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активности и свободы человека в качестве высших ценностей. Само явление ин-
дивидуальности представляется возможностью, заложенной в развитии рода че-
ловеческого в его тенденции к изменчивости. Этот шанс, или возможность, ин-
дивидуализации является тем ресурсом, которым обладает новорожденный ин-
дивид и который актуализирует его личность [1, с. 23]. 

При характеристике обучающегося как субъекта образовательного про-
цесса мы будем пользоваться категорией «субъектность», основы которой зало-
жены в социальных науках отечественными учеными Б.Г. Ананьевым, К.А. 
Абульхановой, А.В. Брушлинским, С.Л. Рубинштейном. Под «субъектом» по-
нимается индивид или группа как носитель осознанной активности в познании и 
преобразовании действительности. Субъектность обучающегося проявляется во 
множестве параметров и реализуется через разнообразные формы активности. 
Среди множества свойств обучающегося как субъекта деятельности можно вы-
делить такие, как автономность, деятельность, свобода выбора, системность, 
целостность, спонтанность, самодеятельность, гармоничность, духовность, осо-
знанность, креативность, гибкость и др. [2, с. 26]. Субъектность, по мнению уче-
ных, выступает интегратором всех этих качеств обучающегося. Субъект как ак-
тивный и самостоятельный «деятель» собственной жизни неразрывно связан с 
субъектностью личности, индивидуальностью. Субъектность может возникнуть 
на определенном уровне развития личности, которое определяет специфику 
внешнего поведения человека [6, с. 101]. 

Школа, будучи агентом первичной социализации, является стартовой 
площадкой развития субъектности у подростков. Методологическим основание 
деятельности по изучению развития субъектности обучающихся и социально-
педагогического сопровождения этих процессов в рамках общеобразовательной 
школы является субъектная парадигма, в которой динамика личностного роста 
субъекта-обучающегося рассматривается как цель и результат образовательного 
процесса [7, с. 215]. 

Современное образование сталкивается с вызовом обеспечить подготовку 
обучающихся к решению личностных проблем, причем в основе такой подго-
товки сегодня должна лежать не опора на имеющийся общественный опыт, а 
актуализация потенциала личности, осуществляемая в процессе ее саморазви-
тия. [2, c. 54].С целью становления и развития обучающегося как субъекта учеб-
ной деятельности, то есть роста его самостоятельности в реализации учебной 
деятельности, обучающийся включается в различные виды деятельности, такие, 
как самоопределение и целеполагание, познавательная, коммуникативная, твор-
ческая, рефлексивная и другие. Каждый из этих видов деятельности может быть 
представлен в виде некоторого пути или траектории развития самостоятельно-
сти обучающегося при осуществлении им учебной деятельности. Самоопреде-
ление и целеполагание — переход от частичной субъектности к полной через 
осознание потребности в обучении и развитии, вхождение в пространство сов-
местно разделенной деятельности (совместное целеполагание), определение 
своего уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. [3, с. 73]. 
Коммуникативная деятельность – переход к внутреннему диалогу, что предпо-
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лагает организацию следующего цикла деятельности: понимание, критический 
анализ авторских точек зрения, порождение авторского текста. Творческая дея-
тельность – от субъективно нового к объективно новому, что предполагает сле-
дующий путь: применение известных способов и средств в новой ситуации, пре-
образование ситуации в соответствии с изменяющимся контекстом и построение 
новых способов деятельности. Рефлексивная деятельность – от рефлексии пред-
метно-специфической деятельности к рефлексии собственных способностей и 
собственных изменений [8, с. 79]. Теоретический анализ критериев субъектно-
сти, заложенных различными авторами в рамках субъектно-деятельностного 
подхода, а также отраженных в существующих на сегодняшний день определе-
ниях понятия «субъект», позволил нам выделить ряд основных качеств лично-
сти, характеризующих ее как субъекта [4, с. 55]. К наиболее общим из упомина-
емых критериев развития субъектности можно отнести следующие качества: 

 рефлексия: рефлексивная оценка содержания собственного внутреннего 
мира, информации, поступающей из внешнего мира, условий и обстоятельств, в 
которых разворачивается та или иная деятельность, временных перспектив; 

 внутренняя свобода выбора: независимость, устойчивость к внешним 
воздействиям; 

 уровень самоактуализации и самореализации в деятельности: эти пока-
затели отражают целостность и направленность личности (мотивационную 
определенность), а также уровень активности и инициативности по отношению 
к различным аспектам жизнедеятельности, реализации себя в деятельности; 

 уровень субъективного контроля: осознание себя источником активно-
сти, первопричиной всех значимых событий в собственной жизни, взятие на се-
бя ответственности за собственную жизнь, волевая регуляция; 

 общее интеллектуальное развитие. 
Таким образом, выработка субъектной позиции обучающегося предпола-

гает использование активных методов обучения и применения современных об-
разовательных технологий. 

В обновленном федеральном государственном образовательном стандарте 
закреплено важное проявление субъектности личности - способность к граждан-
ской, этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации [5; 9]. 
Самоидентификация как предметный результат достигается на уроках истории. 
В рамках изучения истории в школе обучающиеся получают возможность реа-
лизовать свой личностный потенциал, а также раскрыть важные субъектные ка-
чества: самостоятельность и самореализацию в учебной деятельности. Эффек-
тивное развитие субъектности учащихся при изучении истории обеспечивают 
технологии организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности: 
проблемного обучения, коллективного взаимообучения, проведения нетрадици-
онных форм организации учебных занятий.В качестве критерия субъектности 
обучающихся общеобразовательной школы при изучении истории выступает 
активность субъекта, а в качестве показателей: наличие познавательного интере-
са (участие в кружковой работе, чтение дополнительной литературы по исто-
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рии); готовность решать исторические учебно-познавательные задачи и готов-
ность к самостоятельной работе на уроках истории, саморегуляция. В этой связи 
педагог выступает в роли модератора, направляющего деятельность обучаю-
щихся, активизирующего их творческий потенциал. В этой связи выделим педа-
гогические условия, необходимые для эффективного развития субъектности 
обучающихся при изучении истории. Во-первых, целесообразно включение в 
учебную деятельность обучающихся заданий и вопросов, требующих от них 
объяснения, выводов, собственных суждений в ходе изучения исторических 
процессов, событий и явлений, в том числе применение спорных, дискуссион-
ных точек зрения, существующих в исторической науке. Например, при изуче-
нии правления Ивана IV на уроках истории следует обратиться к критическому 
анализу личности и поступков царя. Субъектность обучающихся в данном слу-
чае можно реализовать средствами технологий проблемного обучения и истори-
ческих игр. Анализ проблемных ситуаций, связанных с переменами в политике 
Ивана IV, способствует формированию рефлексивности как важного качества 
субъектности. Проведение игрового суда над Иваном IV, в ходе которого обу-
чающиеся самостоятельно подготовят мероприятие, распределят роли, подберут 
аргументы и составят собственные выводы, способствует развитию самостоя-
тельности обучающихся как еще одного неотъемлемого критерия субъектности 
личности.  

Во-вторых, для организации комплексной работы по формированию субъ-
ектности на уроках истории учителю следует применять вопросы, побуждающие 
обучающихся к продуктивному мышлению, с последующим переходом от про-
стых сравнений к обобщениям, к установлению причинно-следственных связей, 
к составлению умозаключений в ходе изучения исторических процессов. До-
стижению данного результата способствует применение на уроках истории та-
ких, методических средств, как интеллектуальные карты. Составляя интеллекту-
альную карту, обучающийся подбирает вопросы на каждом этапе выполнения 
задания, в результате чего он получает причинно-следственную цепочку связан-
ных между собой исторических фактов. Субъектность в данном случае проявля-
ется в развитии творческой свободы выбора обучающихся на этапе составления 
вопросов [10].  

В-третьих, для повышения способности к саморегуляции как критерия 
субъектности личности педагогу в своей профессиональной деятельности следу-
ет использовать вариативные задания. Это могут быть задачи на выявление но-
вых исторических знаний и синтез их с имеющимися знаниями, постепенное 
увеличение заданий продуктивного характера, дифференцированность заданий 
для самостоятельной работы по степени сложности, постоянное изменение и 
усложнение заданий, а также уменьшение руководящей роли учителя в ходе 
изучения исторических процессов.  

В-четвертых, в процессе развития субъектности обучающихся педагогу 
стоит обратить внимание на такой критерий этого процесса, как способность к 
самоактуализации. Реализации данного критерия способствует обращение к 
субъектному опыту школьников на уроках истории, то есть к опыту их соб-
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ственной жизнедеятельности. Площадкой для выполнения этого условия стано-
вятся исторический диспуты, дебаты и деловые игры. 

Таким образом, реализация критериев достижения субъектности личности 
на уроках истории позволяет педагогу создать условия для развития самостоя-
тельной, способной к активной творческой деятельности личности. Критическое 
мышление, выработанное у обучающихся в ходе решения проблемных вопросов 
и самостоятельного поиска решений поставленных задач на уроках истории, 
позволяет сформировать собственную позицию по отношению к государствен-
ным, межнациональным, социокультурным процессам, которые происходили в 
истории. Сформированная личная позиция о событиях прошлого поможет 
школьникам определить свое отношение к современным общественным процес-
сам и благоприятно повлияет на формирование личной самоидентификации. В 
этой связи субъектность как фактор развития личностных качеств школьника 
выступает важным компонентом социализации в современном обществе.  
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В общенациональной программе развития воспитания детей в РФ одной из 
задач является формирование у обучающихся активной жизненной позиции и 
гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-
политической жизни страны и государственной деятельности. 

Волонтеры востребованы сегодняшним обществом, так как огромное ко-
личество людей нуждаются в помощи и поддержке. Сегодня современному рос-
сийскому обществу нужно новое поколение образованных людей, не только 
способных к интенсивному овладению знаниями, но и акцентирующих свое 
внимание на решение актуальных задач по формированию активной жизненной 
позиции [5]. 

По мнению А.А. Зарудной, человек не рождается с готовыми способно-
стями. Под влиянием обучения и воспитания, в процессе взаимодействия чело-
века с окружающим миром развиваются его способности. Наиболее благоприят-
ной для формирования является волонтерская деятельность, которая предъявля-
ет к умственно-волевым свойствам определенные требования и развивает так же 
соответствующие свойства психики. Этот вид деятельности развивает и органи-
заторские способности. Участие в волонтерской деятельности как развивает 
элементарные способности (способность ощущать, воспринимать, мыслить), так 
и способствует развитию навыков творческого мышления (оценивать и анализи-
ровать любую точку зрения), взаимодействовать и общаться, что так актуально в 
мире, где господствует изобилие гаджетов и прочее техническое достижение [2]. 

Ушедшие в прошлое, старые формы организация     досуга обучающихся и 
изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране, потребовало по-
явления новых подходов и методов активизации учащихся. Появление новых 
форм вовлечения   обучающихся в социальную активность, призвано способ-
ствовать формированию и совершенствованию политической и социальной 
компетентности подрастающего поколения. Волонтёрское движение может 
стать одной из форм. 

Тимуровцами нашего времени называют сегодня школьников-волонтёров, 
для которых потребность в улучшении окружающего мира, стремление забо-
титься о тех, кто меньше и слабее, становится осознанной необходимостью. Они 
готовы помогать людям, при этом не требовать вознаграждения за свой порой 
нелёгкий труд. 

Развитие добровольческого движения в общеобразовательной школе, во-
влечение обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, 
гражданско-патриотическое, краеведческие, культурные, а также нацеленные на 
здоровье сбережение, помощь малообеспеченным слоям населения) формирует 
такие качества личности, как любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целе-
устремлённость. В условия XXI века именно различные формы добровольчества 
формируют систему ценностей человека с ее специфическим содержанием [8; 14]. 

С педагогической точки зрения   волонтерская   деятельность обладает 
значительным психолого-педагогическим потенциалом, который, прежде всего, 
проявляется в реализации воспитательной, образовательной и развивающей 
функцией. Оно связано с возможностью получения ранней профессиональной 
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ориентации, способом самоопределения, утверждения себя как личности, воз-
можностью проверки и развития способностей и деловых качеств, процессом 
накопления жизненнного делового опыта. [9] 

В современной школе развитие добровольчества (волонтерства) является 
показателем социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, 
учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни 
местного сообщества, а волонтерские практики становятся важнейшим инстру-
ментом формирования у школьников активной гражданской позиции и ответ-
ственности [1]. 

Волонтерская деятельность закладывает в сознании обучающихся беско-
рыстие и честность, доброту и отзывчивость, уважительное отношение к стар-
шим. Это гуманизм в действии, это реальные дела. Через собственное участие в 
реализации социально-значимых видах деятельности обучающиеся вступает в 
новые социальные отношения с ровестниками. Участие в общественно направ-
ленной деятельности, социально признаваемой и одобряемой, позволяет под-
ростку осознать и оценить себя, приобрести уверенность в себе и своей значи-
мости для других, формирует общественнонаправленную мотивацию. 

Волонтёрство – это не простая помощь родственникам, друзьям или сосе-
дям. Волонтёры могут помогать людям, которых ранее они никогда не видели. 
Основными характеристиками волонтёрства являются следующие: отсутствие 
прибыли, добрая воля, приносимая польза. Эти характеристики определяют и 
личностные качества, которыми должен обладать волонтёр: открытый ум, раз-
витая эмпатия, способность к сотрудничеству, профессиональное отношение, 
добрая воля работать бесплатно, терпимость, сильная мотивация и материальная 
незаинтересованность, небезразличие к окружающим людям [12]. 

Детство – время активного социального «развертывания» растущего чело-
века и освоение им социокультурных достижений и ценностей, период пробы и 
самоопределения. В педагогике понятие «социальная активность» рассматрива-
ется как свойство личности и совокупность социально-значимых действий, 
направленных на активное, осознанное взаимодействие с социальной средой. 
Необходимость развития у детей социальной активности отражено в целях и за-
дачах стандартов нового поколения, результатом которой должно стать воспи-
тание нравственного, гармоничного и ответственного гражданина России. Раз-
вивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, умеющие самостоятельно принимать ответственные решения, воплощать 
идеи, реализовывать социально значимые инициативы. 

Процесс воспитания на сегодняшний день предполагает подготовку такого 
поколения, которое способно поддерживать свое физическое, моральное здоро-
вье, адаптироваться к любой ситуации, обучаться, проявлять активность и та-
лант на благо не только самого себя, но и общества в целом. 

Итак, волонтерская деятельность – это эффективное средство формирова-
ния и развития социальной активности обучающихся, способна удовлетворить 
потребности обучающихся. Готовясь к новым социальным отношениям, школь-
ники в процессе волонтёрской деятельности учатся участвовать в общественном 
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процессе, разрешать конфликты в социуме, приносить пользу, саморазвиваться 
и самосовершенствоваться [11]. 

Участие в волонтерском движении помогает подрастающему поколению и 
в профессиональном самоопределении, так как это прямой путь к самостоятель-
ной жизни, здесь всегда есть возможность проявить себя, попробовать в разных 
сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути, реализуя свои 
идеи в решении социальных проблем. Волонтёрство для школьника - это воз-
можность приобрести первоначальный профессиональный опыт, опыт общения, 
взаимодействия, партнерства. 

Таким образом, в процессе подготовки и реализации добровольческой де-
ятельности учащиеся обретают уверенность в своих способностях и выстраива-
ют новые социальные связи, обучаются новым нaвыкам, получают возможность 
найти себя и заложить в свою жизнь те ценности и привычки, которые позволят 
человеку вести здоровую, продуктивную, насыщенную жизнь, стать полноцен-
ным членом общества [7]. 

В результате конвергенции (процесс сближения) реального поведения и 
взаимодействия личности с внешним миром происходит нравственное (готов-
ность к служению, сострадание, толерантность), социальное (формирование со-
циальной ответственности, навыки эффективного взаимодействия в обществе), 
психическое (развитие различных психических функций) и деятельное (соци-
альная активность, деятельностная состоятельность) развитие личности, являю-
щееся основой саморазвития и самосовершенствования. 

Этот вид деятельности не только обладает обширным воспитательным по-
тенциалом, развивая у студентов такие социально важные качества, как инициа-
тивность, ответственность, дисциплинированность, активность, неравнодушие, 
отзывчивость и эмпатия, но и служит социализации личности. Волонтёрство по-
могает развивать социальные компетенции личности, активизирует личностный 
рост, межличностное общение и взаимодействие, самоопределение его участни-
ков. Кроме того, нельзя забывать, что именно волонтёрство способствует инте-
грации молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
самого общества. 

Волонтерская деятельность создаёт условия для реализации потребности 
готовности молодёжи добровольно участвовать в решении социальных проблем 
общества, быть активными субъектами процессов социального развития; спо-
собствует повышению социальной активности инициативы молодёжи, расшире-
нию возможностей полноценного участия граждан в общественной жизни стра-
ны, формированию новых перспективных форм занятости; укреплению демо-
кратических и духовно-нравственных ценностей в обществе. 

Все большее число молодежи и студентов включаются в волонтерское 
движение в России и в Татарстане.  

Волонтёрское движение стало одной из новых форм вовлечения молодежи 
в социальную активность,  
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Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 
людей, объединенных каким-либо общим социальным интересом. Их деятель-
ность связана, как правило с милосердием. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из ос-
новных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбран-
ная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности навязан-
ной извне. К тому же, формирование активной жизненной позиции обучающих-
ся в системе волонтерского движения возможно только в единстве с ценностями 
человека, т. е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 
деятельности [3]. 

