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Аннотация. В статье обсуждается использование краеведческого материала для организации 

образовательной деятельности на разных уровнях общего, дополнительного, профессионального образования. 

Утверждается, что образовательный потенциал краеведческого материала позволяет применять его для решения 

значительного числа вопросов и проблем организации содержания образовательной деятельности в школе, в 

дополнительном образовании, в профессиональной подготовке будущего педагога. На основе анализа 

современных исследований использования краеведческого материала в образовательной деятельности 

выделяются типы задач, решаемых с его помощью: краеведение выступает средством интеграции учебного 

материала разных школьных предметов; средством реализации музейной, экскурсионной, туристической 

деятельности; фактором организации содержания образования в дошкольных учреждениях, в начальной, 

основной и средней школе, в высших учебных заведениях. Помимо этого, краеведческий материал является 

важным дидактическим средством развития творческих способностей обучающихся, их воспитания, 

формирования патриотических чувств в отношении малой родины и пр. Между тем анализ исследований в 

области краеведческой деятельности позволяет говорить о наличии образовательно-профессионального 

противоречия между, с одной стороны, крайне высокой степенью востребованности краеведческого материала в 

решении образовательных задач, с другой — слабой разработанностью проблемы подготовки будущего учителя 

к его использованию в школе. Утверждается, что на современном этапе развития высшего педагогического 

образования требуется разработка специальных программ преподавания краеведения для будущих учителей 

начальных классов. Важным образовательным средством реализации данной идеи является включение 

краеведческого материала в разнообразные формы аудиторной и внеаудиторной работы студентов. 
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Abstract. The article discusses the use of local history material in organization of educational activities at different 

levels of general, additional, professional education. It is argued that the educational potential of local history material 

allows it to be used for solving a significant number of issues and problems on organizing the content of educational 

activities at school, in additional education, and in the professional training of a future teacher. Based on the analysis of 

modern studies of the use of local history material in educational activities, the types of tasks solved with its help are 

distinguished: local history acts as a means of integrating the educational material of various school subjects; is a means 

of implementing museum, excursion, tourist activities; acts as a factor in organizing the content of education in 

preschool institutions, in primary, main and secondary schools, in higher educational institutions. In addition, local 

history material is an important didactic tool for developing the creative abilities of students, their education, the 

formation of patriotic feelings in relation to their small homeland, etc., an extremely high degree of demand for local 

history material in solving educational problems, on the other hand, the problem of preparing a future teacher for its use 

at school is poorly developed. It is argued that at the present stage of development of higher pedagogical education, it is 

required to develop special programs for teaching local history for future primary school teachers. An important 

educational means of implementing this idea is the inclusion of local history material in various forms of classroom and 

extracurricular work of students. 
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Введение 

Разработка проблем содержания образования 

предполагает решение множества вопросов, про-

являющихся на разных уровнях обучения, воспи-

тания и развития. Один из наиболее актуальных 

вопросов содержания образования связан с поис-

ком дидактического материала, который позволял 

бы реализовать интегрирующую функцию в про-

цессе организации содержания образования. Фе-

деральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС) направляют потенциал всех 

участников образовательного процесса на высо-

кие идеалы и стремления, а также отражают ряд 

требований для поиска интегрирующего матери-

ала, который позволит реализовать регламенти-

руемые требования. В соответствии с ФГОС вы-

страивается структура образовательного процес-

са всех уровней образования, в которой интегри-

рующим материалом может выступить краевед-

ческая составляющая, индивидуальная для каж-

дого субъекта Российской Федерации. Именно 

эта составляющая и позволяет не только инте-

грировать получаемые знания в единую картину 

окружающего мира, но и показать взаимосвязь 

единого пространства России. 

Выступая интегрирующим фактором образо-

вательного процесса, краеведческая составляю-

щая направлена на формирование целостных 

представлений об объектах окружающего мира, 

его явлениях и процессах. Последние служат ос-

новой для формирования понятий мировоззрен-

ческого характера, доступных для непосред-

ственного наблюдения. Как показывает практика, 

краеведческая составляющая позволяет повысить 

эффективность воспитательных мероприятий на 

разных уровнях образования и преподавания 

учебных дисциплин в школе и вузе. 

