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Аннотация. Историческая повседневность представляет собой уникальную область историче-
ских исследований, которая сконцентрирована на изучении образа жизни людей в прошлом. 
В современной школьной программе учитель истории старается использовать материалы 
исторической повседневности для разнообразия урока, а также для достижения личностного, 
метапредметного и предметного результата учеников. Одним из эффективных инструментов 
для этого является выполнение учениками творческих среднесрочных проектов.
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В своей работе Н. Л. Пушкарева утверждает, 
что история повседневности — это «новая 
отрасль исторического знания, предметом 

изучения которой является сфера человеческой 
обыденности во множественных историко-куль-
турных, политико-событийных, этнических и кон-
фессиональных контекстах» [4]. В центре внима-
ния истории повседневности находится обыденная 
жизнь людей из разных социальных групп, их ре-
акции на происходящие события и мотивы для 
свершения какого-либо действия [4]. �

Внедрение изучения исторической повседнев-
ности необходимо в рамках Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС). 
Рассмотрение образа жизни, «ментальности» ма-
ленького человека, макромира — необходимое 
условие для формирования целостной картины 
изучаемой эпохи, которое помогает облегчить ус-
воение материала. Культурно-антропологический 
подход на уроках истории развивает такие иссле-
довательские компетенции, как аналитические 
и логико-мыслительные навыки [1]. Как одному 
из важных концептуальных основ Историко-куль-
турного стандарта [2] уделяется внимание куль-
турно-антропологическому подходу, который уже 
получил свое развитие в современной науке. Он 
предполагает изучение личностей «рядовых граж-
дан», сквозь судьбы которых могут быть показаны 
социальные и политические процессы. Так у уча-
щихся формируется полное представление об ис-
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торической судьбе России не только через знание 
о ходе политических, экономических событий, но 
и через личностное, эмоциональное восприятие 
современников тех или иных событий. 

Формирование культурного мировоззрения 
у учащихся — один из личностных результа-
тов ФГОС [3]. Среди эффективных инструмен-
тов для достижения этой цели можно выделить 
выполнение творческих среднесрочных проектов 
в учебном процессе. Реализация таких проектов 
позволяет учащимся изучать не только историю 
различных культур, но и погружаться в их повсед-
невную жизнь, традиции, обычаи и образ жизни. 
При выполнении проектов учащиеся могут изу-
чать историю повседневности различных времен, 
рассматривать социокультурные изменения, а так-
же исследовать факторы, которые могли повлиять 
на образ жизни населения. 

При реализации данных проектов ученики 
могут создавать реконструкции быта, например, 
при разработке проекта на тему «Культура Древ-
ней Руси» ученик может реконструировать пасту-
шескую трубу или гудок. Помимо этого ученики 
в рамках реализации проекта и создания творче-
ского продукта могут проводить интервью с со-
временниками различных событий, узнавать у них 
мнение, подкрепляя всё историческими фактами. 
Так, например, ученики при реализации проекта 
о внутренней политике Александра I могут скон-
струировать образ государственного крестьянина  
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или военного, которые проживали в военных по-
селениях, и взять у них интервью об их быте, от-
ношении к разработке идеи военных поселений. 
Учащиеся также могут создавать виртуальные вы-
ставки. Например, ученик выбрал для себя тему 
«Путешествие в Средневековье» и решил отразить 
на виртуальной выставке предметы быта (соха 
и плуг), одежду (котарди, брэ), а также питание 
(рыба, мед, хлеб, овощные похлебки) рядового че-
ловека Средневековья. 

При выполнении творческих проектов, на-
правленных на изучение истории повседневнос-
ти, можно выделить следующие принципы:

Принцип самостоятельности учащегося при 
выполнении технологии проектной деятельности. 
Данный принцип означает, что при выполнении 
проекта учащийся самостоятельно (но с координа-
цией учителя) организует свою деятельность, от-
бирает нужную информацию, пошагово выполняет 
и прорабатывает каждый этап. Так, например, уче-
ник самостоятельно выбирает себе тему для про-
ектной деятельности — «Воспоминания офицеров 
о Заграничных походах 1813–1814». 

Принцип креативного подхода в выполнении 
проекта. Ученики при выполнении проектной дея-
тельности не только отбирают информацию, но так-
же продумывают реализацию своего проекта, кото-
рый может иметь разную форму. Например, ученик 
при реализации проекта на тему правление Ярос-
лава Мудрого предоставил видеоинтервью совре-
менников об их отношении к появлению Русской 
Правды, узнал у них, как изменился их образ жизни 
с утверждения исторического документа. 

Принцип исторической достоверности в вы-
полнении проектной деятельности. При выпол-
нении проектной деятельности ученики должны 
придерживаться, ссылаться на уже имеющиеся ис-
торические данные. Так, при выполнении проект-

ной деятельности о событиях Февральской рево-
люции учащийся должен знакомиться с мемуарами 
современников событий, а не писать собственные 
или находить их в недостоверных источниках. 

Принцип изучения судьбы «маленького челове-
ка» в масштабах исторического события. Так как 
исследование ориентировано на изучение творче-
ских среднесрочных проектов, направленных на 
изучение исторической повседневности, то важ-
но помнить, что цель учащихся не рассматривать 
историю во всех ее масштабах и контекстах, а оп-
ределить роль «маленького человека» в этом со-
бытии. Например, при изучении Великой Оте-
чественной войны ученик может ознакомиться 
с воспоминаниями добровольца Василия Павло-
вича Солодких. 

Принцип обратной связи. Конечно, при вы-
полнении проектной деятельности учащийся дол-
жен обладать высокой самостоятельностью при 
организации работы, но при этом педагог также 
обязан координировать учащегося в его деятель-
ности. Ученик в свою очередь обязан советовать-
ся с педагогом насчет этапов деятельности, а так-
же демонстрировать материал, который он уже 
собрал. Так все принципы работы будут соблюде-
ны под чутким руководством учителя. Например, 
при разработке реализации проекта изучения быта 
крестьян после отмены крепостного права в 1861 г. 
ученик советуется с учителем насчет литературы, 
которая могла бы ему помочь в разработке твор-
ческого продукта. 

С помощью данных проектов ученик не толь-
ко обогащает себя знаниями об истории, истории 
повседневности людей разных времен, но и фор-
мирует у себя культурное многообразие за счет 
изучения истории повседневности представите-
лей разных культур, их образа жизни, традиций 
и обычаев. 
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