Можно выделить такие направления волонтерского движения, которые и 
определяют следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое направление – воздействие на самочувствие 
и поведение участников движения; 

2. социально-бытовое – воздействие на материальные, моральные, нацио-
нальные, семейные и другие интересы; 

3. социокультурное – влияние на уровень культуры, организацию досуга; 
4. трудовое – организация трудовой занятости, профориентационная работа; 
5. валеологическое – формирование здорового образа жизни; 
6. социально-правовое – повышение уровня правовой культуры, защита 

прав человека; 
7. профилактическое – предотвращение возникновения социально-

запущенной, маргинальной молодёжи [10]; 
8. лидерское – формирование активной жизненной позиции, развитие 

инициативы, укрепление и развитие демократических норм жизни; 
9. патриотическое – воспитание любви и уважения к Родине, обучение осно-

вам взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим культурам; 
10. информационное – внедрение новых технологий, обеспечение взаимо-

связи между специалистами, пропаганда новых форм, методов, методик. 
Понятно, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармонич-

ной жизнью, если он этого не хочет. Но можно помочь ему осознать ответствен-
ность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Главное 
здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель -  желание 
изменить этот мир к лучшему. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 
проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обла-
дать волонтер для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе 
подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях, на тре-
нинговых занятиях, учебах и сборах. Благо, что волонтёры просто вынуждены 
применять все свои умения на практике. По принципу “равный-равному” волон-
теры будут передавать сверстникам информацию на днях профилактики, в вы-
ступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерак-
тивных играх. Обучая других, будут обучаться сами.  

В работе с волонтерами рекомендуется использовать: 
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 - информационный модуль; 
 - тренинговый модуль (обучающие занятия с волонтерами). 
Основной идеей законопроекта «О добровольчестве (волонтерстве)» явля-

ется установление системного и полного правового регулирования обществен-
ных отношений, возникающих в сфере деятельности волонтеров (добровольцев), 
повышение эффективности деятельности социально ориентированных, в том 
числе благотворительных, некоммерческих организаций, содействие развитию 
гражданского общества в России, совершенствование законодательных основ, 
обеспечивающих эффективное функционирование и развитие волонтерского 
движения в современных условиях, развитие благотворительности и гуманиза-
ция российского общества. 

Актуальность и своевременность создания законодательства о волонтёр-
стве обусловлена, с одной стороны, динамичным развитием института волон-
тёрства, с другой - недостаточным нормативно-правовым регулированием дея-
тельности волонтеров. 

Работу по воспитанию социально активной личности я строю исходя из 
следующих понятий: 

1. Социально активная личность — это культурный, воспитанный человек. 
Педагогические аспекты этого утверждения состоят в воспитании у обучающих-
ся освоения различных способов жизнедеятельности (основной из которых — 
здоровьесберегающий), развитие практических потребностей, осуществление 
жизненного самоопределения [6]. 

2. Социально активная личность — это духовная личность. Работа в этом 
направлении подразумевает овладение обучающимися общечеловеческими нор-
мами нравственности. Кроме этого, целевые установки воспитания социально 
активной личности связываются также с образом гражданина — патриота своей 
страны [13]. 

3. Социально активная личность – личность творческая. Этот аспект 
включает поддержку и помощь воспитанникам в реализации творческих способ-
ностей, создание творческой среды в колледже. 

4. Социально активная личность – гуманная личность. Работа в этом 
направлении заключается в воспитании безопасной личности, т. е. личности, не 
способной причинить вред ни людям, ни природе, ни себе. Кроме того, такая 
личность стремиться помогать людям, нуждающимся в поддержке. 

Волонтёрство является особым видом бескорыстной, сознательной чело-
веческой деятельности на благо других, носящим системный характер и основы-
вающимся на принципах добровольности, независимости, гуманности, толе-
рантности; основными характеристиками волонтёрства являются отсутствие 
прибыли, добрая воля, приносимая польза. Эти характеристики определяют и 
личностные качества, которыми должен обладать волонтёр: открытый ум, чув-
ствительность, способность к сотрудничеству, профессиональное отношение, 
добрая воля работать бесплатно, терпимость, сильная мотивация и материальная 
незаинтересованность, небезразличие к окружающим людям [4]. 
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Формирование опыта добровольной помощи и заботы у педагогов как 
условие профессиональной готовности к волонтёрской деятельности и руковод-
ства ею происходит в процессе непосредственного участия совместно с под-
ростками в данной деятельности, результатом чего выступает ценностное 
осмысление, эмоциональное принятие добровольчества. Наиболее перспектив-
ной формой организации волонтёрской деятельности для педагогов являются 
совместные с детьми волонтёрские проекты и программы, совместный анализ 
исторического и современного опыта волонтёрства. 

Таким образом, активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и 
включаться в проект – это качества, которыми должен обладать волонтер для 
успешной работы. Участвуя в волонтерской деятельности, учащиеся школы 
проявляют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные, ответственные и бес-
корыстные личности. 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of volunteering, which today 

acts as a factor in the formation of an active life position of a modern person. The concept 
of "life position" expressed through the volunteer movement is considered. The recom-
mendation is described to school students, students, in search of an opportunity to receive 
additional practice-oriented education, through participation in volunteer activities. Con-
sidering the motives, tasks and forms of volunteering, the author presents the technologies 
of children's volunteering. The educational potential of the volunteer movement is re-
vealed, the existence of a close relationship between the development of volunteerism 
(volunteerism) in the Russian school and the formation of civic patriotism and social activ-
ity of children is revealed. Volunteering implements the main priority tasks such as the 
growth of social and social activity of students, the desire to be ready and involved in the 
problems of people around them; the formation of a tolerant attitude towards older people, 
different views and beliefs; the involvement of the maximum number of students in the 
participation of the volunteer movement. 
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В настоящее время среднее школьное образование в России не предпола-
гает получение обучающимися систематизированных знаний в области эконо-
мики. Отдельные элементы экономических знаний содержатся в других школь-
ных дисциплинах, таких, как история, экономическая география и обществозна-
ние. Однако эта скромная информация о экономических основах жизни обще-
ства сегодня не совсем отражает действительность [5]. 

Экономическое образование должно быть построено на принципе опере-
жения. У обучающихся следует формировать целостное представление о том, 
как развивается процесс становления рыночной экономики [4]. 

В силу этого экономическое образование должно содействовать формиро-
ванию представлений о сфере экономики и кодексе деловой этики. 

В предлагаемом курсе речь идет о задачах с экономическим содержанием. 
Цель курса. Развитие интереса к изучению математики и экономики. Фор-

мирование полного представления о решении текстовых задач. Определение 
уровня способности учащихся и их готовности в дальнейшем к профильному 
обучению в школе и вузе. Достижение понимания того, что математика и эко-
номика являются инструментами познания окружающего мира [1]. 

Обучение основам экономических знаний призвано помочь выпускникам 
сделать осознанный выбор жизненного пути с учетом своих наклонностей и осо-
бенностей характера. Те, кто решат заняться предпринимательством, должны уже в 
школе получить тот минимум экономических знаний, который позволит им гра-
мотно осуществлять элементарные деловые операции. Выпускники должны полу-
чить четкое представление о правовом механизме в сфере экономики, о правах, ко-
торыми обладают участники рыночных отношений, и способах их защиты [2]. 

Задачи курса:  
 формирование у обучающихся общего понимания экономических зако-

нов жизни современного общества, причин, порождающих различные тенден-
ции в развитии рыночной экономики, важнейших механизмов ее регулирования; 

 разъяснение содержания основных социально – экономических ролей в 
экономике: наемного работника, предпринимателя, государственного чиновни-
ка. Объяснение причин конфликтов между ними и правовых механизмов их раз-
решения; 

 ознакомление с основами хозяйственного права и механизмами судебной 
и арбитражной защиты своих интересов; 

 подготовка выпускников к осуществлению простейшей препринима-
тельской деятельности; 

 обучение построению математических моделей жизненных ситуаций; 
 ознакомление с соотношениями между явлениями реального мира и его 

математическими моделями. 
 

Планируемый результат освоения курса 
 

Изучение курса «Основы бизнес-планирования» в основной школе 
направлено на достижение следующих целей:  
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1. развитие личности в ответственный период социального взросления че-
ловека, ее познавательных интересов, развитие нравственной и правовой куль-
туры, способности к самоопределению и самореализации;  

2.воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-
сти, уважения к социальным нормам; приверженности демократическим ценно-
стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, не-
обходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ро-
лях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; о способах регулирования об-
щественных отношений;  

4.овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической дея-
тельности в основных социальных ролях, характерных для юношеского возраста;  

5.формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-
пичных задач в области социальных и экономических отношений; в межлич-
ностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности;  

6.формирование умения ориентироваться в сложных социально-
экономических условиях, освоение представлений о ведении современного хо-
зяйства [9]; 

7. подготовка самостоятельной предпринимательской деятельности. 
 

Тематика уроков 
 

Тема 1. Что такое экономика? (1 час.) 
Тема 2. В какой экономике мы живем? (1 час.) 
Тема 3. Что такое бизнес? (1 час.) 
Тема 4. Деньги и собственность (1 час). 
Тема 5. Доход и налоги (1 час). 
Тема 6. Производство (1 час). 
Тема 7. Потребление (1 час). 
Тема 8. Акционирование (1 час). 
Тема 9. Менеджмент (1час). 
Тема 10. Решения и риск (1 час). 
Тема 11. Маркетинг (1 час). 
Тема 12. Торговля (1 час). 
Тема 13. Предприниматель думает и улыбается (1 час). 
Тема 14. Что такое фирма? (1 час). 
Тема 15. Деловая игра: «Открываем свое дело» (1час). 
Тема 16. Презентация собственной фирмы (1час). 
Тема 17. Повторение изученного материала (1 час). 
Всего — 17 часов. 
Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 
1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рас-

сказ, объяснение, работа с документами) с иллюстрацией различных по содер-
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жанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные 
объекты, др.).  

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о химии, 
жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого 
метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 
может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей.  

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации 
поисковой деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и 
навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод используется:  

3.1. при подготовке научно-практической конференции;  
3.2. при подготовке проектов. 

Содержание курса «Основы бизнеспланирования» 
В разделе «Введение в предпринимательскую деятельность» учащиеся 

будут иметь представление о:  
 целях и задачах курса;  
 понятиях «бизнес» и «предпринимательская деятельность»;  
 статусах с точки зрения финансовой защищѐнности.  
Учащиеся научатся:  
 называть отличительные признаки предпринимательской деятельности;  
 определять статус с точки зрения финансовой защищѐнности.  
В разделе «Психология предпринимателя» учащиеся будут иметь 

представление о:  
 особенностях предпринимательского образа мышления;  
 личностных качествах и способностях предпринимателя.  
Учащиеся научатся:  
 определять особенности своего образа мышления;  
 выявлять собственные личностные качества и способности, способству-

ющие занятию предпринимательской деятельностью.  
В разделе «Теоретические основы бизнеса» учащиеся будут иметь 

представление о:  
 прагматической, позитивной и критической концепциях бизнеса;  
 объектах и субъектах бизнеса, типах субъектов бизнеса;  
 конкуренции и конкурентноспособности;  
 деловых и общественных интересах;  
 понятиях «сделка», «рынок», «сектор и сегмент рынка», «цена», «при-

быль», «капитал»; 
 принципах бизнеса;  
 видах бизнеса;  
 понятиях «физическое» и «юридическое лицо»;  
 критериях разграничения субъектов бизнеса;  
 понятиях «предпринимательская фирма», «учредительные документы», 

«учредительный договор», «процедура регистрации», «устав фирмы». 
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Учащиеся научатся:  
 называть типы объектов и субъектов бизнеса;  
 называть деловые и общественные интересы;  
 разграничивать субъекты бизнеса по количественным и качественным 

критериям;  
 называть основные учредительные документы.  
В разделе «Теоретические основы бизнес – планирования» учащиеся 

будут иметь представление о:  
 понятиях «бизнес – идея», «бизнес – проект», «бизнес – план»;  
 стратегическом и оперативном бизнес – планировании;  
 структуре и функциях бизнес – плана;  
 этапах бизнес – планирования.  
Учащиеся научатся:  
 придумывать и обсуждать бизнес - идеи;  
 отличать стратегическое и оперативное бизнес – планирование;  
 называть структуру, функции и этапы бизнес – планирования.  
В разделе «Практикум по бизнес – планированию» учащиеся будут 

иметь представление о:  
 требованиях к составлению бизнес – плана.  
Учащиеся научатся:  
 разрабатывать и представлять с использованием медиа - презентации 

бизнес – план проекта своей группы.  
В разделе Содержание и организация бизнеспланирования на пред-

приятии.  
Теоретические основы бизнеса. Бизнес и предпринимательство. Основ-

ные участники бизнеса. Государственное регулирование рынка. Интрапренер-
ство. Факторы благоприятного предпринимательского климата.  

Сущность и значение бизнес-планирования в управлении организацией. 
Функции управления предприятием. Планирование. Бизнес-планирование. 
Организация процесса бизнес-планирования в организации.  
Основные элементы бизнес-планирования. Презентация бизнес-плана. 

Схема аудита бизнес-плана.  
В результате изучения темы обучающиеся должны  
знать / понимать: 
 основные понятия: бизнес, интрапренеры, планирование, бизнесплани-

рование, бизнес-идея, презентация бизнес-плана;  
 какие группы людей являются участниками бизнеса;  
 определять компоненты сферы предпринимательского бизнеса;  
 почему государство, так или иначе, регулирует сферу бизнеса;  
 что включает в себя современный бизнес;  
 какие социально-экономические и политические факторы способствуют 

созданию благоприятного предпринимательского климата;  
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 зачем необходимо бизнес-планирование;  
уметь:  
 анализировать, систематизировать, обобщать полученную информацию; 
 соотносить понятия «планирование» и «бизнес-планирование»;  
 осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ;  
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельно-

сти для:  
 ориентации в современной рыночной экономике;  
 возможного выбора будущей профессии.  
В разделе Бизнес-план организации.  
Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана.  
Процесс разработки бизнес-плана. Цели бизнес-планирования. Функции 

бизнес-плана. Одноточечная и многоточечная организации.  
Отличие бизнес-плана от других плановых документов. Отличие ТЭО 

от бизнес-плана. План экономического и социального развития. Отличие бизнес-
плана от инвестиционного проекта и стратегического плана. 

В результате изучения темы обучающиеся должны  
знать / понимать:  
 основные понятия: бизнес-план, одноточечная и многоточечная организации; 
 цель бизнес-планирования;  
 алгоритм этапов построения бизнес-планов;  
 аспекты отличия бизнес-плана от ТЭО, стратегического планирования, 

инвестиционного проекта;  
уметь:  
 отличать особенности бизнес-планирования для одноточечной и много-

точечной организаций;  
 выявлять различия в бизнес-планах производственных и непроизвод-

ственных организаций;  
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельно-

сти для:  
 повышения экономической грамотности; 
 составления отдельных пунктов бизнес-плана.  
В разделе Основные разделы бизнес-плана. 
Структура и содержание разделов бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

Информация, необходимая для организации нового предприятия.  
Общая характеристика организации. Титульный лист. Меморандум о кон-

фиденциальности. Резюме.  
Понятие об общей идее бизнес-плана. Характеристика видов продукции. 

Описание товарных видов продукции. Потребительские свойства продукции. 
Характерные признаки продукции. Описание продукции.  

Описание предприятия и отрасли. Содержание описания предприятия. 
Анализ и перспективы развития отрасли.  

План маркетинга. Классификация рынков. Основные задачи маркетинго-
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вого исследования рынка. Сегментирование рынка. Средства рынка. План сбыта 
продукции (услуг) предприятия. [3] 

Программа производства и реализации продукции. Принятая технология 
производства. Поэтапное направление производства продукции. Производ-
ственный потенциал.  

Поставщики сырья и материалов. Численность работников и затраты на 
оплату труда. Производственный процесс. Требования к персоналу организации. 
Деление персонала работников организации. Фонд заработной платы.  

Годовые затраты на выпуск продукции. Себестоимость единицы продук-
ции. Общая стоимость производства продукции. Материалы. Ресурсы. Смета 
расходов. Капитальные вложения. Основные средства. Оборотные средства. 
Объекты сбыта.  

Организационный план. Отчѐт о прибылях и убытках. Организационная 
структура предприятия. Балансовая ведомость. Отчѐт о движении денежных 
средств. Формы и методы финансирования проектов.  

Эффективность бизнес-плана. Инвестиционные вложения. Срок окупае-
мости. Точка безубыточности. Бюджетный эффект. Переменные и постоянные 
затраты.  

Возможные потери (риски) при реализации плана. График выполнения ра-
бот (календарный план). Варианты для предотвращения рисков. Потери пред-
приятия. Данные календарного плана.  

Значение бизнес-планирования в развитии современного предприятия.  
В результате изучения темы обучающиеся должны  
знать / понимать:  
 основные понятия: прогноз конъюнктуры рынка, стратегия маркетинга, 

финансовый план, производственный план, меморандум о конфиденциальности, 
производимый продукт, потребительские свойства продукции, «рынок продав-
ца», «рынок покупателя», ассортимент, сервис, материалы, ресурсы, смета рас-
ходов на выпускаемую продукцию, жизненный цикл товара, денежный поток, 
дебиторская задолженность, точка безубыточности, самоокупаемость; 

 факторы, определяющие содержание бизнес-плана и его отдельных отделов; 
 какая информация содержится на титульном листе и в резюме бизнес-

плана;  
1. какие данные относятся к описанию предприятия;  
2. основные задачи маркетингового исследования рынка;  
3. что определяет программа производства продукции;  
4. что относят к основным и оборотным средствам;  
уметь:  
1. дать характеристику выбранному виду предпринимательства и произво-

димому продукту;  
2. описать предполагаемый рынок сбыта;  
3. определить исходную цену предполагаемого продукта (услуги);  
4. провести сегментацию предполагаемого рынка сбыта;  



Асадуллина А.М., Ягудина З.Ф. Экономика без тайн (элективный курс для 9-го класса)  
Asadullina A.M., Yagudina Z.F. Economics without secrets (elective course for 9th grade). 

 

 
ISSN 2587–9669                                                         31 

5. разрекламировать предполагаемый товар (услугу);  
6. дать характеристику предполагаемому производственному процессу; 
Приводим текст плана-конспекта первого урока. 
Тема 1. Что такое экономика? 
Цели. Развитие логического мышления, творческой деятельности, соци-

ального интеллекта; усвоение ряда базовых экономических понятий; формиро-
вание системного экономического мышления и умений оперировать экономиче-
скими терминами, анализировать, делать выводы [6]. 

Воспитание познавательного интереса к предмету, развитие культуры об-
щения в совместной деятельности. 