В работах ряда исследователей раскрывается 

интегрирующий потенциал использования крае-

ведческого материала. О. А. Бахчиева отмечает 

значимость краеведческой составляющей в фор-

мировании духовно-нравственных ценностей 

будущих специалистов [Бахчиева, 2014]. Культу-

рологической составляющей краеведческого ма-

териала, «который выступает мощным интегра-

тивным фактором, связывающим интеллектуаль-

ные, духовные, эмоциональные ресурсы человека 

и общества с конкретной средой обитания», по-

священы исследования Г. П. Пирожкова. В ис-

следованиях А. М Черкасовой краеведческая со-

ставляющая рассматривается как средство подго-

товки будущих учителей математики и началь-

ных классов, а также как возможность осуществ-

ления межпредметных связей при обучении 

школьников. Краеведческий материал как основа 

реализации межпредметных связей также ис-

пользуется в работе дошкольных образователь-

ных учреждений. В исследованиях 

Г. Р. Ганиевой, Е. Н. Мартыновой краеведческая 

составляющая выступает как интегративное 

средство обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

Учитывая значительную роль краеведческого 

материала в решении образовательных задач, 

цель настоящей статьи — сравнительно-

педагогический анализ современных исследова-
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ний, в которых обсуждаются разные варианты, 

способы и средства использования краеведения в 

образовании: речь идет о необходимости систе-

матизировать современные краеведческие иссле-

дования и выделить специфические образова-

тельные задачи, решаемые средствами краеведе-

ния. 

Методы исследования 

В качестве метода исследования был исполь-

зован теоретический сравнительно-

педагогический анализ современных исследова-

ний, предметом которых является использование 

краеведения и краеведческого материала в реше-

нии задач организации содержания образования 

на разных его уровнях. Предполагается, что, не-

смотря на многообразие таких исследований, 

возможна не только их систематизация, но и ти-

пологизация по разным основаниям: использова-

ние краеведения на разных уровнях образования, 

использование краеведения для решения специ-

фических образовательных задач и др. 

Результаты исследования 

Сравнительно-педагогический анализ совре-

менных исследований, в которых рассматрива-

ются возможности использования краеведения в 

решении разных образовательных задач, позво-

ляет выделить типы последних. Так, можно гово-

рить об использовании краеведческого материала 

как дидактического средства интеграции учебно-

го материала в школе; применении краеведения в 

музейной, туристической, экскурсионной работе 

с обучающимися; специфике использования кра-

еведческого материала на разных уровнях обра-

зования — в детском саду, начальной, основной и 

средней школе, в работе со студентами; исполь-

зовании краеведения для развития творческих 

способностей школьников, воспитания и разви-

тия личности обучающихся, формирования пред-

ставлений о малой родине и др. Учитывая значи-

тельный объем исследований подобного рода, 

попытаемся кратко охарактеризовать наиболее 

типичные из них в современной педагогической 

науке. 

Краеведение как средство интеграции учеб-

ного материала 

Анализ современных исследований показал, 

что краеведение занимает важное место в орга-

низации образовательного процесса в общем и 

дополнительном образовании. Это выражается в 

интеграции краеведения с другими учебными 

предметами. Краеведение выступает средством 

интеграции при реализации задач, заложенных в 

школьных предметах, изучаемых младшими 

школьниками («Окружающий мир», «Математи-

ка», «Английский язык», «Литературное чтение», 

«Физическая культура» и др.). В среднем звене 

краеведческий материал позволяет интегриро-

вать ранее изученный материал с новыми знани-

ями в таких предметах, как «Физика», «Исто-

рия», «Мировая художественная культура» и др. 

Музейная работа в изучении краеведения 

Приобщение школьников к наследию народа, 

формирование интереса к особенностям и уни-

кальности каждого населенного пункта Родины, 

а вместе с этим сохранение самобытности осу-

ществляется посредством музейной работы. Ре-

гиональные музеи также служат площадкой для 

этнической социализации младших школьников, 

где на основе культурно-образовательных про-

грамм осуществляется развитие и адаптация 

школьников. 

Туризм как средство изучения края 

Изучение родного края не ограничивается об-

разовательным пространством школы, в котором 

реализуется учебная и внеучебная работа обуча-

ющихся. Привлечение обучающихся к туристи-

ческой деятельности в рамках решения образова-

тельных задач позволяет повысить качество изу-

чения географии родного края и народных про-

мыслов, способствует самовоспитанию и само-

выражению, личностному росту и формирова-

нию экологической культуры и др. 

Краеведческие экскурсии 

Краеведческие экскурсии занимают ключевое 

место в изучении родного края и позволяют не 

только получать интересные и поучительные 

знания и факты, но и приобщать подрастающее 

поколение к природному и культурному насле-

дию родного края и создавать условия для фор-

мирования умения проводить экскурсии само-

стоятельно, а также быть наблюдательным. То 

есть привлечение обучающихся к данному виду 

краеведческой деятельности способствует их 

культурному, личностному, познавательному раз-

витию. 

