
                      Краеведение в школе 

Краеведческая и поисковая работа в общеобразовательном учреждении 

Краеведение — одна из самых распространенных и популярных среди педагогов и 

обучающихся форм внеклассной деятельности по любому учебному предмету. Сущность 

школьного краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися в учебно-

воспитательных целях своего края по разным источникам и главным образом на основе 

непосредственных наблюдений под руководством преподавателя. 

Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает у школьников причастность к 

истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, 

исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней, 

неразрывной связи с предшествующими поколениями, т. е. формирует те ценности, 

которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное 

самосознание. Но сопричастность к прошлому и настоящему невозможно воспитать 

только словами или передачей знаний: нужны более тонкие и эффективные подходы и 

средства, способные возбуждать, волновать, вызывать истинно высокие чувства и 

переживания, которые формируют эмоционально-ценностное отношение личности к 

действительности. 

Школьное краеведение отличается от общественного тем, что оно осуществляется только 

учащимися и развивается в соответствии с учебными и воспитательными задачами 

образовательного учреждения. Одно из условий школьного краеведения — руководящее 

участие учителя. Исходя из программы, состава учащихся класса и местных 

возможностей, он определяет объекты для исследования, виды и методы работы, 

организует учащихся и руководит их работой. Поэтому успешные результаты школьного 

краеведения во многом зависят от заинтересованности самого учителя и от того, как он 

сумеет заинтересовать краеведческой (поисковой) деятельностью своих учеников. 

Учитель должен хорошо знать свой край (область, регион), систематически его изучать и 

владеть знаниями краеведческой работы со школьниками. Занимаясь краеведческой 

работой с детьми и подростками, учитель в первую очередь повышает свой 

интеллектуальный уровень и более глубоко овладевает профессиональной компетенцией. 

Краеведение для учителя — верный путь к научно-исследовательской деятельности. 

В процессе краеведческой работы учащиеся самостоятельно усваивают учебный материал 

и приобретают навыки, необходимые в жизни, готовятся к практической деятельности и 

расширяют общеобразовательные знания. 

В школьном краеведении следует иметь в виду его учебную ценность. В связи с этим 

выделяют учебное краеведение (его содержание и характер определяются учебной 

программой) и внепрограммное краеведение, задачи и содержание которого строятся в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. Работы, связанные с учебным 

краеведением, проводятся в классе и вне класса, например, на пришкольном участке, во 

время учебной экскурсии или в походе. Но в таком виде учебной деятельности 

предполагается обязательное участие обучающихся всего класса. Во внепрограммном 

краеведении ребята принимают участие на добровольных началах. Это туристские походы 

по родному краю, школьные экспедиции, археологические раскопки, организация 

экспозиций школьного музея и другие виды краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности. 

Организация и отношение к учебной программе этих видов школьного краеведения 

различны, но, тем не менее, они очень связаны. 



Учебное краеведение преследует две задачи: всестороннее изучение своей местности и 

накопление краеведческого материала; использование этого материала в преподавании 

учебного предмета. Решение первой задачи открывает путь второй. Обязательное 

использование в преподавании приобретенных краеведческих знаний — главное 

назначение школьного краеведения. 

1. Географическое и экологическое краеведение 

В преподавании географии и экологии краеведение — одно из основных средств 

осуществления воспитывающего обучения. Работы, связанные с изучением родного края, 

помогают формированию географических и экологических понятий. Материал о природе, 

полезных ископаемых, особенностях рельефа родного края, хозяйственной деятельности 

местного населения может использоваться в качестве примеров и иллюстраций на уроках 

или внеклассных мероприятиях по учебному предмету. 

Таким образом, географическое и экологическое краеведение необходимо рассматривать 

не только как деятельность учащихся, направленную на изучение родного края (области, 

региона, республики), но и как одно из условий, обеспечивающих преподавание 

географии и экологии на конкретном жизненном материале. В установлении связи 

изучаемого в школе материала по географии с теми знаниями и навыками, которые 

приобретаются в результате исследований родного края, и заключается суть 

краеведческого принципа в обучении. 

Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание географии согласно 

дидактическому правилу: «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому». 

Имея представление о природе и ее закономерностях, а также о населении и хозяйстве 

родного края, легче усваивать географические особенности отдаленных районов России и 

зарубежных стран. Конкретное проявление процессов развития географической среды в 

ближайших окрестностях школы и их изучение помогают формированию правильных 

представлений о многих предметах и явлениях, происходящих в географической оболочке 

Земли, в том числе и о тех, которые недоступны для непосредственного наблюдения. 

Родной край, его географический комплекс и отдельные слагающие компоненты служат 

своеобразным эталоном, к которому учитель может с успехом прибегать для разъяснений, 

сравнений и иллюстраций в преподавании географии (экологии, биологии), а работа 

учащихся по изучению края — средство для непосредственного познания географических 

и биологических явлений. 

Главное назначение географического и экологического краеведения состоит в том, чтобы 

дать возможность учащимся в знакомой местности, повседневной обстановке наблюдать 

географическую (экологическую) действительность в соотношениях и связях ее 

отдельных компонентов и результаты наблюдений использовать на уроках для 

формирования конкретных понятий. Благодаря этому устраняются абстрактность 

географических понятий и механическое их усвоение. 

В школьном курсе географии немало таких понятий, которые могут быть усвоены только 

на основе краеведческого материала. Опыт работы многих учителей показывает, что 

понятия о расходе воды в реке, строении долины, почве хорошо усваиваются, если их 

изучение самостоятельно проводится учащимися в реальной действительности. 

Краеведение служит связующим звеном в интеграции многих учебных предметов. 

Примером такой межпредметной связи может быть работа по картированию своей 

местности, когда в решении географических вопросов большую помощь оказывает 

математика или работа по исследованию местных почв, которая может дать хорошие 

результаты при условии применения знаний химии и биологии. Научную ценность 

географические характеристики, особенно по экономической географии, будут иметь 



только в том случае, если они проводятся в историческом плане, отсюда и интеграция 

географического и исторического краеведения. 

В практике многих образовательных учреждений в процессе экологического образования 

и воспитания сложился определенный междисциплинарный процесс организации 

совокупности видов деятельности обучающихся, направленный на изучение экосистем 

края в прошлом и настоящем, выявление местных экологических проблем во взаимосвязи 

с региональными, поиск и практическую реализацию доступных для школьников 

способов их решения. Грамотно организованное экологическое краеведение в школе или 

лицее становится органической частью системы экологического образования, так как 

позволяет в комплексе решать все основные задачи экологического образования. 

Концепция школьного экологического краеведения в образовательном учреждении может 

опираться на следующие основные идеи: 

1. Школьное экологическое краеведение как междисциплинарный педагогический 

процесс организации различных видов деятельности обучающихся по изучению, 

сохранению и улучшению окружающей среды в своей местности. 

2. Системная организация экологического краеведения на основе принципов целостности, 

целесообразности, взаимосвязи локальных и региональных аспектов экологии, 

оптимальности. 

3. Школьное экологическое краеведение как средство формирования экологической 

культуры учащихся через реализацию образовательных и комплексных организационно-

деятельностных программ, построенных с учетом основных объектов, источников, сфер, 

этапов, видов и способов эколого-краеведческой деятельности школьников. 

4. Школьное экологическое краеведение как механизм реализации регионального 

компонента экологического образования. 