Ход урока 
Учитель экономики. В мире существует множество профессий. Скоро вам 

придётся выбрать одну из них. Вы прекрасно понимаете значимость математики и 
экономики во многих профессиях. Математика - одна из древнейших наук, а эконо-
мика ещё древнее. Возникновение математической науки, несомненно, связано с 
потребностями экономики. Требовалось, например, узнать, сколько земли засеять 
зерном, чтобы прокормить семью. С развитием производства и его усложнением 
росли и потребности экономики н математических расчётах [7]. Современное про-
изводство — это строго сбалансированная работа многих предприятий, которая 
обеспечивается решением обойного числа математических задач. Среди таких задач 
и проведение расчётов, планов производства, и определение наиболее выгодного 
размещения отрасли, объектов, и выбор наиболее экономных маршрутов, перево-
зок. Работа же в банковской сфере и на бирже связана с движением крупных де-
нежных ссуд, несёт в себе опасность финансовых потерь, поэтому от банковских 
работников требуется математический склад ума, феноменальная память, быстрая 
реакция, глубокое знание экономики [8]. 

Разминка. Помогите подобрать противоположное по смыслу слово. 
Дорого — (дёшево), продавец — (покупатель), оптом — (в розницу), по-

требление — (производство), прибыль — (убыток), много — (мало). 
Вопросы-шутки. 
Судно по морю плывет  
И тяжёлый груз везёт. 
Но стоит букву заменить, 
Так можешь акции купить. 
 (Баржа-биржа)  
Возьми ты первую из нот  
И к ней прибавь ты слово ход.  
Получишь то, о чём любой мечтает.  
Кто бизнес начинает.  
(Доход) 
Тимофей носки связал  
И на рынке их продал. 
Дешевле, чем нитки. 
Получил одни...  
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 (убытки) 
Чтоб продукты потреблять, 
В платьях ярких щеголять. 
Чтобы вкусно есть и пить  
Надо всё это...    
 (купить) 
 
Блиц-опрос. 
1. Продукт, который изготовили не для собственного потребления, а для 

продажи? (Товар.) 
2. Предоставление денег на какое-то время, за определённую плату. (Кредит.) 
3. Денежное наказание за невыполнение или некачественное выполнение 

условий договора. (Штраф.) 
4. Есть такая русская поговорка: “Менять шило на мыло”. (Бартер.) 
5. Слово, обозначающее соперничество в экономике. (Конкуренция.) 
6. Деньги или материальные ценности, получаемые от какого-либо рода 

деятельности. (Доход.) 
7. Учреждение, которое выполняет различные операции с ценными бума-

гами, деньгами. (Банк.) 
8. Человек, помогающий продавцу и покупателю найти друг друга. (По-

средник.) 
9. Стоимость товара, выраженная в деньгах. (Цена.) 
10. Что помогает увеличить продажу товара? (Реклама.) 
 
Учитель математики. С сегодняшнего урока я хочу, чтобы вы поняли, что 

экономику и математику надо знать не только учёным или специалистам, но и каж-
дому человеку, начиная с домохозяйки, чтобы грамотно вести своё хозяйство. 

Домашнее задание. Составить рекламную паузу на тему «Что такое эко-
номика?». 
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Постоянные модернизационные процессы в образовании неизбежны в свя-
зи с изменениями, происходящими в мире. Как говорил Джон Дьюи: «Если мы 
будем сегодня учить детей так, как учили вчера, украдём у них завтра». 

Новые социальные запросы, которые отражают переход России из инду-
стриального в постиндустриальное информационное общество, обращены к 
проблеме формирования универсальных учебных действий в системе общего 
образования. Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения 
новых научных открытий, быстрого обновления знаний и профессий выдвигают 
требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного обра-
зования. Новые социальные запросы определяют цели образования как об-
щекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечи-
вающие такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться», 
трудно не согласиться с изречением И. Канта: «Не мыслям следует учить, а 
мыслить». Действительно, в настоящее время на первый план выходит обучение 
умению работать с информацией. Не трансляции отдельных знаний дифферен-
циации, обработки и использования актуальной для субъекта и отработке навы-
ков в рамках отдельных предметов, а обучению интегрирующим, всеобщим для 
всех предметных областей способам получения, обучения информации [2]. 

 Ученики приходят в школу с жаждой познать мир, объяснить окружаю-
щие его явления, научиться решать жизненные проблемы, сравнивать и увидеть 
главное, получить возможность раскрыться, использовать в будущем свои спо-
собности и т.д. И если в начальных классах интерес к учёбе и стремление по-
знать находится на высоком уровне, то со вступлением в среднее звено, показа-
тели начинают падать. В чём же причина такой тенденции? Дело в том, что учи-
тель начальных классов ведёт все основные уроки сам и у него есть возможность 
отслеживать интересы своих воспитанников, отвечать на интересующие их во-
просы, помогать находить и связывать причинно-следственные связи. Таким 
образом, у ребят складывается целостная картина мира. В 5 классе дети начина-
ют заниматься под руководством уже не одного, а нескольких педагогов и чаще 
всего «параллельная» логика в освоении учебного материала начинает теряться. 
В результате, у учащихся «собираются» обрывочные знания по разным  дисци-
плинам. Цифры, даты, страны, люди, правила, условия, знаки… И так из года в 
год… Как всё связать и что с этим делать? Не удивительно, что часто на простые 
вопросы из школьной программы современные подростки не могут ответить. В 
руках неразумных, односторонне развитых людей  не использованные по назна-
чению знания, могут быть для их обладателя не только бесполезными, но даже 
опасными. 

Наиболее близкие к этой проблеме мысли высказывал В. Вернадский, ко-
торый писал о необходимости учитывать в процессе образования подлинное ме-
сто человека в мире, обеспечивать комплексность знания, рождающегося во вза-
имосвязи различных наук, смотреть на образовательную систему не как на «ис-
кусственную среду», являющуюся результатом умственной, рациональной дея-
тельности человека и складывающуюся из теорий, формул, понятий, а как на 
часть социального целого. 
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В настоящее время приоритетным направлением новых образовательных стан-
дартов является реализация развивающего потенциала каждого ребёнка [8], где важ-
ной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий, ко-
торые тесно связаны с достижением метапредметных результатов, то есть таких спо-
собов действия, когда учащиеся могут принимать решения не только в рамках задан-
ного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях [1]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет ме-
тапредметность как один из способов формирования теоретического и практиче-
ского мышлений, коммуникативных, личностных, познавательных и регулятив-
ных способов деятельности, способных обеспечить формирование органической 
картины мира в сознании ребенка [5]. 

Метапредметный подход в образовании и соответственно метапредметные 
образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить пробле-
му разобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных 
дисциплин и, как следствие, учебных предметов. Отпуская ученика в другую 
аудиторию на другой урок, мы, как правило, имеем слабое представление о том, 
как там дальше будет проходить его развитие, развитие мышления, способности 
воображения или развитие способности самоопределения [3]. 

Одной из причин актуализации метапредметного образования является 
процесс интеграции наук и технологий. М.В. Ковальчук, совершая исторический 
экскурс на 300 с лишним лет назад, доказывает, что в то время существовала 
только одна научная специальность – натурфилософия, естествознание, и только 
один «тип» ученого – натурфилософ, естествоиспытатель, который изучал мир, 
единую и неделимую природу. По мере роста наших знаний о природе челове-
чество начало искусственно делить единую природу на сегменты для их более 
легкого изучения. Так возникли физика, химия, биология, геология и т.д. В ре-
зультате этих процессов человечество постепенно сформировало узкоспециали-
зированную систему науки и образования, которая существует и успешно функ-
ционирует и по сей день.  

Углубляя собственную предметную специализацию, мы сами порой очень 
плохо ориентируемся в устройстве другой научной дисциплины и учебного 
предмета. Особенно глубокая пропасть пролегает между гуманитариями и пред-
ставителями естественно-научных дисциплин. Но и преподаватели, казалось бы, 
не столь далеких друг от друга предметов, например, химии и физики, истории и 
литературы, математики и физики, очень часто не понимают, какие конкретно 
способы работы со знаниями они передают учащимся; как эти способы связаны 
друг с другом и на развитие каких именно способностей они направлены. Ответ 
на эти вопросы требует как раз скоординированной метапредметной работы и 
введения метапредметной составляющей в программы традиционных учебных 
предметов. 

Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является 
"надпредметной". Предметная - это любая деятельность с предметом (строю, 
учу, лечу, книги пишу, людей кормлю, здания проектирую…). В любой пред-
метной деятельности есть то, что делает ее осознанной и ответственной, то есть:  
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1.  стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, ре-
зультат, анализ);  

2.  исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых 
фактов, вывод);  

3.  проектировочной (замысел, реализация, рефлексия);  
4.  сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания со-

бытий);  
5.  моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслитель-

ных аналогов – логических конструктов изучаемых систем).  
6.  конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, вы-

полнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и дета-
лизировать проект);  

7.  прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния 
объекта на основе предвидения).  

Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого 
человека определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, 
т.е. уровнем развития личности.  

Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; 
знания о получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные уме-
ния) и о возможностях работы с ним (смотри философия, методология, многоот-
раслевая метанаука). Понятие «метазнания» указывает на знания, касающиеся 
способов использования знаний, и знания, касающиеся свойств знаний. Ме-
тазнания, выступают как целостная картина мира с научной точки зрения, лежат 
в основе развития человека, превращая его из «знающего» в «думающего» [9]. 

Примерами метазнаний являются:  
- Диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в орга-

низации, и отношения между ними);  
- Карта знаний (отражает распределение элементов знаний между различ-

ными объектами организации);  
- Базы знаний, представления об их устройстве.  
Метазнания включают в себя философию предмета и общую филосо-

фию. Философия предмета включает в себя понятие, границы и методологию 
предмета как части науки. Философия физики, например, анализирует, про-
блему несовпадения онтологической и физической проекций: понимание фи-
зикой времени как течения наиболее стабильного процесса и онтологическое 
понимание времени как течения времени вообще или смены фаз: прошлое, 
настоящее, будущее. К философии физики относится также проблема при-
чинности, проявляющейся только в физическом мире, а в связи с последней 
— и проблема корреляции. 

Метапредметный подход в образовании и соответственно метапредметные 
образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить пробле-
му разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин [10]. 
С одной стороны метапредметность закладывает у учащихся теоретические ос-
новы и стартовый опыт осуществления общеучебных умений, избавляет учите-
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лей от тавтологий и разнобоя, предоставляя возможность активно использовать 
и развивать уже сформированные умения. С другой стороны - инициируют 
необходимость организации в школе проектной и исследовательской деятельно-
сти, формируют у учащихся общий стартовый уровень знаний и умений, необ-
ходимых для компетентного выполнения проекта и учебного исследования [4]. 

Основными формами реализации метапредметности в учебном учрежде-
нии являются метод проектов, ролевые игры, исследовательская деятельность, 
имитационное моделирование, тренинги, введение приёмов интеграции научно-
го и творческого подходов в обучении [11], а также организация и проведение 
нестандартных и интегрированных уроков и внеклассных мероприятий.   

Метапредметное учебное занятие состоит из нескольких основных этапов, 
которые в зависимости от поставленных целей и задач, могут варьироваться [6]. 

Любой вопрос или тема программы излагаются вначале самими ученика-
ми на их уровне представлений, образов и мышления. Достигается это путем 
создания особых образовательных ситуаций, проблемных вопросов. Ответы и 
мнения детей обсуждаются, сопоставляются, комментируются. Оценки учителя 
типа «верно-неверно» отсутствуют.  

После того, как ученики создали собственный образовательный продукт – 
рисунок, схему, таблицу и т.п., учитель знакомит их с культурно-историческими 
версиями решения той же проблемы, которую решали ученики. Приводит и об-
суждает с учениками цитаты из первоисточников, сравнивает определения, ко-
торые дали ученики, с теми, которые имеются у учёных, размещены в словарях 
и энциклопедиях. В это время возможна работа с учебниками, энциклопедиями 
и словарями. В результате дети развивают свои предварительно сформулиро-
ванные понятия, либо переопределяют их, выбирая близкую им позицию друго-
го ученика или ученого. В любом случае происходит сопоставление изучаемого 
материала с лично создаваемым учеником содержанием.  

В итоге каждый ученик говорит о том, что у него лучше всего получилось, 
как он пришел к своему результату, что ему больше всего понравилось, запом-
нилось. Данный этап - рефлексивный. Его задача заключается в осознании каж-
дым учеником результатов, трудностей, способов собственной деятельности. На 
базе рефлексивного этапа происходит самооценка и оценка образовательных 
результатов [7]. 

Ведущее место в учении выделено методам поискового сравнительного и 
эврестического характера, стимулирующим познавательную активность уча-
щихся. Приоритеты методики преподавания метапредмета проявляются в меж-
дисциплинарной интеграции, содействующей становлению целостного мировоз-
зрения посредствам постижения фундаментальных проблем мироздания (по 
терминологии А.В.Хуторского), обучение через интерактивность. Такие занятия 
способствуют целенаправленному формированию когнитивной и деятельност-
ной составляющих владения учащимися универсальных учебных действий, раз-
вивают креативное мышление.  

Нужно отметить, очень умный, логичный учебный процесс даёт мало пи-
щи для положительных эмоций, а у многих школьников вызывает скуку, страх и 
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другие отрицательные переживания, мешающие учиться в полную силу. Прежде 
всего, нужно   пробудить желание учиться, только потом можно заниматься раз-
витием творческих способностей и приучать к самообразованию.  Современные 
школьники определили  в качестве основного фактора положительного отноше-
ния к отдельным предметам эрудированность учителя, его способность создания 
условия на уроке для, возможности использовать знакомые материалы, полу-
ченные по другим дисциплинам и связи полученных знаний с жизнью.  

Роль учителя как «живого носителя знаний» просто неоценима. Ведь зна-
ния можно получить разными способами начиная с чтения книг и заканчивая 
заучиванием сложных определений. Однако, связать и раскрыть всю полноту и 
важность осознанного понимания секретов окружающей действительности – это 
может только человек, который берёт ответственность за будущее нового поко-
ления. Но положительные результаты возможны только при условии совместной 
деятельности  учеников и учителя. Подлинная задача педагога – руководить 
данной работой, указывать направления, отзываться на всякий возникающий 
вопрос и вариант в его решении, ободрять тех, кто находится в поиске своего 
собственного решения. Такая работа, заставляя учителя быть на чеку, требует от 
него большой внутренней честности, постоянного интереса не только к своему 
предмету, его основательного и глубокого знания, но и ко всему материалу 
школьной программы. Ведь к ней нельзя подготовиться, к ней надо быть всегда 
готовым. 

Только в этом случае, справочники, энциклопедии, монографии, статьи в 
сборниках научных трудов, тезисы, доклады, журналы будут не просто источни-
ками информации, а возможностью отыскать «недостающие элементы пазла» 
для полного представления  целостной картины изучаемой темы.  

В нашей школе учителя – предметники смежных дисциплин, не смотря на 
строгую регламентацию программы, объединяясь, проводят интересные инте-
грированные уроки. Причём, случаются невероятные «связи» между предмета-
ми. Так, например, при освоении темы «Вулканы», понадобилась помощь учи-
телей географии, истории, химии, рисовании и литературы. Результативными 
оказались проекты учащихся 7-8 классов на темы «Образ огня в искусстве и 
науке», «Музыкальная математика», «Искусство и логика» и т.д. Возможность 
проявить умение анализировать и синтезировать информацию, сравнивать, 
обобщать, классифицировать, формулировать понятия, применять предметные 
знания в новых ситуациях предоставляются учащимся при участии в мероприя-
тиях, которые выходят за рамки учебного процесса: интеллектуальные игры, 
квесты, конкурсы «Самый, самый…», «Мир без границ», «Есть у меня мечта» и 
т.д. Создание собственного образовательного продукта - один из результатов 
эффективного решения личностных и социальных познавательных проблем, где 
творческая деятельность занимает важное место. Но главное – особая творческая 
атмосфера в школе, единство учеников и учителей – предметников, желание по-
знать окружающий мир и все явления в нём в полном объёме и положительная 
динамика учебной мотивации наших воспитанников. 
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Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практи-
ки дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к 
метадеятельности. По-мнению А.А. Кузнецова, метапредметные результаты об-
разовательной деятельности - способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учеб-
ных предметов. Метапредметность как принцип интеграции содержания образо-
вания, как способ формирования теоретического мышления и универсальных 
способов деятельности обеспечивает формирования целостной картины мира в 
сознании ребёнка. При таком подходе у учащихся формируется подход к изуча-
емому предмету как к системе знаний о мире, выраженном в числах и фигурах 
(математика), в веществах (химия), телах и полях (физика), художественных об-
разах (литература, музыка, изобразительное искусство) и т.д.  

В последние годы в дидактике появилось новое направление: метапроект-
ное обучение (Колесина К.Ю.), источниками которого могут являться: метод 
проектов; крупноблочная организация учебного процесса; проблемное обуче-
ние; исследовательское обучение, задачный подход, межпредметная интеграция, 
включая ее транс - и кросс-интеграционные варианты. 

Механизмом развития метадеятельности может стать система инноваци-
онных творческих проектов. При их создании у учеников формируются понятия, 
факты, идеи, законы, общие для всех наук, развивается способы, действия, кото-
рые они приобретают в процессе обучения, появляется привычка мыслить и 
действовать в соответствии с принципами метапредметности, то есть происхо-
дит интеграция знаний, приобретается опыт творческой деятельности.  

На сегодняшний день идет разносторонний поиск возможностей реализа-
ции метапредметности в процессе обучения исходя из того, что нет однозначно-
го понимания её сущности. Так, учитывая высокий коэффициент инновационно-
сти решения проблемы метапредметности в педагогике, нужно понимать, что 
требуется специально организованная подготовка учителей, а для того чтобы 
проведя систему занятий, продиагностировать полученные учениками результа-
ты, скорректировать дальнейшую методику, необходима поддержка со стороны 
профессиональных учёных, специалистов в данной области.   