Изучение краеведения в дошкольных учрежде-

ниях 

Краеведческая работа достаточно активно 

начинает проводиться уже на уровне дошкольно-

го образования. На основе краеведческой состав-

ляющей создаются условия для формирования 

первичных представлений о культуре родного 

края, воспитания патриотических чувств до-
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школьника, развития экологического и нрав-

ственного компонентов дошкольного образова-

ния. 

Краеведение в начальной школе 

Значительное место краеведческая составля-

ющая занимает в организации учебного процесса 

в начальной школе. Возможности интеграции 

краеведческого материала с другими учебными 

предметами значительно возрастают ввиду того, 

что значительный их объем преподается одним 

учителем. Исследователи начального образова-

ния и практикующие учителя начальных классов 

при использовании краеведческой составляющей 

либо уделяют внимание отдельным предметам, 

либо подходят к решению данной проблемы 

комплексно. В начальной школе реализуются та-

кие направления краеведческой работы, как «Ли-

тературное краеведение», где осуществляется 

работа с текстами разных жанров, созданных 

местными писателями; «Историческое краеведе-

ние», построенное на изучение истории рода как 

части большой страны; «Математическое краеве-

дение» как средство расширения кругозора, ми-

ровоззрения и формирования представлений 

младших школьников о родном крае; «Экологи-

ческое краеведение», в котором изучается окру-

жающая природа, ее особенности, акцентируется 

ее уязвимость, требующая осознанного подхода и 

защиты со стороны человека. Краеведческий ма-

териал активно используется во внеурочной дея-

тельности в начальной школе и в сфере дополни-

тельного образования детей. Программы по изу-

чению отдельных областей и регионов страны 

разработаны на основе творческого потенциала 

краеведческого материала, игровых квестов, 

настольных игр, проектной деятельности 

(например, православные проекты, региональные 

проекты). Важно, что на основе краеведческого 

материала расширяется банк интегрированных 

заданий для младших школьников. 

Краеведение в основной и средней школе 

Переход школьников из начальной в основ-

ную школу сопровождается продолжением рабо-

ты по включению краеведческих знаний в учеб-

ный процесс и во внеучебную деятельность. Ос-

новными векторами краеведческой работы вы-

ступают создание цифровых образовательных 

ресурсов по изучению родного края, расширение 

круга общения на основе сетевого взаимодей-

ствия социума, родителей и педагогов, изучение 

литературных произведений, разработка и кон-

струирование обучающих игр, а также привлече-

ние школьников к научно-исследовательской де-

ятельности на основе краеведческого материала. 

Изучение краеведения в условиях профессио-

нального образования 

Включение краеведческой составляющей в 

обучение и воспитание будущих специалистов 

осуществляется по разным направлениям подго-

товки. Так, при подготовке студентов техниче-

ских специальностей краеведческая работа осу-

ществляется с целью повышения уровня знаний 

по иностранному языку, воспитания патриотиз-

ма, приобщения к культурным общечеловече-

ским ценностям, социализации студентов. При 

подготовке специалистов культурологического 

направления (музейные работники, художники, 

экскурсоводы) применяется краеведческий мате-

риал, направленный на формирование патриоти-

ческой позиции, на приобщение молодежи к ли-

тературному наследию родного края, а также на 

развитие научного мировоззрения. При подго-

товке будущих учителей начальных классов и 

учителей средней школы краеведческий матери-

ал используется во многих предметных областях. 

Краеведческая составляющая реализуется при 

обучении решению математических задач, со-

вершенствовании естественно-научной и мето-

дической подготовки будущих учителей началь-

ных классов, в процессе формирования умения 

использовать информационное окружающее про-

странство в предметных дисциплинах начальной 

школы, при подготовке осуществлять внеучеб-

ную деятельность. В процессе подготовки учите-

лей для средней и старшей школы региональный 

компонент нашел отражение в предметной дис-

циплине «Изобразительное искусство», а также 

при подготовке учителей иностранного языка. 

