значение края в развитии нашего государства, в 

укреплении его могущества, что способствует патриотическому воспитанию 

молодежи. С целью конкретизации исторического материала при изучении 

истории Руси XI – XIII веков привлекаю краеведческий материал в 

занимательной форме (кроссворды, ребусы).  



Всё это помогает создать у студентов  исторические представления, в силу 

занимательности предлагаемого материала развиваются любознательность и 

познавательные способности, повышается качество знаний.  
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