Метапредметный подход в обучении - перспективный шаг на пути модер-
низации образования, ведущий к созданию предпосылок в формировании со-
временного целостного представления об окружающей действительности. 
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Abstract. Today, the implementation of the requirements of the Federal State 

Educational Standards (FSES) in teaching schoolchildren is becoming especially rele-
vant for educational organizations. The Federal State Educational Standards, setting 
the requirements for the results of mastering the main educational program by stu-
dents, pay special attention to meta-subject learning outcomes, including inter-subject 
concepts and universal educational actions (regulatory, cognitive, communicative) 
mastered by students. In this regard, the author first examines in detail the phenome-
non of "meta-subjectivity" in educational activities, didactic concepts accompanying 
it, offers his own understanding of this issue, then introduces approaches to its defini-
tion and productive forms of implementing the meta-subject approach in the activities 
of educational organizations. The article analyzes the concept of metasubjectivity and 
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its components. The importance of meta-subjects in modern education in combination 
with the Federal State Educational Standard. The meta-subject approach in education 
and, accordingly, meta-subject educational technologies were developed precisely in 
order to solve the problem of disunity, splitting, isolation from each other of different 
scientific disciplines and, as a result, academic subjects. 
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История развития китайской кулинарии насчитывает три тысячелетия. 
Расцвет императорского кулинарного искусства пришел на время династии 
Чжоу (1045–221 гг. до н.э.), Цзинь (221–206 гг до н. э.) и Хань (206 г. до н.э. - 
220 г. н.э.). Изначально методы готовки были примитивными -  использовались 
раскаленные каменные поверхности. После открытия гончарного дела, появля-
ются новая кухонная утварь и способы приготовления пищи. Благодаря этому, 
широкое распространение получают блюда из мяса. Особую популярность при-
обрела баранина; жареный ягненок стал одним из самых главных деликатесов 
императорской кухни. Появление растительного масла в период правления Хань 
способствовало ускоренному прогрессу императорской кухни. Одновременно 
зарождается понимание диетического и здорового питания в связи с развитием 
медицины. Основополагающим фактором при выборе пути здорового питания в 
научных трактатах (например, «Чайный канон» Лу Юйа) было употребление 
исключительно очищенной воды. 

Во время правления династий Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н.э.) и Вэй (220–
266 гг.) тесная связь с другими культурами обеспечила приток новых продуктов, 
что разнообразило произведения кулинарного искусства на территории Подне-
бесной. Появились правила сервировки императорского стола и правила этикета 
(порядок расположения гостей за столом в зависимости от их социального по-
ложения и происхождения).  

Во время правления династий Цзинь (221–206 гг. до н.э.), Сун (960–1279 гг.), 
Ци (479–502 гг.), Лян (502–557 гг.) и Чэнь (557–589 гг.) в Китай стали стекаться 
представители среднеазиатских народов, которые с собой несли свои традиции и 
привычки, в том числе, касающиеся приготовления пищи. Кроме того, огромную 
роль сыграла мусульманская кухня, особенности которой были принесены по Вели-
кому Шелковому пути; отсюда же прибывали экзотические, непривычные для Ки-
тая овощи и фрукты (морковь, грецкие орехи, баклажаны и т.д.) 

Один из основных ингредиентов китайской кухни – острый перец, который 
завезли на территорию Китая ещё в XV в. с Юго-Востока Азии; он же стал одним из 
важнейших символов культуры и частью оздоровительного комплекса питания (для 
выведения лишнего пота и токсинов из организма, улучшению аппетита). 

Со второй половины XX в., национальная кухня стала самым распростра-
ненным культурным маркером, идентифицирующим ту или иную культурную 
традицию; критериями для ее оценки служат: экзотичность, популярность, 
наличие и успешность маркетинговых ходов, стереотипы. Китайская кухня не 
стала исключением. В настоящее время ее используют около двух миллиардов 
человек, а по количеству приверженцев китайская кухня занимает первое место 
среди кухонь мирового значения - русской, французской, итало-испанской [7: 6]. 
Эти факторы помогли развить в КНР гастрономический туризм. 

Методы. 
При написании данной работы, для полноценного анализа, были исполь-

зованы следующие методы. Диалектический метод использован для рассмотре-
ния гастрономической культуры Китая как развивающегося, многостороннего 
явления. Структурно-функциональный метод был выбран для выделения и рас-
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смотрения отдельных областей туристического направления КНР и объектов 
гастрономической культуры изучаемого региона. Дескриптивный метод позво-
лил описать отдельные составляющие гастрономической культуры Китайской 
республики. Исторический метод способствовал рассмотрению данной темы в 
историческом контексте. 

Результаты и обсуждение. 
Гастрономический туризм — это путешествие с целью ознакомления с 

особенностями национальной кухни страны, производства и приготовления 
продуктов и блюд; это новый вид туризма, имеющий большие перспективы раз-
вития [11, с. 106]. Гастрономический туризм позволяет каждому желающему 
проявить свою индивидуальность, способом обогащения опыта, источником 
просвещения и улучшения качества жизни в целом. А потому, популярность 
данного направления бесспорно будет расти ежегодно.  

В Китае, для популяризации гастрономического туризма и туризма по 
стране, предпринимается проведение гастрономических фестивалей, разработка 
и реализация гастрономических туров, адаптация китайской кухни под запросы 
и привычки туристов и т.д. Каждая провинция Китайской Народной Республики 
предлагает свою неповторимую кухню, что, в настоящее время, стало важной 
предпосылкой для активного развития гастрономического туризма как в отдель-
ных частях страны, так и в Китае в целом. 

Между питанием и туризмом существует прямая связь, которая прослежи-
вается в определенных факторах. Первый и основной – мотивация для осу-
ществления путешествия. Культура питания – важная составляющая культуры, 
через которую можно познакомиться ближе с менталитетом народа и полностью 
погрузиться в него. Также, непривычная кухня – это новые эмоции и ощущения. 
Многие искушенные туристы ищут нечто необыкновенное не только среди при-
вычных всем достопримечательностей, но и в кухнях народов мира, в том числе 
и в китайской. И к тому же, правильный маркетинг деликатесов и традиционных 
блюд в качестве туристического бренда помогает приумножить бюджеты тури-
стических компаний и, как следствие, государства; гастрономический туризм 
позволяет более слажено и продуктивно работать сразу нескольким промыш-
ленным производствам в кооперации для получения максимально привлека-
тельной продукции для туристов. 

В Китае распространение получили три вида гастрономического туризма: 
региональный, праздничный и тематический. 

Национальная кухня КНР условно можно разделить на 8 видов по регио-
нам распространения, которые в последствии стали «столицами гастрономиче-
ского туризма» в Китае: фуцзянская, чжэцзянская, аньхойская, цзянсу, кантон-
ская, сычуаньская, хунаньская, шаньдунская. Данные гастрономические едини-
цы используют региональные и природные особенности для развития сферы ту-
ризма на своей территории. 

Праздничный гастрономический туризм – это модель развития гастроно-
мического туризма в качестве содержания, фестивалями и торжествами в каче-
стве основы, а также основной темой повышения имиджа региона и содействия 
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развитию регионального туризма [15, с. 345]. Фестивали гастрономического ту-
ризма являются привлекательным объектом изучения для туристов. Они распро-
странены в крупных городах Китая. Среди самых известных: Весенний фести-
валь, Фестиваль китайского самовара в городе Чэнду, Азиатский гастрономиче-
ский фестиваль и т.д.  

Ярким примером гастрономических праздников-фестивалей является Фе-
стиваль булочек, который полюбился не только местным жителям, но и тури-
стам. Мероприятие приходится на восьмой день четвертого лунного месяца 
(граница апреля и мая) в Гонконге и длится неделю. На протяжении фестиваля 
смельчаков и всех желающих ждут почти двадцатиметровые башни из бамбука, 
наполненные сладкими булочками. Ровно в полночь каждый может попробовать 
вскарабкаться на одну из башен, чтобы для «удачи» в последующем году за-
брать самые верхние булочки. Заканчивается данное действие ярким карнавалом 
на площадях местных храмов. 

В рамках Международного гастрономического сезона туристы и местные 
жители могут побывать сразу на нескольких мероприятиях гастрономической 
культуры, среди которых Фестиваль пива и раков, «Дни западной кухни», фе-
стиваль «Хого» (в переводе с китайского "горячий горшочек" - так называется 
национальное блюдо, или, вернее, способ приготовления еды, когда гость ресто-
рана самостоятельно варит выбранные по вкусу ингредиенты в кипящем буль-
оне) и другие. В дни гастрономического сезона рестораны привлекают посети-
телей разнообразными конкурсами и акциями и купонами на скидку. Некоторые 
заведения будут также устраивать для своих гостей бесплатные дегустации 
фирменных блюд. 

Проведение Международного гастрономического сезона содействует уси-
лению открытости китайских провинций, строительству там пилотной зоны сво-
бодной торговли, а также скорейшему превращению даже самых отдаленных 
территорий в международный центр туризма и потребления. 

Достижению этих целей активно содействуют в том числе Ассоциация 
гостиничного бизнеса и индустрии общественного питания Хайнани, а также 
Ассоциация индустрии общественного питания города Хайкоу, при поддержке 
которых пройдет гастрономический сезон. 

Тематический гастрономический туризм основывается на определенной 
еде-теме, которая соединяет местный колорит и вкусовые особенности-
предпочтения определенной территории. Одним из самых востребованных туров 
в данной категории является Чайная экспедиция, в силу прекрасных пейзажей в 
местах расположения плантаций и большого интереса туристов к изучению про-
цесса изготовления чая. Проводятся экспедиции в Фуцзянь, которая является 
одной из самых чайных провинций Китая, известной миру производством улу-
нов (те гуанинь, да хун пао и т.д.) и красных чаев (чжэн шань сяо чжун, цзинь 
цзюнь мэй и т.д.), и Юньнань (знакомство с родиной пуэра). В последние годы 
также начали набирать обороты винный (в провинции Шаньдун, Хэбэй и др.) и 
пивной (в городе Циндао) тематические гастрономические туры. 
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Также, яркой ассоциацией с Китаем, является чай. Временем, когда чай 
получил признание и распространение в Китае, можно считать VIII в., именно в 
этот период времени, в правление династии Тан, философ Лу Юй написал трех-
томный трактат «Священная книга о чае» (другой вариант перевода – «Канон 
чая») (Ван). В провинции Юньнань местные жители ежегодно проводят торже-
ственную церемонию, чтобы поклониться богу чая. Эта традиция не изменяется 
с древних времен. «Каждая выпитая чашка чая разоряет аптекаря», – гласит ки-
тайская пословица. 

Первое упоминание о чайных кустах и плантациях насчитывает около 
4700 лет и было произведено на юго-западных территориях Китая. По преда-
нию, один знаток-лекарь и божественный делец, Шэнь-нун, попробовал в своей 
практике много трав. За время своего экспериментирования он принял 72 ядови-
тый вещества и только чайный отвар помог ему излечиться. Так, китайский 
народ познакомился с целительными свойствами чая. В конце 700- х гг. в свет 
вышел первый трактат о чае и чаепитии – «Чайный канон» монаха Лу Юй, с ко-
торого и началась эпоха чая. Образ и вкус чая неоднократно воспевался в лите-
ратуре, музыке, поэзии Китая. С тех пор и по сей день, но уже по всему миру, 
люди чтут и с теплотой относятся к чайным напиткам, постоянно расширяя его 
видовой состав.  

Широкое распространение получают «Чайные туры», проводимые как са-
мими китайцами, так и завсегдатаями и знатоками культуры Китайской Народ-
ной республики.  

Пик его развития несомненно приходится на 2015 год, когда в городе Уфа 
в 2015 году прошли саммиты ШОС и БРИКС, когда Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Монго-
лии Цахиагийн Элбэгдорж отметили важность развития «чайного туристическо-
го маршрута» и поддержали запуск туристического поезда. Первый поезд «Ве-
ликий чайный путь: Маньчжурия — Сибирь» по маршруту «Маньчжурия — Чи-
та — Петровск-Забайкальский — Улан-Удэ — Иркутск — Маньчжурия» состо-
ялся в августе 2015 г. 

По мнению ученых, «Великий чайный путь» является реальной наследни-
цей легендарной трассы средневековья «Великого Шелкового пути» [8, с. 198]. 
В Китае маршрут Чайного пути проходит через семь провинций Китая 
(Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Ху-бэй, Хэнань, Шаньси, Хэбэй), в каждой из кото-
рых сохранилось свое материальное наследие. Родиной начала Чайного пути 
считается город Уишань, вернее поселок Сямэй провинции Фуцзянь, где постав-
лена стела «Начальная точка Чайного пути». Далее продукт поставлялся по реке 
Хуанхэ в провинции Хэнань до города Чжанцзякоу, или город Калган (в русской 
интерпретации), где располагались представительства русских чайных фирм. 
Здесь формировались караваны с чаем, которые шли по территории Внутренней 
Монголии Китая, затем по Монголии и, в конце концов, чай приходил в китай-
ский городок на границе с Россией под названием Маймачен, что в переводе на 
русский язык означает «купи-продай». 
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Выводы 
Традиционная китайская культура и, в частности, кухня, играют важную 

роль в наше время не только в самой Китайской народной республике, но и да-
леко за пределами страны. Сохранившиеся традиции китайских кулинарных 
школ позволяют туристам со всего мира «попробовать Китай на вкус» и оценить 
в полной мере его культуру. Посредством китайских кулинарных фестивалей и 
тематических сезонов и мероприятий, туристическая сфера в игровой и непри-
нужденной форме позволяет Китайской Народной республике продвигать свой 
традиционный гастрономический продукт на международный рынок и занимать 
верхние позиции во всемирных рейтингах. 

Заключение 
Китайская культура, многовековая и уникальная, подчеркивает свою са-

мобытность и по сей день через искусство, литературу и гастрономическую 
культуру. Каждый в Китае чтит «культуру еды» и воспевает ее. Китайская куль-
тура специфична, что объясняется ее многочисленными потрясениями и много-
образием как местных, так и привозных ингредиентов.  

За три тысячелетия своего существования, китайская кухня вобрала те 
черты, которые Китайская Народная республика продвигает на международном 
рынке в качестве местного туристического бренда: жгучий перец, особое отно-
шение к мясным изделиям, специфические способы приготовления деликатесов 
и другое.  

Одними из способов демонстрации и популяризации китайской кухни яв-
ляются праздничный и тематический гастрономический туризм, для организа-
ции которого предпринимаются особые мероприятия, разработки и методики 
для адаптации китайской кухни под запросы интересующихся туристов. В ходе 
освоения гастрономического туризма, в Китае выделилось три его вида: регио-
нальный, праздничный и тематический. Среди особых направлений гастрономи-
ческого туризма в Китае выделяется чайный туризм. 
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В конце XVIII-начале XIX вв. Россия ослабляет натиск на Кавказ. Это было 
связано с тем, что внимание России было направлено на войны с Турцией и Ира-
ном, и с каждым годом военные действия на Европе поглощала все больше русских 
солдат. Усилия российского правительство были сосредоточены в Закавказье, где 
требовалось присоединить Грузинское царство. Однако Павел I хотел не прямое 
завоевание Грузии, а хотел создать некое кавказское федеративное государство под 
российским протекторатом. Эта идея не была реализована. 

Новый император Александр I, который вступил на престол в 1801г., по-
шел на прямое присоединении Грузии. На некоторый период наступательные 
операции прекращаются, но для обеспечения сообщения с приобретенными вла-
дениями предпринимается строительство Военно-Грузинской дороги, и для ее 
охраны в 1803г. восстанавливается крепость Владикавказа [1, с. 376]. 

В этом же году начались волнения в Кабарде и в Осетии. Из-за нехватки 
вооруженных сил России на Кавказе против чеченцев карательные экспедиции 
направлялись лишь изредка. Готовясь к войне с Россией, Турция стремилась 
привлечь на свою сторону кавказских горцев, в том числе и чеченцев. Узнав об 
этом И.В. Гудович в июне 1806 г. лично прибыл к границе Чечни, где должен 
был состояться съезд 104 чеченских селений. Его целью было предупредить го-
товившиеся нападения чеченцев на российское укрепления. Однако дипломати-
ческий демарш И.В. Гудовича на съезде окончился провалом - в 1806 г. отмечен 
целый ряд нападения на Кавказскую линию. 

Начало XIX в. отмечено целым рядом восстаний горцев. Стремясь «уми-
ротворить» Чечню до начало русско-турецкой войны, российское командование 
начала подготовку военной экспедиции. Чтобы обезопасить свои тылы командо-
вание образует 10-тысячную группировку под командованием генерала Булга-
кова. 12 февраля 1807 г. в Ханкальском ущелье произошло ожесточенное сраже-
ние с чеченским ополчением. Спустя месяц терпя жестокие потери от нападений 
чеченцев, генерал Булгаков отвел свои войска с территории Чечни, так и не сло-
мив сопротивления чеченцев. 

Неудача Булгакова, и полоса длительных внешних войн в Европе, надолго 
сковали активность России на Кавказе. Не имея достаточно военных сил для 
сдерживания чеченского сопротивления, царские власти предпринимали не мало 
усилий по использованию в своих интересах конфликты, возникавшие между 
северокавказскими народами. Это позволяло России сохранять спокойствие на 
Кавказе вплоть до окончания наполеоновских войн в Европе. 

Разгром армии Наполеона, а также завершение русско-иранской и русско-
турецкой войн создали условия для активизации российской экспансии на Кав-
казе. Однако только после европейского урегулирования и завершения работы 
венского конгресса российское правительство вновь решило открыть наступа-
тельные действия на Кавказской линии. В интересах политики России лежали 
интересы колониальной эксплуатации вновь присоединенных земель [2, с. 225]. 

В апреле 1816 г. новым наместником Кавказа, был назначен генерал-
лейтенант А.П. Ермолов. Он сыграл видную роль в событиях, приведших к Кав-
казской войне, которая продолжалось до 1864 г. К моменту прибытия А.П. Ер-
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молова на Кавказ численность российских войск составляло 56 тысяч человек, 
включая 12 тысяч казаков. И сразу же после знакомства с состоянием войск он 
запросил у Петербурга дополнительно 14 тысяч рекрутов, три пехотных полка и 
две роты артиллерии. Новый командующий прямо указывал Александру, что 
усиление войск на Кавказе необходимо потому, что горские народы «примером 
независимости своей, в самих подданных Вашего императорского величества 
порождают дух мятежный и любовь к независимости». А.П. Ермолов определил 
для себя и методы, которыми он собирался покорить Чечню: «Надобно оставить 
намерение покорить их оружием, на отнять все средства к набегам и хищниче-
ствам. Надобно занятых Сунжу и по течению ее устроить крепости: тогда че-
ченцы, стесненные в своих горах, лишатся земли, удобной для возделывания, и 
пастбищных мест, на которых в зимнее время укрывают стада свои от жесткого 
горах климата». И, по существу А.П. Ермолов предлагал полное экономическое 
разорение Чечни и подрыв ее хозяйства.  