Развитие творческих способностей сред-

ствами краеведения 

Анализ современных исследований позволяет 

конкретизировать функциональную значимость 

краеведческого материала для развития отдель-

ных способностей обучающихся. Например, до-

статочно большое количество работ посвящено 

проблеме развития творческих способностей 

обучающихся средствами краеведения. Изучение 

музыкальной культуры родного края позволяет 

более глубоко познакомиться с особенностями 

региона проживания школьников [Еремеева, 

2015]; краеведение открывает широкие возмож-

ности для изучения этнокультурных традиций, 

декоративно-прикладного искусства региона 

и пр. 
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Использование воспитательного потенциала 
краеведения 

Помимо развития познавательных, творческих 
и других способностей, в краеведении заложен 
значительный воспитательный потенциал. 
Например, в дошкольном и начальном школьном 
образовании краеведение позволяет формировать 
патриотические представления на основе при-
общения к местной культуре [Темякова, 2017], 
через знакомство с историческими событиями 
родного края и их участниками [Суворова, 2020], 
через изучение традиционных игр и фольклор-
ных праздников [Турежанова, 2012], а также че-
рез изучение творчества известных земляков [Ба-
лина, 2015]. Духовно-нравственная составляю-
щая воспитательного результата обучения и об-
разования современного учащегося осуществля-
ется в детских объединениях, идейным ядром 
которых является местный (краеведческий) мате-
риал [Афанасьева, 2015], во внеурочной деятель-
ности [Прохорова, 2017], а также при организа-
ции развивающих игр [Меркулова, 2020]. Сред-
ствами краеведения реализуются и другие аспек-
ты воспитания: гражданское воспитание [Мали-
новская, 2015], формирование коллектива [Веде-
неева, 2011], воспитание экологической грамот-
ности [Макарова, 2015] и др. 

Краеведение и изучение малой родины 
Важным аспектом является обращение к ма-

лой Родине как ресурсу краеведческого образо-
вания и воспитания. Здесь происходит формиро-
вание патриотизма, углубление и расширение 
знаний, приобщение к культуре и истории на ма-
териале отдельных объектов или личностей, 
например, на материале знакомства с историей 
городских образовательных учреждений [Цвет-
кова, 2017], историей жизни и творчества кон-
кретных личностей [Курилова, 2012] и т. п. 

Теоретические, методологические, историче-
ские проблемы краеведения 

В рассмотренных выше исследованиях акцент 
преимущественно делается на прикладных, прак-
тико-ориентированных вопросах использования 
краеведческого материала в решении образова-
тельных задач. Между тем нельзя не обратить 
внимание, что в современной педагогике доста-
точно активно изучаются также теоретические, 
методологические, исторические проблемы крае-
ведения. Отдельное внимание уделяется теорети-
ческому осмыслению проблем краеведения в раз-
ные периоды развития современного образования. 
За последнее десятилетие исследователями обра-
щались к таким проблемам, как вычленение из 
краеведения краеологии и краеографии [Зыряно-

ва, 2014]; продолжаются попытки трактовать тер-
мин «краеведение» [Асташина, 2018], а также 
осмыслить его место и роль в образовательном 
пространстве школы [Фортуна, 2013]. Выявляют-
ся новые формы изучения краеведения: ретродиа-
лог, именные выставки [Логачева, 2016], исполь-
зование информационно-коммуникационных тех-
нологий при изучении своей местности. Изучают-
ся вопросы исторического становления краеведе-
ния в разных регионах страны [Смирнов, 2013; 
Чеченков, 2014] и др. 

Стоит особо отметить, что реальный объем 
исследований в рамках выделенных типов значи-
тельно превышает число представленных в 
настоящей статье работ. Однако и проанализиро-
ванные работы и результаты теоретической, 
практической разработки проблемы позволяют 
выделить общие и специфические черты исполь-
зования краеведческого материала на разных 
уровнях современного образования. Попытаемся 
дать обобщенное представление об использова-
нии краеведческого материала, опираясь на тра-
диционное философское структурирование дея-
тельности на цель, средства и результат. Особо 
подчеркнем, что речь идет об обобщенной харак-
теристике целей использования краеведения в 
практических исследованиях, а не о нормативной 
характеристике этих целей, заданных во ФГОС и 
других документах. 

Цели использования краеведческого материала 

Таблица 1 
Цели использования краеведения  
на разных уровнях образования 
Уровень образования Цель 

Дошкольное Сформировать первичные 
представления о родном крае 

Начальное общее Создать условия для форми-
рования краеведческой гра-
мотности, как основы есте-
ственно-научной грамотности 

Основное общее Интегрировать краеведение в 
содержание школьных пред-
метов с целью расширения и 
углубления содержания изу-
чаемого материала 

Среднее профессиональное Повысить уровень професси-
ональных знаний обучаю-
щихся средствами краеведе-
ния 

Высшее профессиональное 
(педагогическое) 

Повысить краеведческую 
грамотность обучающихся и 
научить использованию крае-
ведческого материала в бу-
дущей профессиональной 
деятельности 

Несмотря на разные цели использования кра-

еведческого материала, их конкретизация до за-
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дач позволяет выделить сквозную тематику, ис-

пользуемую на разных уровнях образования. От-

личия проявляются лишь в сложности содержа-

ния используемого материала. Конкретнее речь 

идет о следующих задачах: патриотическое, ду-

ховно-нравственное и экологическое воспитание; 

воспитание толерантности и гражданственности; 

формирование и совершенствование навыков 

познавательной и исследовательской деятельно-

сти; формирование коллектива и его сплочение; 

развитие физической и ментальной культуры; 

эколого-эстетическое развитие и др. 