Существуют основные тенденции развития теории и практики экологического 

образования школьников1: 

— повышение роли экологического образования в решении современных экологических 

проблем, а также в целостном процессе формирования личности третьего тысячелетия; 

— активизация международного сотрудничества в сфере экологического воспитания 

молодежи и образования в области окружающей природной среды; 

— обеспечение органического единства обучения, внеклассной воспитательной работы, 

общественно-полезной деятельности учащихся по исследованию и охране окружающей 

среды; 

— перенос «центра тяжести» эколого-образовательной работы с внеклассных 

мероприятий на учебный процесс; 

— использование в процессе экологического образования элементов системного подхода, 

методов моделирования и историзма; 

— усиление ценностных аспектов содержания экологического образования; 

— экологизация учебного содержания предметов гуманитарного и естественнонаучного 

циклов; 



— введение в учебные планы общеобразовательных школ специальных курсов 

экологического содержания; 

— дифференциация и индивидуализация эколого-воспитательных воздействий на 

личность; 

— учет в процессе формирования у школьников ответственного отношения к природе, 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей личности, а также специфики ее 

реального отношения к природе; 

— внедрение в практику общеобразовательных школ новых форм экологического 

образования учащихся (межпредметные уроки, ролевые и сюжетные игры, приемы 

имитации и игрового моделирования, ученические конференции, походы-экспедиции по 

исследованию и охране природы родного края, ролевые практикумы). 

2. Историческое краеведение 

Историческое краеведение — одно из наиболее эффективных средств связи школы с 

жизнью. Оно играет большую роль в воспитании подрастающего поколения в духе 

патриотизма и становлении гражданской позиции. Понятия «Отчизна», «Родина» в 

детском возрасте, как правило, 

ассоциируются с конкретным поселком, деревней, городом, в котором проживают 

учащиеся. От того, насколько хорошо знают и любят ребята свой край, его историю, часто 

зависит и глубина их патриотического чувства. 

Знакомство с памятниками культуры, изучение истории родного края по конкретным 

археологическим источникам, обычаев и традиций народов, населяющих тот или иной 

регион, выявление связи местных культов и обрядов с особенностями истории края 

содействуют воспитанию мировоззрения детей и подростков. 

Положительная тенденция роста интереса к историческому краеведению в современных 

образовательных учреждениях в значительной мере связана с введением в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» национально-регионального компонента школьного 

образования. Применительно к истории как к учебному предмету это означает: 

историческое краеведение стало его обязательной составляющей. Историческое 

краеведение является тем элементом исторического образования на сегодняшнем этапе, 

который обогащает учащихся знаниями о родном крае, воспитывает любовь к нему и 

способствует формированию гражданственности и толерантности. Оно раскрывает 

учащимся связи родного города, села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывное 

единство истории, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим 

долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного края. В основе 

краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому. 

Историческое краеведение способствует решению задач социальной адаптации 

выпускников школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, 

районе, крае, республике, участвовать в их развитии, социально-экономическом и 

культурном обновлении. Это одна из актуальных социально-педагогических задач нашего 

времени. 

Важная составляющая системы исторического краеведения в школе — содержание 

краеведческих знаний по истории. Можно условно говорить о концентрах (кругах) этих 

знаний, которые можно образно представить в следующем виде: 



1. Моя семья. Предполагает изучение родословной семьи, истории происхождения 

фамилий и имен членов семьи, ближайших и дальних родственников, основоположников 

семейного древа, их социального происхождения и т. д. 

2. Родная школа. Изучение истории и традиций образовательного учреждения, 

биографий известных выпускников и учителей школы, педагогических династий, 

достижений учеников школы или лицея. 

3. Мое село (город): прошлое, настоящее, перспективы развития; история названия 

населенного пункта, известные односельчане (горожане), история промышленных 

предприятий и культурно-просветительных центров. 

4. История района (микрорайона). Историческое прошлое, история возникновения, 

особенности становления и развития промышленности (сельского хозяйства, 

животноводства и т. д.), народного творчества и прикладного искусства, образования и 

культуры. 

5. История автономного округа (области, края). Историческое прошлое и настоящее, 

место региона в историческом развитии России, народные традиции и обычаи, 

национальная и духовная (религиозная) культура; становление и развитие 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства, общественно-политических взглядов 

и течений (политических партий), органов власти; состояние экологии региона и т. д. 