Ермолов в своей политике на Северном Кавказе абсолютно не учитывал 
многовековую историю, традиции и нравы местных народов. Для него как будто 
не существовало предыдущего опыта русско-северокавказских взаимоотноше-
ний. Если он и вспоминал и нем, то только в плане негативном, «как не надо 
действовать». Действия Ермолова против горцев в 1818-1826 гг. поражают своей 
жестокостью. По его приказу при малейшем непослушании и непокорности гор-
цев уничтожались тысячи людей и населенных пунктов. Убивать и грабить че-
ченцев считалось вполне нормальным занятием. В свою очередь, известия об 
ответных чеченских набегах воспринималось с ужасом и негодованием [3, с. 31]. 

К осени 1818г. ситуация в Чечне уже существенно изменилась, значитель-
но расширилась линия русских укреплений на реке Сунже. С 1817 по 1819 г. 
были воздвигнуты крепости Грозная и Внезапная. Главное назначение крепости 
Грозной заключалось в том, что оттуда должно было идти вытеснение чеченцев 
в горы, также лишение их плодородных земель и обречь на голод и вымирание. 
Понимая стратегическую важность новой линии российских укреплений,  
Б. Таймиев летом 1818 г. пытался воспрепятствовать ее строительству. А.П. Ер-
молов еще в рапорте от 30 мая 1818 г. сообщал в Санкт-Петербург, что 
«…главнейший разбойник чеченский и наиболее вреда нам наносящий есть из-
вестный Бейбулат, имеющий чин поручика». И А.П. Ермолов прямо пишет ко-
менданту крепости Грозной Н.В. Грекову: «Если Бейбулат, надеясь на безопас-
ность приедет в крепость, то арестуйте его и прикажите немедленно повесить. 
Но для сего не должно приглашать его к себе официально от имени Вашего…». 

Сунженская линия фактически отрезала притеречные районы от остальной 
Чечни, чем А.П. Ермолов воспользовался для создания прямого российского 
управления. 

В конце лета 1819 г. возле кумыкского селения Эндери было начато стро-
ительство крепости Внезапная, сопровождаемое боями. Против 6-тысячного от-
ряда действовал примерно такой же по численности дагестано-чеченский отряд 
под командованием Б. Таймиева и Султан-Ахмед-хана. в начале сентября даге-
станцы отступили, но Б. Таймиев 15 сентября самостоятельно совершил набег на 
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Эндери. В Эти же дни российские войска взяли штурмом и разрушили селение 
Дади-юрт. Чеченцы убивали своих жен и детей, чтобы они не достались рус-
ским. Женщины бросались с оружием на солдат, которые никого не щадили [4, 
с. 256]. 

Создание Сунженской линии, не «умиротворило» Чечню, и А.П.Ермолов 
вынужден был просить о присылке на Левый фланг новых подразделений. По-
следующие несколько лет российские войска прокладывали широкие просеки в 
чеченских лесах, сопровождавшиеся набегами на отдельные селения. Действия 
войск имели целью полностью разрушить хозяйственную жизнь Чечни и сло-
мить волю чеченцев к сопротивлению. 

В начале 1823г. на Северном Кавказе разразилась эпидемия чумы, которая 
резко снизила военную активность сторон. Неожиданная пауза в военных дей-
ствиях была использована для переговоров. В январе 1824г. состоялась встреча 
А. П.Ермолова и Б. Таймиева. по воду этой встречи наместник Кавказа писал, 
что чеченский предводитель якобы добивался прощения за прежние «злодея-
ния». Но на самом деле Б. Таймиев попытался осуществить свою идею о созда-
нии в Чечне государственного образования под российским протекторатом. Эти 
отдельные контакты так и не превратились в переговоры. 

В июне 1825 г. Б. Таймиев осаждает крепость Герзель. После двухнедельной 
осады, в связи с подходом отряда Н.В. Грекова, он оставляет эту крепость и стреми-
тельным штурмом берет укрепление Амир-Аджи-Юрта. Падение Амир-Аджи-юрта 
вызвало растерянность российского командования, это был первый случай, когда 
горцам удалось штурмом овладеть русской крепостью. С 10 июля после ухода  
Н.В. Грекова на Сунженскую линию, повстанцы под руководством муллы 
Майртупского начали осаду Герзель-Аулского укрепления. Позже к ним присоеди-
нился и Б. Таймиев. узнав об этом генерал Д.Т. Лисаневич и Н.В. Греков двинулись 
к Герзель-аулу и 15 июля нанесли удар в тыл повстанцам. В итоге Б. Таймиев был 
вынужден отступить. На следующий день, в этом укреплении произошла Герзель-
Юртовская «катастрофа». По приказу Д.Т. Лисаневича здесь было собрано 318 ак-
саевских старшин, якобы для переговоров, на деле чтобы арестовать тех из них, ко-
го он считал причастным к действиям восставших на Северном Дагестане.  
По настоянию Лисаневича, их попытались разоружить, хотя им была обещана без-
опасность и неприкосновенность. Тогда чеченский старшина Учар-Хаджи ударами 
кинжала убил Н.В. Грекова и ранил Д.Т. Лисаневича. после минутного замешатель-
ства началась резня, в ходе которой солдаты перебили всех горцев, находившихся в 
крепости. Гибель Н.В. Грекова и Д.Т. Лисаневича фактически обезглавила Кавказ-
скую линию: в крае больше не было не одного генерала и управление войсками на 
Северном Кавказе было нарушено. 

События в Герзель-Ауле заставили Ермолова вплотную заняться северо-
кавказскими делами. Прибыв на Кавказ, он считал, что в течение нескольких лет 
приведет горские народы к полной покорности, наведет порядок, и покажет им, 
что они не союзники, а подданные. Осень 1825 г. прошла в боях вокруг крепости 
Грозной. За короткий промежуток времени Ермолову удалось разорить значи-
тельную часть равнинной Чечни. Из–за погоды он вынужден был прервать свой 
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карательный поход, тогда он обратился к чеченцам с «Прокламацией». Проще-
ние обещалось чеченцам только при соблюдении предъявленных им требований. 
Тем, не менее грабительские набеги отдельных русских отрядов на чеченские 
селения продолжались и позднее. 

В 1826 г. главнокомандующим левым флангом Кавказской линии был 
назначен генерал-майор Е.Ф. Энгельгардт. В отличие от своих предшественни-
ков он предпочитал действовать политическими методами. Ему удавалось со-
хранять «спокойствие» в Чечне, не прибегая к военным действиям. Однако в 
1830г. он был отозван с должности командующего Левым флангом. В этом же 
году начались выступления в Дагестане сторонников имама Гази-Мухаммеда. 
Пик политического влияния Б. Таймиева пошел к снижению. В конце 1830 г. он 
выбыл из строя из-за ранений, но прежнему оставался на подозрении у россий-
ского командования. Летом 1831 г Б. Таймиев был смертельно ранен.  Со смер-
тью Бейбулата закончилась определенная эпоха в истории Чечни, характеризо-
вавшаяся стремлением нации к самореализации в форме национального госу-
дарства на светской основе. 

Россия отвергало идею цивилизованной интеграции в составе империи 
Чечни. Самым ярким выразителем этой политики был генерал А.П. Ермолов, 
который своим жестоким правлением вызвал общее восстание народов Чечни и 
Дагестана. Однако А.П. Ермолов убедился, что чеченцы представляют из себя 
серьезную силу. Чеченцы оказали самое упорное и организованное сопротивле-
ние царским войскам. Российская армия в XIX в не понесла ни в одном регионе 
Северного Кавказа таких поражений и таких жертв, как в Чечне [5, с. 24]. 
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сегодня внутрисемейного согласия между супругами, при этом необходимо бы-
ло обходить и оставлять без внимания мелкие обиды особенно со стороны жен-
щины-супруги. 

У чеченцев семейная жизнь была сложна и своеобразна, она регламенти-
ровалась определенными нормами поведения. Чеченец был заботливым семья-
нином, проявлял нежную любовь к детям, жене, но, по нормам этикета, не дол-
жен был при посторонних, а также при старших членах семьи и клана проявлять 
свои родительские чувства, не мог ласкать своих детей, брать их на руки. Это 
запрещали суровые нравы, нормы поведения; отступления от этих норм осужда-
лись общественным мнением. 

По нравственным нормам, чем моложе был отец и чем меньше были дети 
тем строже должны были соблюдаться и обычаи избегания между ними. Для 
матери, которая, как правило, всегда ухаживала за своим ребенком, избегание не 
могло быть слишком строгим, поскольку ей постоянно приходилось подходить к 
плачущему ребенку, успокаивать его в присутствии старших родственников му-
жа. В таких случаях родственницы-женщины, в том числе и свекровь, должны 
были разрешить невестке брать при них на руки ребенка, а мужчине следовало 
покинуть комнату, чтобы мать могла в комфортных условиях выполнять свои 
обязанности. По мере взросления ребенка избегание между ним и родителями 
становились менее строгими, но мать, а тем более отец, никогда не позволяли 
себе приласкать ребенка при посторонних [2, с. 45-46]. 

Отец не качал ребенка в колыбели, не помогал при его купании и т.п. По 
нормам этикета мужу и жене не полагалось находиться в одном помещении, при 
старших сидеть вместе за трапезой, они также не могли появляться вместе на 
улице и в других общественных местах. 

Примечательно, что суровость на людях, отказ прилюдно приласкать ре-
бенка сочетались с тем, что сам факт появления нового члена семьи восприни-
мались как божья благодать, а роженице и младенцу уделяли особое внимание и 
заботу. Суровость (а точнее сдержанность) являлись одним из основных прин-
ципов  народной педагогики, поскольку ее задачей было воспитать в ребенке 
убеждение в недопустимости вседозволенности, в необходимости подчиняться 
сложившимся нормам взаимоотношений, ввести ребенка в систему семейной и 
общественной иерархии [3, с. 102]. 

Общественное мнение резко осуждало и осуждает людей, которые прояв-
ляли непочтительное отношение к людям старшего возраста. Так, сын или дочь, 
даже ставшие давно родителями, у чеченцев не имели (и не имеют) права са-
диться в присутствии отца без его приглашения. 

 Cущественной частью культуры поведения и этикета в семейных взаимо-
отношениях чеченцев были обычаи избегания строго соблюдавшиеся чеченцами 
как и другими народами Северного Кавказа. 

Обычаи избегания – одна из граней этикета и поведения чеченцев. Так, за-
прет называть имена можно считать действенным средством охраны сакрально-
сти человеческой энергии и красоты. Дать ребенку, взрослому или членам новой 
семьи (в случае замужества) красивые имена Зезаг (цветок), Дарта (орел), Хаза-
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ниг (красивый) и др. – в этом выражалось стремление оградить человека от не-
счастий и приверженность эстетической красоте. Особенности женской одежды 
(обязательный головной убор и т.д.) имели серьезную функциональную нагруз-
ку – уберечь честь и достоинство, красоту и целомудрие от нескромных взоров, 
от сглаза [4, с. 25]. 

Молодежь, как правило, назначала место встречи подальше от людных 
мест. Встреч со старшими избегали не потому, что собирались совершить что-то 
постыдное. Это было исключено. Это избегание имело характер благородного 
уединения скрывания от недоброжелательных свидетелей от сглаза. Неслучайно 
также, что встречи молодых проходили у родника, воды – у самых чистых мест, 
считавшихся у чеченцев, сакральными чистыми полными благотворной энерги-
ей. C читалось, что вода играла охранительную роль, и девушки могли быть там 
на свидании с молодыми людьми даже без сопровождения снохи или сестры. 
Согласно нормам поведения, этикету девушка-чеченка не могла знакомиться с 
юношей с целью ухаживания в любом месте; это правило соблюдалось вплоть 
до последних десятилетий. 

Главными после членов семьи считались соседи, затем родственники. В про-
шлом чеченцы не делили родственников мужа на дальних и близких [5, с. 186-187]. 

Воспитанию в семье чеченцы уделяли большое внимание. Свекровь зани-
малась воспитанием дочерей и снох, относительно тактично направляла их по-
ступки в соответствии с нравственными нормами и культурой поведения семьи 
и рода. В большинстве случаев методы воздействия свекрови были опосредо-
ванными: за те или иные ошибки свекровь, как правило, ругала дочь, а не сноху 
«Ала - йо1е, хаза - несана» - «Скажи дочери, а слушай сноха». И сегодня бытует 
это выражение. 

 В чеченской семье, как в большой, так и в малой, отражались вековые 
традиции взаимоотношений между родителями и детьми, соблюдались отноше-
ния строгой горской этики; от детей требовалось беспрекословное подчинение 
родителям и уважение к ним независимо от возраста детей. Адаты – неписанные 
законы горской морали, диктовали каждый шаг, каждое движение чеченцев как 
говорить с детьми, с женой при людях, в семье; как вести себя при посторонних 
в семье и на людях; что делать при встрече на улице или в дороге со взрослыми, 
с молодыми, с женщинами – когда идут в одном направлении, в разных направ-
лениях, как лучше ухаживать за гостями и т.д. [6, с. 145-147]. 
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Деловой или бизнес-туризм активно развивается в  Республике Татарстан. 
Деловой туризм представляет собой вид туризма, совершаемый 
представителями компаний или организаций с деловыми (коммерческими) 
целями, либо организация корпоративных мероприятий [1, c. 36]. Поездки 
города с деловыми и бизнес-целями, как правило, длятся 3-4 дня, в редких 
случаях до 5-7 дней 

Развитию в республике делового туризма благоприятствуют следующие 
факторы. Удобное транспортно-географическое положение, наличие в регионе 
стремительно развивающихся отраслей промышленности, таких как: 
нефтедобыча и нефтепереработка, нефтехимия, машиностроение, авиастроение, 
КамАЗ и т.д. 

Наличие отелей также является фактором развития делового туризма в 
регионе. Так, в столице республики Татарстан городе Казани представлены отели 
международных гостиничных цепей: 2009 год ознаменован открытием отеляпод 
маркой Ibis, который принадлежит одному из самых крупных в мире гостиничных 
операторов – французскому Accor, в 2010 году гостиничная 
инфраструктурапополнилась отелем сети Rezidor Hotel Group – Park Inn Kazan, а в 
начале 2011 года в Казани открылся и Courtyard by Marriot Kazan. К 2023 году 
прогнозируется увеличение мест в отелях до 10 тысяч. Также «Hilton Worldwide10 » 
открыл в России 3 новых отеля. Один из них как раз открылся в Казани. Отель 
гостиничной сети Hilton в столице республики носит название «Doubletree by Hilton 
Kazan City Center» и был построен в центре Казани недалеко от аэропорта и речного 
порта и вместил в себя 171 номер. Отель «Doubletree by Hilton Kazan City Center» 
открылся в 2014 году. В нем расположились ресторан, бар, бизнес и фитнес центр, а 
также 4 помещения для переговоров используются только новейшие технологии и 
высокоскоростной интернет. Отель не раз удостаивался премий в области 
гостиничной индустрии и имеет большое количество положительных отзывов на 
TripAdvisor и Booking.com [4]. 

Также следует отметить следующие отели, где проводятся деловые 
мероприятия: 

Отель «Корстон»5 звезд в Казани, в центре города. В данном отеле все 
условия для успешного ведения бизнеса, а инфраструктурные возможности 
комплекса гармонично дополнены разнообразными деловыми и конференц-
услугами. В отеле «Korston» имеется представительский этаж с lounge-зоной, 
подходящей для проведения тет-а-тет переговоров с деловыми партнерами. 
Также в отеле можно воспользоваться услугами переводчика. 

 Отель «Мираж» 5 звезд, который тоже располагается в центре Казани. 
Бизнесмены так же заселяются в этот отель и участвуют в разных конференциях. 

Велика роль в развитии делового туризма выставочных мероприятий. В 
этой связи следует отметить деятельность Казань-Экспо - международного 
выставочного центра для проведения конгрессно-выставочных мероприятий. 

Так, Татарстан удостоился Международной премии британского издания 
Buying Business Travel Awards Russia & CIS в категории MICE как лучшее MICE-
направление (Россия и ближнее зарубежье), оставив за собой  Вильнюс (Литва), 
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Иркутск и Байкал, Калининградскую область. В 2017 г. в Казани  проходил один из 
главных мероприятий в области организации делового туризма - Winter Event 
Forum. В 2019 году успешно прошла 24-я специализированная международная 
выставка «Туризм и спорт 2019», где в качестве экспонентов присутствовали города 
партнеры – Ульяновск, Нижний Новгород, Уфа, Нур-Султан и организации, 
функционирующие на туристском рынке региона. 

Казань – место проведения многочисленных деловых мероприятий, 
конференций и съездов. Казань как дестинацию делового туризма характеризует: 
наличие современных конгрессно -выставочных площадок, удобная логистика (1 
час 15 минут на самолете до Москвы), широкие возможности для организации 
культурного отдыха, высокий уровень безопасности, позитивное отношение 
жителей города к разнообразным мероприятиям. В таблице представлены деловые 
мероприятия за период 2021 – 2022 г. 

 
 

Таблица – Мероприятия делового туризма,  
проводимые в Республике Татарстан 

 

 
 
Среди деловых мероприятий следует выделить Workshop. На данном 

мероприятии проводится премия в сфере делового туризма MICE “Russian 
business travel& MICE Award. Здесь практикуется проведение бизнес-завтраков, 
когда в неформальной обстановке проходит встреча между профессионалами 
туристической отрасли и можно представить свой продукт и найти партнеров. 