Краеведческие средства 

Таблица 2 

Средства краеведческой работы  

на разных уровнях образования 
Уровень образования Средства 

Дошкольное Игровые квесты; игры — 

дидактические, настольные, 

активные 

Начальное общее Игровые квесты; игры — 

дидактические, настольные, 

активные. Проектная дея-

тельность (народное творче-

ство, изучение традиций и 

профессий родного края, 

животный и растительный 

мир) 

Основное общее Разработка и конструирова-

ние обучающих игр. Про-

ектная деятельность (изуче-

ние искусства и ремесел, 

родного и иностранного 

языка, природы и истории 

родного края). Сетевое вза-

имодействие учебного заве-

дения с организациями го-

рода и области 

Среднее профессиональное Разработка и конструирова-

ние обучающих игр. Сетевое 

взаимодействие учебного 

заведения с организациями 

города и области 

Высшее профессиональное Разработка и конструирова-

ние обучающих игр. Сетевое 

взаимодействие учебного 

заведения с организациями 

города и области 

Как видно из Таблицы 2, при наличии специ-

фичных для уровней образования целей исполь-

зования краеведения, средства их реализации в 

значительной степени пересекаются в работе с 

обучающимися в детском саду, школе, колледже, 

вузе. Это позволяет говорить о наличии объек-

тивной возможности разработать универсальную 

программу профессиональной подготовки буду-

щего учителя к работе с краеведческим материа-

лом. 

Результат использования краеведческого ма-

териала 

При анализе задач и средств использования 

краеведческого материала было выявлено доста-

точно много показателей, общих для разных 

уровней образования. Соответственно, и в отно-

шении результатов краеведческой работы выде-

лить специфичные уровню образования показа-

тели представляется весьма сложным. Различия 

проявляются не в планируемых результатах, а в 

степени их сложности для обучающихся разного 

возраста и уровня образования. Конкретнее, речь 

идет о развитии творческих и личностных спо-

собностей, воспитании и формировании духов-

но-нравственных ценностей, повышении моти-

вации обучения, изучении этнокультурных тра-

диций, фольклора и декоративно-прикладного 

искусства родного края, формировании экологи-

ческой грамотности и пр. 

Подводя итоги проведенного исследования, 

можно сформулировать ряд обобщающих выво-

дов. 

Заключение 

В ходе проведенного сравнительно-

педагогического анализа было установлено, что 

краеведческий материал широко используется в 

решении многочисленных вопросов и проблем 

современного образования. Краеведение активно 

применяется в работе на разных уровнях образо-

вания, в достижении разных результатов обуче-

ния, воспитания, развития школьников. Приве-

денная в настоящей статье типология краеведче-

ских исследований позволяет утверждать, что 

краеведение характеризуется значительным об-

разовательных потенциалом в решении вопросов 

содержания образования на разных его уровнях. 

Между тем, несмотря на отмеченное много-

образие краеведческих исследований, необходи-

мо обратить внимание на недостаточный объем 

работ, в которых обсуждаются теоретические, 

методологические, исторические проблемы крае-

ведения. С одной стороны, это может быть связа-

но с кажущейся простотой и доступностью ис-

пользования краеведческого материала в реше-

нии разных образовательных задач. С другой — 

можно предположить, что краеведение воспри-

нимается как вспомогательный образовательный 

материал для решения задач обучения, воспита-

ния, развития на разных уровнях образования. 

Нельзя не обратить внимания и на незначи-

тельный объем исследований, в которых обсуж-

даются проблемы подготовки будущих учителей 

к использованию краеведения в условиях школь-
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ного и дополнительного образования. Преиму-

щественное внимание уделяется краеведческой 

работе в дошкольном, общем школьном образо-

вании, в дополнительном образовании детей. 

Это, на наш взгляд, может стать источником 

снижения эффективности педагогической дея-

тельности, связанной с использованием краевед-

ческого материала в школе. 

Ввиду сказанного актуальной представляется 

организация целенаправленной разработки вопро-

сов краеведческого образования в педагогическом 

вузе, встраивания краеведения в содержание про-

фессиональной подготовки будущего педагога, 

интеграции краеведения с другими, профессио-

нально-ориентированными предметами. 
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