При этом важно, чтобы учитель и учащиеся не только видели границы концентров, но и 

понимали необходимость их единства, интеграции, возможность и необходимость 

постоянного, систематического перехода из одного круга знаний в другой, важность и 

целесообразность постоянной связи исторического прошлого с реалиями сегодняшнего 

дня. Но история любого региона, народа всегда противоречива. На различных 

исторических этапах многие понятия, терминология и трактовки реформируются, порой 

искажаются. Наличие различных точек зрения, противоречивость фактов подталкивают 

краеведов к поиску исторической справедливости. 

Одна из составляющих системы школьного краеведения — организационные формы 

историко-краеведческой работы в школе. К ним можно отнести: 

1. Изучение материалов краеведения на уроках основного курса отечественной истории. 

Речь идет об уроках истории России с включением элементов краеведения и специальных 

уроках по истории края (или их циклах) в рамках учебных часов по курсу отечественной 

истории, об интегративных учебных курсах с включением регионального компонента. 

2. Специальные учебные курсы регионального компонента в обычных классах и школах 

(лицеях, гимназиях) с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. 

3. Факультативные, предпрофильные и профильные (элективные) курсы в 8—11-х 

классах. При этом тематика и учебные цели могут быть самые разнообразные: «Родной 

край: страницы истории», «Наш край в XX — начале XXI в.», «Народы края: история, 

культура, традиции», «Наше село (город): прошлое, настоящее, будущее» и т. д. 

4. Специализированные внеклассные занятия: работа краеведческих кружков, научных 

ученических обществ, клубов, лекториев и т. д. 

5. Туристско-краеведческая (пешеходный, водный, горный, комбинированный туризм, 

вело- и мототуризм), поисковая, экскурсионная, исследовательская (археологическая) 

деятельность; работа совета школьного музея, летних профильных лагерей и поисковых 

отрядов. 



3. Литературное краеведение 

Одними из разновидностей краеведения в современной школе, лицее или гимназии 

являются лингвистическое и литературное (в целом филологическое) краеведение. 

Литературно-краеведческие знания углубляют у школьников представления об 

исторических и культурных связях родного края с жизнью страны. Вековые традиции 

народной (региональной) культуры осмысливаются глубже 

именно на занятиях краеведческого типа, этому способствует усиленное чтение той 

литературы, которая некогда была незаметной. Процесс усвоения новых знаний 

благотворно сказывается на увеличении словарного запаса, обогащении языка и, в 

конечном счете, на повышении качества обучения и воспитания школьников. 

Литературное краеведение условно можно разделить на три ветви: 

— изучение народных обычаев и традиций, фольклора, устного и письменного народного 

творчества данного региона (края, области, республики), их влияния на становление 

современной публицистики и литературного творчества; 

— исследование литературного прошлого своего региона (области, района, города или 

села): первых печатных СМИ, художественных, публицистических и драматических 

произведений, поэзии, их особенностей, своеобразия литературных жанров, языка и т. д.; 

— изучение биографий и малоизвестных, и популярных авторов литературных 

произведений региона, известных литераторов, поэтов, журналистов и публицистов 

родного края. 

Литературное краеведение учит обобщению и систематизации литературных фактов, 

помогает приобретать навыки публичных выступлений. В исключительных случаях 

определенную роль краеведческие уроки играют и в обогащении национального 

достояния страны: нередко собранный учениками библиографический и литературно- 

краеведческий материал помогает специалистам и ученым уточнить известные факты или 

события. 

Следует отметить и еще одну особенность занятий литературным краеведением: они учат 

не только наблюдать, но и активно участвовать в социально-политической жизни 

общества, формируют у старшеклассников активную жизненную позицию. 

Профессиональная компетентность, опыт, эстетический вкус преподавателя словесности и 

глубокая его заинтересованность в деле образования молодежи и будут диктовать особые, 

неповторимые формы преподавания этой дисциплины в учебном заведении. 
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