XIII Международный экономический саммит «Россия - Исламский мир: 
KazanSummit 2022» проходил с 19 по 21 мая  2022 года в Казани. Участниками 
различных мероприятий и конференций, проводимых в рамках саммита стали 
779 иностранных гостей, 2371 представителей регионов России и 3228 
представителей из Татарстана - всего 6388 участников из 64 стран мира и 59 
регионов России, среди которых представители 50 российских торгово-
промышленных палат. XIII Международный экономический саммит 
предоставляет возможность участникам  форума пообщаться с гостями и 
местными представителями бизнеса и общественных организаций, а также 
приобрести или реализовать свою продукцию. 

Российский венчурный форум - одно из главных мероприятий для 
венчурной индустрии и стартапов. Он объединяет инвесторов,  институты 
развития и предпринимателей. Более 3 тысяч делегатов более чем из 20 стран 
принимают участие в форуме ежегодно.  
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Участниками международного форума Kazan Digital Week 2022, который 
проходил с 21 по 24 сентября в МВЦ «Казань Экспо», стали более 18 тысяч 
человек из 65 стран. Всего было организовано 120 мероприятий, посвященных 
цифровизации во всех областях жизни – от кибербезопасности до сельского 
хозяйства и культуры. 

В условиях пандемии и обусловленных ею административных 
ограничений, в Казани значительно усложнилась реализация маркетинговых 
программ и ивентов, а проведение мероприятий с физическим присутствием 
людей и вовсе стало невозможным [2]. В связи со сложившейся ситуацией 
предлагаются альтернативные пути реализации маркетинговых программ для 
поддержания продаж, лояльности к бренду, узнаваемости и внутренней 
коммуникации сотрудников, с использованием онлайн технологий, а именно 
создание платформы для проведения онлайн конференций и вебинаров. 

Путь потребителя для участия в онлайн мероприятия состоит из 
нескольких шагов. 

Первый этап заключается в получении информации о продукте и 
привлечении потребителя с помощью маркетинговых инструментов: реклама в 
социальных сетях, таргетированная реклама, реклама на профильных и 
тематических Интернет-ресурсах. На данном этапе важно максимально понятно 
донести потребителю информацию о продукте и заинтересовать его в 
мероприятии. 

Вторым этапом является регистрация участника на мероприятие на 
платформе. Здесь важно не оттолкнуть потребителя и создать интерфейс и 
процедуру регистрации максимально комфортной и быстрой. 

После регистрации участник получает уведомление и ссылку на 
регистрацию для мероприятия по sms или e-mail. Перед самим мероприятием 
данная информация дублируется, как напоминание. 

Последним этапом является непосредственное участие в мероприятии в 
прямом эфире с использованием Digital технологий и элементов виртуальной 
реальности. После мероприятия пользователь автоматически получает полную 
информацию и подробную статистику об участниках 

В условиях действующих административных ограничений и нестабильной 
экономической ситуации, проведение мероприятий в онлайн формате поможет 
заметно минимизировать затраты на проведение множества форматов 
мероприятий и поможет организациям непрерывно осуществлять свою 
деятельность в независимости от сегодняшней эпидемиологической ситуации. 

Традиционные мероприятия неизбежно будут эволюционировать, 
подстраиваясь под глобальные перемены. По мнению экспертов, в будущем 
произойдет комбинация имеющихся на сегодняшний день форматов, в 
частности офлайн и онлайн-направления будут сосуществовать. 

Развитие новых направлений делового туризма требует  передовых 
компетенций, технологий, других подходов в привлечении аудитории на 
конгрессно-выставочные, маркетинговые, культурные и др. события, а также 
перемен в сознании организаторов и участников. Онлайн - мероприятия 



Назарзода А.М. Развитие делового туризма на примере Республики Татарстан  
Nazarzoda A.M. Development of business tourism on the example of the Republic of Tatarstan 

 

 
ISSN 2587–9669                                                         71 

останутся с нами навсегда, и мы должны пользоваться всеми преимуществами 
технологий, чтобы сделать события интереснее, живее и доступнее, используя 
их, в том числе для продвижения и традиционного туризма в дестинации. 

Выводы. Активизация усилий по развитию делового туризма, повышение 
информированности жителей России о деловых мероприятиях проводимых в 
Республики Татарстан, будет способствовать росту туристического потока в 
республику, и, следовательно, увеличению экономических и финансовых 
показателей. 

Заключение. Республика Татарстан обладает всеми условиями для того, 
чтобы деловой туризм стал одним из ведущих направлений. Имеются современные 
отели и развлекательные комплексы, рестораны татарских и международных 
кухонь, развитой инфраструктурой, новыми транспортными развязками, новейшим 
международным аэропортом, спортивными объектами и огромным выбором 
конференц-площадок представляет собой идеальное место для проведения делового 
мероприятия любого уровня. Есть несколько крупных выставочных центров, таких 
как Казанская ярмарка. Татарстан активно проводит деловые выставки, которые 
тоже очень важны для развития делового туризма. 
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Вайнахские женщины начали носить шелковые нижние юбки между Ⅳ и 
ⅩⅥ веками, когда часть населения разбогатела. Женщины из богатых семей 
могли покупать дорогие ткани, привезенные торговцами из других стран, и до-
вольно быстро это вошло в моду состоятельных женщин. 

Женская одежда четко обозначала их социальный статус. Женщины в гор-
ных районах, где занимались скотоводством, носили простую одежду или одеж-
ду из самодельных шерстяных материалов. Бедняки не меняли одежду, пока она 
не изнашивалась. Жители низменностей Чечни, бывшей хлебоплодной области 
Восточного Кавказа и национальной буржуазии в Грозном были весьма богаты. 
У женщин из богатых семей было несколько костюмов на разные случаи жизни, 
дорогие шали, много украшений и обуви. 

Нижняя юбка и бриджи – чура коч-хеча – были элементами нижнего белья 
вайнахских женщин. Туникообразная нижняя юбка вайнахок – чура коч – пред-
ставляет собой складчатую широкую ткань, доходящую до щиколотки и накину-
тую на плечи. У него были прямые длинные рукава и круглый воротник, откры-
вающийся на груди. Воротник застегивался на нуьйда – пуговицу заменяла кап-
левидная плетеная застежка из шнура или металлическая пряжка. Второй слой 
ткани нашивался на грудь для укрепления нижней юбки. Нижняя юбка шилась с 
подвернутым подолом. Женщины носили этот набор одежды как дома так и на 
работе в поле. В начале ⅩⅠⅩ века длину подъюбника укоротили до колен, а 
рукава до локтей. 

Вторым элементом нижнего белья были бриджи – хеча – с широкими сту-
пенями, которые застегивались на шнурках. Такие штаны носили и женщины 
соседнего Дагестана, аварки и даргинки. Бриджи также известны как шарбалы. 
Слово shalbar иранское, а вот широкие брюки по-турецки называются shalvar. 
Скорее всего, от этих слов в русском языке появилось слово «шаровары». Вы-
кройка этой одежды в Чечне точно такая же, как и у других горцев Кавказа. Но 
есть в нем особенность. Между штанинами вшивалась треугольная складчатая 
ластовица – айла. Этот тип брюк также известен как – айла тесина хеча. Этот 
элемент был наиболее распространен среди горцев. Подобное дополнение было 
необходимо во время работы или в путешествии. 

Следующим элементом является слой материи, которым укутывали грудь. 
Это была полоска шерстяной или хлопчатобумажной ткани, которой завязывали 
грудь, так как показывать ее считалось неприличным. Слои пришивались к по-
лосе шириной 25 см, которая застегивалась с левой стороны [1]. 

Вайнахские женщины также носили верхнюю одежду, халат или платье 
поверх нижней юбки. Оно было длиннее нижнего белья и доходило до щиколо-
ток. Вайнахские женщины могли оставаться дома или работать в этой одежде. 
Покрой верхней одежды был такой же, как у нижней юбки, но он был длиннее и 
расширялся от подмышечной впадины и широко ниспадал на запястья. Одежда 
имела круглый воротник и прорезной карман длиной 10 см, который был застег-
нут на все пуговицы. Платье шили из шелка, хлопка или атласа. Цвет ткани мог 
быть красным, красновато-белым, желтым или коричневым. Бедные женщины 
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не выбирали цвет. Они шили одежду из ткани, цена на которую была приемле-
мой. Свадебное платье или другую праздничную одежду шили в светлых тонах. 

Еще один вид платья-подъюбника, получивший распространение среди 
вайнахских женщин в конце ⅩⅠⅩ – начале ⅩⅩ веков, известен как – лакхе 
хадиина коч. В конце ⅩⅠⅩ века эти два вида платья-подъюбника были заме-
нены другим платьем. Безрукавный ватник появился в начале ⅩⅩ века и вайна-
хи называли его садохдийриг. Он был популярен до сороковых и даже пятидеся-
тых годов.  

Чеченки и ингушки носили под юбкой нижнее белье – юпку. Само слово 
говорит о том, что этот предмет одежды появился не ранее начала ⅩⅩ века. 
Этот предмет одежды представляет собой адаптированную широкую юбку с 
притачным поясом шириной около 2 см. Его сопровождала куртка или короткая 
теплая шинель. Выкроить курточку было очень сложно, и не все женщины мог-
ли ее сшить. Куртка с подкладкой, прикрывающей бедро, застегивался спереди 
на серебряные или медные пуговицы. У нее были длинные узкие прямые рукава, 
доходившие до щиколоток. Воротник и манжеты обшивались мехом. Некоторые 
куртки были вышиты цветными шелковыми нитками. 

Следующим элементом одежды вайнахок была чоха или чоха-гIабали. 
Женщины носили чоху с 12 лет. Она был выполнена в разных стилях. Одна чоха 
имела присборенную талию и ее носили молодые девушки от 12 до 16 лет. Вто-
рая была намного шире и ее носили замужние женщины. Верхняя часть чохи, 
доходившая почти до земли, обшивалась. Богатые женщины шили чоху из бар-
хата, парчи и сукна. Однако многие шили чоху из атласа и цветной шерстяной 
ткани. Пожилые женщины не носили эту одежду. Они носили платье-
подъюбник прямого кроя или платье с кокеткой дома или на выход. Старушки 
носят эту одежду и сегодня. 

Архалук-гIовтал – считалась одеждой, которую вайнахские женщины но-
сили осенью и зимой. По мнению ингушей, это платье для пожилых женщин, но 
замужние женщины или незамужние молодые женщины также могут с удоволь-
ствием носить этот костюм. Незамужние женщины шили архалук из цветной 
шелковой ткани – дари, сукна – исхр или ластинга – ластик. В качестве подклад-
ки женщины использовали зеленую, синюю или коричневую ткань. 

ГIовтал наполняли тонким слоем хлопка, который простегивали. Он был 
немного короче чохи и был притален. ГIовтал сам по себе похож на мужской 
архалук за исключением незначительных отличий . 

Вайнашки носили длинные и широкие платья, чоху и архалук с поясом. 
Известно, что женщины, проживающие в Ножай-Юртовском, Веденском, Урус-
Мартановском и Шалинском районах, носили широкие нижние юбки с 10-
сантиметровым поясом на талии. Подобный пояс носят и по сей день пожидые 
женщины, живущие в горных районах. 

Молодые чеченские и ингушские девушки и невесты (и частично замужние 
женщины) носили искусные прически. А те, у кого не было собственных густых 
волос, искусственно набивали волосы, чтобы прическа выглядела высокой. 
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Помимо прически, чеченки большое внимание уделяли головным уборам. 
Так, например, женщины из зажиточных вайнахских семей носили белые или 
цветные платки – кур-хары. Головной убор был предназначен не только для за-
щиты волос. Это также был символ социального положения, священной чистоты 
женщины, и в кризисные моменты все остальные члены общества смиряли гнев 
и ярость перед обнаженной женской головой. [1] 

Еще одна неотъемлемая часть женской одежды — большая шаль или 
шарф. Замужние женщины обычно подвязывали под платок черный платок. Его 
концы пропускали под волосами, заплетали их в косы или узел и завязывали на 
макушке. Чеченки использовали в качестве головного убора длинную черную 
ткань в виде тугих мешков (чухта), вместо платка, закрывавшего косу. Верхняя 
часть чухты не зашивалась и держалась с помощью завязок. Нижний конец чух-
ты, спускавшийся на спину, часто украшали шнурками (чечех) или монетами.  

Пожилые женщины покрывали свои чухты кьеда болу кортали (большой 
платок), или чечах йолу кортали, или йовлакх (кружевной головной платок), или 
шера кортали (белый шелковый платок) [2]. 

Женщины выбирали свой платок по цвету и рисунку на свой вкус и в со-
ответствии со своим возрастом. Так, пожилые женщины предпочитали шали 
черного, синего, коричневого, желтого и голубого цветов, а молодые женщины 
— белого, красного, желтого и голубого цветов. Кроме того, девочки помладше 
выбирали шелковые и узорчатые шали и гладкие ажурные шали без узоров. 
Шаль играла важную роль в гардеробе каждой вайнашки и поэтому была одним 
из самых ценных свадебных нарядов в украшении невесты. 

Украшения, которые носили чеченки, отличались разнообразием.  Они 
различались по способу ношения: на шее, на груди, на руках или в ушах. Укра-
шения разного рода носили как незамужние девушки, так и будущие невесты. 
После замужества количество таких украшений обычно уменьшалось, но неко-
торые из них, в зависимости от возраста, носились женщинами на протяжении 
всей жизни. 

Некоторые из этих украшений отличались торжественностью. Каждая 
вайнашка дорожила ими, передавая из поколения в поколение. Нагрудные вай-
нахские украшения крепились на грудь поверх наряда чохи или архалука, кото-
рые завязывались сверху вниз серебряными пряжками. 

Некоторые украшения имели свое собственное значение, например, «ка-
мал», который представлял собой расшитый серебром пояс, иногда выполнен-
ный из золота или позолоты. Чоху или архалук не полагалось носить только с 
поясом. Их нужно было сочетать с нагрудными украшениями, которые улучша-
ли качество одежды. 

Ингуши называли свои нагрудные украшения «дато», а чеченцы называли 
их «туьйдаргаш», что означает «петли». Они представлены иногда 16 или 12 па-
рами золоченых серебряных застежек, прикрепленных по ширине 8 сантиметров 
или 12 сантиметров в длину от шеи до линии талии из бархата или шерстяной 
ткани, нашитой на чохи с обеих сторон груди. На талии одежда застегивалась на 
4-5 парных пряжек – «чаьрпаз». В дальнейшем обычай ношения этого украше-
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ния был изменен и перенесен под чокху на грудь и поверх платья. Хорошо 
смотрелось на вырезе горловины чохи.  

Украшения из металла, золота и серебра, такие как серьги, кольца, брасле-
ты, бусы, ожерелья из монет и височные подвески, традиционно играли боль-
шую роль в чеченском женском наряде. 

Чеченки носили свои серьги – чIуьгаш – попарно. Крупные плоские серьги 
– халханаш – дополнительно подвязывались тонкой цепочкой, свисавшей под 
подбородком. Браслеты были широкими и массивными, украшенными бирюзой 
или изумрудами, а иногда и вовсе лишенными драгоценных камней. Нашейные 
украшения включали коралловые или хрустальные бусы, серебряные и золотые 
цепочки разных цветов и размеров. 

Вайнахские женщины и дети носили также амулеты для защиты от злых 
духов. Это был лист бумаги с цитатой из Корана. Бумага была сложена тре-
угольником и вшита в кожаное покрытие. Такой оберег носили на шее. 

Женские украшения вайнахов изготовлялись как на месте, так и привози-
лись из соседних и дальних местностей, издавна поддерживавших с чеченцами 
добрососедские отношения. 

Таким образом, можно утверждать, что национальная чеченская женская 
одежда отличалась большим разнообразием, комфортом и практичностью, была 
предназначена для любых задач и приспособлена как для дома, так и для работы 
или праздника. Существовали платья как для теплых, так и для холодных вре-
мен года. Кроме того, чеченки носили и передавали по наследству изящные 
украшения, которые дополняли наряд любой горянки [3, с. 60-63]. 

 
Литература 

 
1. Гарсаев Л.М. Вайнахская женская одежда конца XIX–начала ХХ вв. — 

Нальчик, 2005. 
2. Гарсаев Л.М. Одежда чеченцев и ингушей XIX–начала ХХ вв. — Сара-

тов, 2010. 
3. Дааев Х., Асталов В. Традиционная национальная одежда чеченцев. — 

Махачкала: «Алеф», 2017. — 200 с. 
 

 
  



Казанский вестник молодых учёных. 2022. Т. 6. № 5. С. 73‒79 
Kazan Bulletin of Young Scientists. 2022;6(5):73‒79 (in Russ.) 

 

 
78                                                      ISSN 2587–9669 

Original article                                                                                    Нistorical Sciences 
 

NATIONAL CHECHEN WOMEN'S CLOTHING 
 

Kh.N. Taipova, A.M. Yanadamov 
 

Chechen State Pedagogical University 
Grozny, Russia 

 
Abstract. The paper considers traditional Chechen women's clothing character-

ized by simplicity, elegance and convenience. Made from practical and long-lived ma-
terial, the multi-layered and functional clothes of the Chechen women have existed for 
centuries, little changed in their main features. The national clothes of the vainashki 
consisted of several important complementary elements and important details of the 
costume, forming an everyday, work or holiday variation of a set of clothes. 

Keywords: Chechen women's clothing, traditional Chechen clothing, Chechen 
women's costume, Vainakh traditional women's costume, national Chechen women's 
clothing 

For citation: Taipova Kh.N., Yanadamov A.M. National Chechen women's 
clothing. Kazan Bulletin of Young Scientists. 2022;6(5):73‒79 (in Russ.) 

 
References 

 
1. Garsayev L.M. Vaynakhskaya zhenskaya odezhda kontsa XIX–nachala XX 

vv. — Nal'chik, 2005.  
2. Garsayev L.M. Odezhda chechentsev i ingushey XIX–nachala ХХ vv. — 

Sara-tov, 2010.  
3. Daayev Kh., Astalov V. Traditsionnaya natsional'naya odezhda chechentsev. 

— Makhachkala: «Alef», 2017. — 200 s. 
 
 

Сведения об авторах Authors of the publication 
Таипова Хеди Нажмудиевна – сту-
дентка 5 курса профили «история» и 
«Обществознание» ФГБОУ ВО «Че-
ченский государственный педагогиче-
ский университет». 

Khedi N. Taipova – 5th year student 
profiles "History" and "Social Science" 
FGBOU HE "Chechen State Pedagogi-
cal University". 
 

Янадамов А.М. – научный руководи-
тель, преподаватель кафедры истории 
ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-
ный пе-дагогический университет». 
 
 

A.M. Yanadamov – scientific adviser, 
lecturer in the History Department of the 
Chechen State Pedagogical University. 



Таипова Х.Н., Янадамов А.М. Национальная чеченская женская одежда 
Taipova Kh.N., Yanadamov A.M. National Chechen women's clothing 

 

 
ISSN 2587–9669                                                         79 

Раскрытие информации  
о конфликте интересов 

Автор заявляет об отсутствии кон-
фликта интересов. 

Conflicts of Interest  
disclosure 

The author declares that there is no con-
flict of interest. 

Информация о статье 
Поступила в редакцию: 22 августа 
2022. 
Одобрена после рецензирования: 30 
августа 2022.  
Принята к публикации: 10 сентября 
2022 
Автор прочитал и одобрил оконча-
тельный вариант рукописи. 

Article info 
Submitted: Аugust 22, 2022.  
Аpproved after peer reviewing: Аugust 
30, 2022. 
Принята к публикации: September 10, 
2022 
The author has read and approved the 
final manuscript. 

 



 



Мухин В.И., Файзуллина А.Р. Трансформация политических идеологий модерна… 
Mukhin V.I. Fayzullina A.R. Тransformation of political ideos modern on the example of liberalism… 

 

 
ISSN 2587–9669                                                         81 

В уравнении демократии и либерализма в массовом сознании людей сыграл не-
малую роль тезис Платона. В ответ на вопрос «кто они – люди демократическо-
го общества?», Платон резонно отвечает: «это будут люди свободные: в госу-
дарстве появится полная свобода и откровенность и возможность делать что хо-
чешь» [14, с. 285]. Платон даёт негативную оценку демократии, отдавая предпо-
чтения аристократическому государству. Отчасти он выступает и первым кри-
тиком либеральной идеологии. 

Опираясь на традиции Античности, в XVIII веке французские просветите-
ли создают фундамент для формирования политических идеологий. По мнению 
В.С. Мартьянова, изначально политические идеологии явились следствием 
необходимости «обеспечить легитимный политический порядок в ситуации по-
сттрадиционного общества» [13, с. 107]. Таким образом, целенаправленно воз-
никает первая политическая идеология – либерализм.  

В рамках настоящего доклада предлагается рассмотреть воззрения англий-
ского философа Иеремии Бентама и французского философа Бенжамена Констана. 

Идеологи классического либерализма изначально говорили о необходимо-
сти наличия частной собственности, экономические тезисы стали основой поли-
тической программы либеральных партий. Так, И. Бентам заявляет о необходи-
мости существования частной собственности. По мнению И. Бентама «ничто так 
не противно принципу пользы, как общность имущества» [2, с. 417]. И. Бентам 
заявляет о неотчуждаемости частной собственности, говоря, что «признать пра-
во отчуждения полезным, значит признать вредным то, что ведёт к уничтоже-
нию этого права» [2, с. 397]. Он юридически обосновывает свой тезис, рассуж-
дая и о законном приобретении вещей, и об их законной передачи в пользование 
других людей, делая поправку на земельное владение. 

Воззрения И. Бентама дополняет Б. Констан. Он полагает, что «общество 
поэтому должно ограничить свое воздействие на собственность, поскольку оно 
не смогло бы воздействовать на нее в полной мере, не посягая на предметы, ему 
не подчиненные» [9, с. 141]. Чтобы ограничить всяческие злоупотребления в 
отношении владельцев собственности со стороны общества и государства, луч-
ше им вовсе не посягать на собственность.  

Политика, как правило, служила средством обоснования экономических 
претензий либералов. Для того, чтобы реализовать право капиталистов – тех са-
мых владельцев собственности, нарождающегося класса – на власть, необходи-
ма была система свободной сменяемости власти и принципа разделения властей. 
Потому И. Бентам и «выступал противником монархии и наследственной ари-
стократии, являясь сторонником республиканского устройства государства, в 
котором три основные ветви власти … должны быть разделены» [15, с. 2]. Он 
поддерживал избирательные реформы в Англии в XVIII веке, но при этом оста-
вался непоследовательным в вопросе необходимости существования двухпалат-
ного парламента. И. Бентам выступал за тайное голосование, но при этом гово-
рил о необходимости имущественного ценза.  

Б. Констан завершает начавшиеся ещё в период Античности размышления 
о демократии, как политическом режиме, выводя из этого, что либерализм есть – 
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свобода. Б. Констан утверждает, что древние народы, даже живущие в демокра-
тических государствах, не были полностью свободы, поскольку «почти суверен-
ный в общественных делах, (индивид – прим.) остается рабом в частной жизни» 
[12, с. 3]. Б. Констан, являясь последовательным либералом, заявляет: «личная 
свобода – вот подлинная современная свобода; политическая свобода выступает 
ее гарантом» [12, с. 10]. 

Так, Б. Констан выдвигает идею о личной свободе граждан и о воле обще-
ства, возможность его влиять на государство, осуществлять политическую и со-
циально-значимую деятельность. Эту волю он обозначил как «суверенитет 
народа». Б. Констан полагает, что «в той точке, где начинается независимость и 
личное существование, юрисдикция суверенитета останавливается. Если обще-
ство переходит эту грань, оно оказывается так же повинным, как и деспот, дей-
ствующий одним лишь карающим мечом» [9, с. 29], разграничивая личную сво-
боду и «коллективную идентичность» [6, с. 32]. 

Какова роль государства по мнению либералов? По мнению И. Бентама, 
назначение правительства в первую очередь – гарантия безопасности и неот-
чуждаемости прав подданных государства, то есть во многом охранительные 
функции. При этом он утверждал, что порой «правительства вынуждены обяза-
тельно отнимать жизнь, ограничивать свободу и … индивидуальное стремление 
к счастью» [10, с. 9]. Б. Констан считает, что государство должно базироваться 
на системе принципов, заключающихся «в сочетании счастья личного и обще-
ственного» [11, с. 230]. Она не затрагивает личную свободу, но «открывает путь 
гению и защищает собственность бедняка» [там же]. 

Для осуществления намеченных идей, необходимо соответствие общества 
определённым стандартам. Так разрабатывается концепция «идеального» или 
«правильного общества». Одним из основных положений «правильного обще-
ства» И. Бентам считает гласность. По его мнению, она является фундаментом 
государственной политики. И. Бентам полагает, что «у народа, имевшего в тече-
ние продолжительного времени публичные собрания, здоровые идеи получают 
большее распространение, а вредные предрассудки, публично оспариваемые 
<…> перестают распространяться» [3, с. 13-14]. Б. Констан считал, что идеаль-
ное общество представлено триумфом индивидуальности. Он понимал её как 
свободу во всём: «в религии, в литературе, в философии, в промышленности, в 
политике, а под свободой понимаю триумф индивидуальности как над властью, 
склонной управлять деспотическими методами, так и над массами, которые тре-
буют порабощения меньшинства большинством» [17, с. 21-22]. 

Либерализм на современном этапе развития, сущностные изменения в 
сравнении с классиками.  

XXI век, обобщая опыт предыдущего столетия, вносит свои коррективы в 
вектор развития либеральной идеологии. После Либерального Манифеста 1947 г. и 
бурного развития неолиберализма (некоторые идеи которого были реализованы 
правительством М. Тэтчер в Великобритании и Е.Т. Гайдара в России), либеральная 
идеология претерпевает множественные изменения, среди них – расширение либер-
тарианства, завоевание политических позиций социал-демократами. 
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В конце XX – начале XXI веков зазвучали новые пророчества о грядущем 
крушении либеральной идеологии. «На пути к своему краху находится и либе-
рализм», – пишет Гюнтер Рормозер в 1996 году. Спустя тринадцать лет А.Г. Ду-
гин дополняет мысль Г. Рормозера, провозглашая, что «человек сначала убил 
Бога, а потом, в поиске все новой и новой модернизации, нового освобождения, 
дошел до того, что стал в тягость самому себе» [6, с. 327]. Политико-
философские трактаты предрекают смерть либерализму, при этом современные 
исследователи также обосновывают недостатки современного либерализма с 
политико-экономических позиций. Рассмотрим их. 

По мнению А.Ю. Филина [16], современные либеральные концепции от-
ходят от идей минимального государства и абстрактных моделей социальной 
справедливости на основе принципов индивидуальной свободы в пользу обнов-
ленных концепций коллективной справедливости и патерналистской роли госу-
дарства в социальной сфере. Это мнение поддерживает Дашкевич В.В., он счи-
тает, что «либеральное государство признаёт свободу граждан, но при этом не 
берёт на себя обязанности гарантировать ему достойную жизнь» [5, с. 69-71]. 
Похожую точку зрения выражает С.Г. Кара-Мурза, он заявляет, что «в либе-
ральном государстве средства к жизни добываются на рынке. Если рынок твою 
рабочую силу отвергает, то никаких прав требовать себе пропитания или отоп-
ления ты не имеешь. Да, никто тебя пальцем не имеет права тронуть, твое тело - 
эта твоя священная частная собственность, охраняется законом. Но никто не 
обязан тебе помочь» [8, с. 167-168]. 

Вмешательство государства в социальную сферу, по мнению Зотова Д.А., 
«ведёт к росту государственного аппарата, в результате чего усиливается произ-
вол власти, поскольку государственные служащие обладают всё большей свобо-
дой распределения средств и ресурсов» [7, с. 87], а это противоречит базовому 
постулату классиков либерализма о невмешательстве государства в частную 
жизнь граждан.  

Американский политолог Дж. Голдберг полагает, что либеральная идеоло-
гия, отталкиваясь от традиционных постулатов, пришла к фашистской модели, в 
том числе в экономике: «представители левых сил, основываясь на поддержке 
немецкими деловыми кругами немецкой военной машины, пришли к выводу, 
что деловые круги всегда поддерживают войну. Точно такого же мнения они 
были и об американских бизнесменах после Первой мировой войны, утверждая, 
что, поскольку производители оружия получили выгоду от войны, ответствен-
ность за неё ложилась на военную промышленность» [4, с. 302]. Филин А.Ю. 
указывает на то, что «либеральные учения о форме современного государства 
характеризуются стремлением к патернализму и этатизации, все дальше уходя 
от идей классического либерализма и полностью отступая от либертарных идей 
минимального участия государства в рыночных отношениях» [16, с. 24]. 

Либерализм, изначально оппозиционный по отношению к социалистиче-
ской идеологии, сейчас во многом содержится в политической программе левых. 
По мнению Баранова Н.А., «без либеральных ценностей не обходится современ-
ная социалистическая идея. Либеральная свобода, дополненная рузвельтовским 
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(32-ой президент США) пониманием свободы, как свободы от нужды, от страха, 
от унижения, органично воспринимается современным обществом, что является 
убедительным поводом для левых включить ее в свой ассортимент ценностей». 

В эпоху постмодерна все мы становимся косвенными соучастниками фор-
мирования новых систем. Дело касается не только права и экономики, постмо-
дерн вторгся в пространство культуры, в том числе – политической культуры. 
Для того, чтобы правильно определить своё место в меняющейся социальной и 
политической структурах мира, необходимо изучать и не отклоняться от любого 
рода трансформаций. Стоит отметить, что мы не призываем принимать или от-
вергать их, но стараемся сохранить объективность.  

Конечно, либерализм ещё долго будет на лидирующих позициях в поли-
тике и политической науке. Эта идеология, в отличии от многих других, умеет 
мимикрировать и потому способна выживать практически при любом режиме, 
доминирующей партии, политической ориентации глав государств. Говоря об 
этом, можно смело утверждать, что гипотеза, заявленная перед началом иссле-
дования, подтвердилась. 

Важность работы мы рассматриваем также через призму российской либе-
ральной мысли. Для анализа этого политико-философского концепта, как про-
должения взгляда на изменённый либерализм, необходимо было проследить 
сначала общие тенденции развития выбранной нами идеологии. Мы считаем 
также, что полезным будет ознакомиться с трансформацией других идеологиче-
ских систем, оказавших существенное влияние (косвенно либо прямое) на раз-
витие России – консерватизм, социализм и фашизм. Считаем, что доклады могут 
стать целостной работой и первой смелой попыткой проанализировать идеоло-
гии в их совокупности, а также применимо к нашему государству. 
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changing political regimes and creating so-called "hybrid regimes", but also the trans-
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essary to understand - what are we dealing with? This issue is of particular relevance 
due to the insufficient development of the issue. 

The following methods were used in the work: theoretical analysis (philosophi-
cal, political science, legal literature), comparative (when comparing the content of 
political and philosophical works). The practical significance of the work lies in the 
possibility of using the results of the review in the research, analytical, project activi-
ties of the authors studying this topic. 

In conclusion, the results of the review are presented. 
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Утвержденная Президентом Российской Федерации в 2000 году «Концеп-
ция национальной безопасности Российской Федерации» впервые за последние 
годы оценивает роль патриотизма и подчеркивает важнейшее значение тех 
учреждений культуры, в том числе и музеев, которые проводят многосторон-
нюю работу по воспитанию граждан в духе любви к Родине.  

Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России, так как именно 
он является духовно – нравственной основой общественного сознания, достоя-
нием личности. Важным этапом в развитии нашего общества стало принятие 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001-2005 гг.», утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 16 февраля 2001 г. Она имеет государственный статус и определяет основные 
пути развития патриотизма, содержит систематизированное изложение концеп-
туальных основ патриотического воспитания, обоснование его содержания в со-
временных условиях.   

Новое состояние российского общества обнаруживает противоречие меж-
ду существующим сознанием у молодежи и жизненно важными ценностями, 
выработанными на протяжении многих лет. Это противоречие требует пере-
осмысления, пересмотра и изменения содержания, средств и методов воспита-
ния учащейся молодежи. Современная молодежь за время перестройки россий-
ского общества обрела иные ценности, приоритеты, идеалы и примеры для под-
ражания под влиянием теле -, радиопередач и всех видов печати. Изменился не 
только уровень жизни, но и менталитет, представления об историческом про-
шлом, его значимости.  

Воспитание учащейся молодежи на примерах истории, приобщение к опь-
пу предшествующих поколений является гарантом того, что патриотизм всегда 
должен быть нормой общества [1; 13]. 

Говоря о формах и методах использования в воспитательных и образова-
тельных целях объектов культурного и природного наследия, следует выделить 
несколько направлений этой деятельности: 

1. краеведение (как система дополнительного образования и обществен-
ной деятельности); 

2. музейная педагогика; 
3. туристская деятельность; 
4. проведение экскурсий; 
5. деятельность библиотек как многофункциональных культурно-

просветительских центров; 
6. самодеятельность молодѐжных объединений и виртуальных сообществ; 
7. событийные и фестивальные мероприятия, связанные с фактами исто-

рии (исторические реконструкции, ролевые молодѐжные игры с использованием 
объектов наследия и т.д.);  

8. волонтѐрское молодѐжное движение по осуществлению мониторинга 
состояния объектов наследия, участию в их поддержании; 

9. деятельность молодѐжных поисковых отрядов; 
10. трансляция культурных стандартов, традиций и обычаев в семье. 
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1. Краеведение. Краеведческое знание является разноплановым и разно-
уровневым. Так, историческое краеведение может соотноситься с историко-
литературными, культурологическими, природоведческими, архитектурными, 
социально-экономическими, географическими и другими аспектами. При этом 
основой краеведения, по мысли С.О. Шмидта [11], должно являться не только 
знание края, но прежде всего любовь к родному краю. 

Краеведение, как система дополнительного образования, является тради-
ционным и эффективным средством воспитания в российской молодѐжи любви 
к Родине. Кроме того, в отечественной педагогической науке и практике полу-
чили широкое распространение специальные методики организации экскурсий и 
историко-краеведческих исследований, направленные на расширение интеллек-
туального кругозора у учащихся и освоение ими различных навыков практиче-
ского характера. Историческое краеведение тесно связано с широким комплекс-
ным изучением родного края, играет важную роль в глубоком познании про-
шлого и настоящего, осознании перспектив в развитии культуры общества в це-
лом. Историческое краеведение занимается не просто изучением дат и событий, 
а старается создать яркое, образное впечатление от явлений истории, культурной 
и политической жизни края, его природных богатств. Объекты природного и 
культурного наследия региона представляют собой наглядный краеведческий 
материал, который способствует более целостному и глубокому ознакомлению 
учащихся с особенностями развития общества. Незнание истории родного края 
зачастую приводит к отсутствию у молодого поколения определенных нрав-
ственных ориентиров, и, как частный случай, стимулирует нежелание жить и 
работать в родной среде [6]. 

Использование объектов культурного и природного наследия в качестве 
краеведческого материала вносит наглядность и эмоциональность в преподава-
ние истории, а, следовательно, придаѐт процессу образования больше конкрети-
зации. В этом случае можно говорить о некоем эмоциональном стимуле для 
творческой мысли. Следует согласиться в этом отношении с точкой зрения В.А. 
Сухомлинского [9], который считал необходимым усиливать в образовательном 
процессе формы активизации познания учащимися окружающего мира. Основой 
такой деятельности служат краеведческие походы, поездки и экскурсии по объ-
ектам наследия малой Родины, родного края. Историко-краеведческая работа с 
молодѐжью в учебных учреждениях является одним из действенных средств по-
вышения эффективности воспитания патриотизма у учащихся. 

2. Музейная педагогика. Существуют следующие направления музейной 
деятельности:  

- культурно-образовательное (с широким спектром общекультурных и со-
циокультурных задач и нацеленностью на самые различные категории посетите-
лей и расширение музейной сети в целом);  

- музейно-педагогическое (связано с конкретными педагогическими зада-
чами определенных музейных проектов, ориентированных в первую очередь на 
молодежь – школьников и студентов);  
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- специальное (связано с обеспечением и развитием собственно музейного 
дела, его исследованиями и пропагандой). 

Ведущей формой музейной педагогики, способствующей расширению за-
дачи патриотического воспитания учащихся, является подготовка и проведение 
экскурсий в краеведческих музеях, музеях-заповедниках, природных заказниках 
и других. Экскурсия – это посещение какого-либо объекта с научными, научно-
учебными, просветительскими, общекультурными и познавательными целями. 
Любая экскурсия должна иметь цель и программу наблюдений, вопросы, зада-
ния, намеченный план.  

Одним из эффективных средств патриотического воспитания молодѐжи 
является создание музея в среднем учебном заведении (школе или колледже), 
материалы которого могут использоваться в учебной и внеклассной деятельно-
сти. По мнению В.Е.Туманова [10], поскольку школьный музей возникает как 
результат длительного, систематического и разностороннего изучения родного 
края, он необходим для обеспечения охраны и пропаганды объектов культурно-
го и природного наследия и проведения просветительской работы среди уча-
щихся. Естественно, – для обобщения и передачи опыта краеведческой работы, в 
том числе вновь создающимся школьным музеям региона. Школьный музей все-
гда ориентируется на учебную программу, его фонд постоянно обновляется, в 
нем осуществляется введение элементов открытого экспонирования музейных 
предметов, производится организация по заявкам учителей временных выставок 
по отдельным темам учебных предметов; школьники могут соприкасаться с экс-
курсоводческой работой.  

Таким образом, музейная педагогика ориентирована на передачу культур-
ного опыта через просветительский и воспитательный процессы в условиях му-
зейной среды. Музейно-педагогическая деятельность школьного учителя заклю-
чается во взаимодействии со школьным музеем, сотрудничестве с музеями раз-
ных видов и профилей, что может помочь педагогу решить сложные и многоас-
пектные задачи приобщения учащихся к истории и культуре своего родного 
края, обучению и воспитанию молодѐжи, воспитанию патриотизма. Использова-
ние средств музейной педагогики в процессе воспитания способствует форми-
рованию активной, патриотически воспитанной и образованной личности. [7] 

3. Туризм. Этот вид досуга выступает в качестве интегратора взаимности 
обязательств туристов, субъектов туризма и местного населения, властных 
структур и других общностей (семьи, школы и др.), осознающих свою принад-
лежность к малой родине (регион, край, область) и, в конечном счете, ко всему 
Отечеству [3]. Поэтому образовательный, культурно-просветительский и эколо-
гический туризм сами по себе являются формами воспитывающего воздействия. 
Основными участниками такого воспитательного процесса в туризме являются, 
с одной стороны, – природа и объекты наследия, влияющие на чувства лично-
сти, с другой – сама личность, своими действиями способствующая сохранению 
наследия.  

Особенностью воспитательного процесса в туризме является, во-первых, 
использование объектов культурного и природного наследия в качестве своего 
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рода наглядного пособия; во-вторых, отсутствие принуждения, своеобразное 
партнѐрство путешествующего и туристской дестинации. 

Молодѐжный туризм обладает широкими возможностями в реализации 
патриотического воспитания молодѐжи своими средствами: познавательными 
(приобщение к родной природе и культуре), ценностными, деятельностными, 
поисково-исследовательскими. Воздействуя на познавательную сферу, он разви-
вает интеллектуальные и волевые качества личности, способствует эмоциональ-
ному восприятию окружающей культурной и природной среды, а так же приоб-
ретению социального опыта в сохранении этой среды. Все эти компоненты про-
являются одновременно через наблюдение, восприятие и осознание, которые 
позволяют в концентрированном виде усваивать большой объем информации о 
природе и формировать знания о ней. Внешнее воздействие природной среды, а 
так же познавательное соприкосновение с объектами культурного наследия (ар-
хитектурой, живописью и др.) преобразуется в опыте в виде ценностных ориен-
таций, патриотических взглядов, позиции и действия. [8] 

Патриотическое воспитание является одной из составляющих духовно-
нравственного воспитания. Базовыми компонентами патриотического воспита-
ния средствами туризма с использованием объектов культурного и природного 
наследия являются:  

- воспитание духовной личности;  
- потребность в познании, в красоте природы и потребность в общении с ней;  
- потребность в преобразующей деятельности; - восприятие окружающего 

мира; - благотворное влияние природной и культурной среды;  
- приобщение молодежи к здоровому образу жизни, совокупность физиче-

ского и духовно-нравственного воспитания. 
Таким образом, молодѐжный туризм, как форма дополнительного образо-

вания, содействует решению таких задач, как формирование компетентности 
всех возрастных и социальных групп населения в области культурных и эколо-
гических проблем, формирование представлений об объектах культурного и 
природного наследия как общечеловеческих ценностях на основе практического 
освоения данной формы воспитания. 

4. Экскурсионная деятельность. Сама по себе экскурсия является само-
бытным, творческим, увлекательным методом познания и воспитания. Социаль-
но-значимые функции, выполняемые экскурсиями, имеют особое значение на 
современном историческом этапе, отличающимся снижением культурно-
образовательного уровня общества и некоторой утратой им патриотических 
ориентиров. Образовательная функция экскурсий играет важную роль в получе-
нии объективных знаний по различным отраслям науки, будь то история, при-
родное наследие, или социальные явления [5]. 

Но важно понимать и учитывать при работе с молодѐжью, что современ-
ному потребителю туристского продукта уже далеко не всегда достаточно экс-
курсии в еѐ традиционном виде. У современного потребителя сформирована и 
все более явственно и массово проявляется потребность стать участником кон-
кретного действия или события. Погружение в прошлое в интерактивном режи-
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ме пользуется неизменным спросом у людей, посещающих исторические центры 
и местности с туристско-познавательными целями. И сегодня это все в большей 
и большей мере учитывается при формировании туристских продуктов той или 
иной дестинации. Поэтому здесь, безусловно, необходимо более тесное творче-
ское и деловое взаимодействие между организаторами туризма и организатора-
ми культурно-массовых и сценическо-постановочных мероприятий.  

К этой же группе креативных мероприятий можно отнести и исторические 
реконструкции с привлечением волонтеров для массовых сцен, часто сопровож-
даемых фейерверками и лазерными шоу. Всѐ это многократно усиливает впечат-
ления от увиденного. В этом как раз и заключается смысл и успешное развитие 
событийного туризма в нашей стране в последние годы. Молодым людям нужны 
мотивации для поездки в тот или иной регион. И когда создается событие, появ-
ляется и мотивация поехать туда, куда раньше, быть может, и не собирались. 

5. Библиотеки. Говоря о патриотическом воспитании молодѐжи, которое 
может осуществляться при помощи библиотек, следует подчеркнуть, что в этом 
случае реализуется лишь один аспект воспитания подрастающего поколения – 
просвещение. Библиотеки представляют собой наиболее доступные населению 
информационно-культурные центры, это один из немногих социальных инсти-
тутов, дающих возможность широкого и открытого пользования информацией о 
природе, культуре народов, живущих в нашем многонациональном государстве, 
артефактах культурной деятельности, архитектуре, живописи и т.д. Многие биб-
лиотеки России являются центрами, где разрабатываются справочно-
библиографические аппараты, создаются тематические базы данных, ведется 
аналитическая работа, разрабатываются методики предоставления информации 
населению, организовываются просветительские и досуговые мероприятия.  

Изучение и сравнение опыта библиотечно-информационной и просвети-
тельской деятельности может значительно обогатить знание, способствовать 
совершенствованию теории и практики патриотического воспитания, просвеще-
ния и информирования. Библиотеки располагают уникальными возможностями 
для пропаганды патриотических принципов и ценностей, поддержки патриоти-
ческого образования и просвещения. Среди этих возможностей можно выделить 
следующие: разветвлѐнная библиотечная сетью, информационные базы на бу-
мажных и электронных носителях, наличие квалифицированных специалистов, 
бесплатный доступ к информации, унифицированные технологии обработки со-
ответствующей информации. 

6. Самодеятельность молодёжных объединений и виртуальных сооб-
ществ. Личностный потенциал человека с наибольшей полнотой проявляет себя 
в его самодеятельности, носящей гражданскую направленность, вне которой не-
возможны прогрессивные преобразования, достижение общественно значимых 
целей и идеалов. Изменение социально-экономической ситуации в обществе 
требует ориентации на воспитание активной позиции школьников [4]. 

По своей структуре модель подростковой самодеятельности может услов-
но подразделяться на несколько уровней: теоретико-методологический, содер-
жательный, деятельностный, оценочный и педагогических условий. 
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Теоретико-методологический уровень содержит полагания цели, методо-
логическую основу и принципы формирования самодеятельности молодежи в 
процессе патриотического воспитания. В содержательном уровне выделяются 
содержание учебной и внеучебной деятельности по формированию самодея-
тельности молодежи в процессе патриотического воспитания. Наиболее эффек-
тивными формами организации учебной деятельности, способствующими фор-
мированию самодеятельности, являются различные виды проектов, конферен-
ция, круглый стол. Во внеучебной деятельности такими формами являются: вы-
ставка, фестиваль, гражданский форум, деловая игра, проект, деятельность не-
формальных молодѐжных объединений и виртуальных сообществ. Деятельност-
ный уровень предлагаемой модели отражает систему взаимодействия педагога и 
подростка. В состав оценочного уровня входят критерии сформированности са-
модеятельности, продукты (реальный результат) молодѐжной самодеятельности. 
Последний уровень включает систему педагогических условий формирования 
самодеятельности молодѐжи в процессе патриотического воспитания. 

На процесс самодеятельности оказывают влияние внешние и внутренние 
условия. Внешние связаны с необходимостью учѐта особенностей окружающей 
среды, влияния ученического и 11 педагогического коллектива, партнѐров по 
самодеятельности, обеспечения свободы выбора, использования различных 
форм деятельности. Внутренние условия зависят от направленности личности, 
наличия опыта самостоятельной творческой деятельности и уровня сформиро-
ванности умений и навыков самодеятельности, индивидуальных особенностей 
человека. 

7. Событийные и фестивальные мероприятия, связанные с фактами ис-
тории, позволяют поновому оценить многие исторические данные о культуре 
народов нашей страны, развитии ремесел и технологий, традициях и связях с 
другими культурами. Наиболее ярко, необычно и масштабно военно-
историческая реконструкция проявила себя как культурная и общественная дея-
тельность, как форма развивающего досуга и воспитания в 1980-е годы. Они же 
дали нашей стране бурный всплеск неформальных молодѐжных движений, про-
тивопоставляющих себя официальной идеологизированной культурной атмо-
сфере или позволяющих уйти от неѐ «в сторону». Достаточно вспомнить наибо-
лее яркие проявления подобной контркультуры: движения «панков», «рокеров», 
громко и масштабно заявивших о себе. Среди подобных движений сформиро-
вался ряд менее заметных внешне, но более серьезных, интеллектуальных и глу-
боких в своей основе течений молодежной культуры: группы ролевых игр 
(«толкинисты», «амберисты» и др.), клубы военно-исторической реконструкции 
(«рыцарские ордена», «славянские дружины»). 

Событийные и фестивальные мероприятия, связанные с фактами истории 
(исторические реконструкции, ролевые молодежные игры) сочетают в себе не-
сколько направлений деятельности:  

1. воспроизведение материальных культурных объектов наследия прошло-
го в виде оружия, доспехов, мундиров и других вещей, связанных с воспроизво-
димым образом воина;  
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2. воссоздание бытовых и социальных отношений эпохи, реконструируе-
мых в группе;  

3. реконструкция условий, приѐмов и других спортивных особенностей 
исторического поединка;  

4. реконструкция известных и малоизвестных исторических событий, свя-
занных с военной историей;  

5. создание и воплощение сценарного действа для показательных выступ-
лений, не связанных с какими-либо конкретными историческими военными со-
бытиями (инсценировка).  

Все направления деятельности связаны с воспроизведением (реконструк-
цией) объектов культурного наследия, как материальных (воинские доспехи), 
так и нематериальных (правила поединка, социальные отношения эпохи). Уча-
стие в событийных и фестивальных мероприятиях создает для молодежи опре-
деленный способ структурирования свободного времени, эмоционально насы-
щает жизнь, создаѐт возможность преодоления социально-культурной ограни-
ченности, формирует дополнительные возможности человеческого общения в 
группе единомышленников и духовное взаимообогащение членов группы. Со-
прикосновение с реконструированными объектами культурного и исторического 
наследия (оружие, доспехи, костюмы) способствует образному восприятию дей-
ствительности, при помощи чего мероприятия подобного рода существенно 
расширяют кругозор, воспитывают любовь к родному краю, родной истории и 
культуре, помогают овладеть технологиями исследовательской работы. Во всех 
своих проявлениях культурные акции ролевых игр и исторических реконструк-
ций максимально ясным и доступным языком своих эффектных выступлений 
приобщают широкие массы молодѐжи к отечественной истории, делают обще-
доступными определенные музейные раритеты. 

8. Воспитание патриотизма в семье. Будучи базовым социально-
воспитательным институтом, семья формирует духовный мир растущего чело-
века, его трудолюбие, любовь к большой и малой Родине. Определяющая роль 
семьи обусловлена еѐ глубоким влиянием на весь комплекс физической и ду-
ховной жизни растущего в ней человека, поскольку семья является для ребенка 
одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. В дополнение это-
му, в современных условиях особое значение приобретает возрождение нацио-
нальных школ, народной культуры и этнопедагогики. Возвращение каждого от-
дельного народа к его корням и истокам позволяет бороться с бездуховностью и 
нравственной деградацией общества в целом. Известный историк и этнограф 
Л.Н.Гумилѐв [2] доказал, что выживают и приобретают историческое значение 
только те культуры, которые при соприкосновении с другими оказываются до-
статочно сильными, чтобы отстоять своѐ самобытное существование. Это в пол-
ной мере можно отнести к возрождающемуся культурно-педагогическому 
наследию народов России. Роль семьи в деле воспитания достаточно полно 
представлена в научной литературе, однако не изучены и не систематизированы 
такие вопросы, как воспитание воина, защитника, патриота Отечества. В частно-
сти, говоря о воспитательном потенциале семьи, следует отметить факторы, ха-
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рактеризующие жизнедеятельность семьи по разным параметрам: социально-
культурному, социально-экономическому, технико-гигиеническому и демогра-
фическому. Важнейшая функция семьи состоит в духовном воспроизводстве 
населения. 

Воспитать у нового поколения чувство гордости за свою родину, народ, 
свою землю и ее историю – одна из важных задач школы. От педагогов во мно-
гом зависит, какие жизненные ценности школьников станут главными. 

Путь приобщения детей к культуре, духовным ценностям - процесс дели-
катный, тонкий требующий времени и профессиональных знаний. Чтобы идти в 
ногу со временем и в то же время сохранять культурное наследие, которое со-
здавалось долгое время, нам нужно изучать и продолжать культурные традиции. 
В нашей республике Татарстан проживают татары, русские, удмурты, чуваши, 
марийцы и другие, каждый из которых имеет самобытную культуру. Изучение 
традиции и обычаи своего родного края, национальной культуры своего народа 
делает человека духовно богаче, ответственнее за настоящее и будущее. 

Нам педагогам привить любовь к национальной культуре, можно пробу-
див в них любопытство. А кто мои предки, как они жили, такие блюда готовили, 
во что одевались, какие праздники отмечали? Уроки технологии позволяют 
учащимся формировать систему знаний о своеобразии национальных блюд, зна-
комиться с традициями и обычаями различных праздников, приобщаются к 
народному искусству на фон сведений об искусстве и культуре других народов. 
Изучение определенных видов направлений прикладного искусства способ-
ствуют приобретению умений, необходимых в дальнейшей жизни. Для знаком-
ства с бытом были разработаны темы «Лоскутки», «Городецкая роспись», «Ве-
черние посиделки». Укреплению межэтнических отношений способствуют уро-
ки «Национальные блюда моего края», «Одежда моих предков», «Архитектура 
построек прошлых лет», проведение праздников «Масленица», «Науруз», «Пас-
ха». Применяя метод проектов даю задание по изучению сбору материала, свя-
занного с историей национального костюма от древних времен до наших дней. 
Анализируя составные элементы костюмов, основы кроя, цветовую гамму, де-
кор учащиеся пытаются применить знания при создании сценических костюмов, 
головных уборов, предметов быта. Например, выпускница нашей школы Заки-
рова Азалия создавала тюбетейки, их вышивала. Знакомство с народным костю-
мом продолжаю с ученицами на занятиях кружка, на которых изготавливают 
текстильные куклы и одевают их в одежду народов, проживающих в нашей рес-
публике. Эти куклы украшают не только кабинет технологии, но и применяются 
на классных часах, внеклассных мероприятиях, выставляются на выставках. 

Особенного внимания обращенного к традиционной культуре обучения 
учащихся занимает лоскутное шитье. Использование в произведениях совре-
менного лоскутного шитья национальных мотивов, зачастую взятых из вышив-
ки, ткачества и других видов народного текстиля, а также их интеграция в лос-
кутных изделиях отражает национально-региональный компоненты содержания 
образования, способствует пониманию детьми того что «искусство своего реги-
она и отечества - путь познанию искусства любых эпох и народов». 
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Образовательные задачи и воспитательные цели выполнения исследова-
тельской работы заключались в формировании навыков проектно-
исследовательской деятельности; умения анализировать способы решения задач 
и выбирать оптимальный; обучении способами выполнения лоскутного шитья; 
развития творческих способностей; воспитание осознанного чувства патриотиз-
ма, уважительного отношения к традициям и обычаям своего народа, закрепле-
ния интереса к традиционному народному искусству, культуре и традициям. 

В нашей школе работает музей. Краеведы собрали богатый материал по 
истории Сармановского района. В музее демонстрируются экспонаты с народ-
ными костюмами, они используются учителями на уроках, ученицами на меро-
приятиях. В музее проводят классные часы, беседы, экскурсии на патриотиче-
ские и этнокультурные темы. 

Процесс формирования личности ребѐнка носит непрерывный характер, 
поддерживается общественностью и имеет логическое продолжение в рамках 
учебных заведений, что обеспечивает высокий уровень адаптивности народов 
России к историческим трансформациям и продолжению всемерной тенденции 
движения к гуманизму, человечности, приоритету общечеловеческих ценностей. 
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