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Введение. 

Не секрет, что на сегодняшний день существует глубокий кризис в системе 

гражданско-патриотического воспитания. Гражданское воспитание в настоящее 

время не имеет такой масштабности, как в 60-70-е годы ХХ века, когда основной 

задачей было военно-патриотическое воспитание, диктуемое прежней идеологией 

государства. 

 

1. Краеведение - основа патриотического воспитания. Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 

современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 

понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей 

Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У 

школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Многое требуется от образования: его роль в этом плане невозможно 

переоценить. 

Эффективность воспитания гражданственности школьников во многом 

зависит от социальных отношений, сложившихся в обществе, и вместе с тем от 

технологий, которые используются педагогами по формированию их гражданско-

патриотического самосознания. В связи с этим, возрастает роль краеведения, 

призванного воспитать в человеке чувства гражданственности, национального 

самосознания, собственного достоинства, положительных качеств личности. 

Краеведческая работа издавна являлась составляющей учебно-воспитательного 

процесса. Сегодня эта составляющая существенно расширяется и 

модифицируется. Краеведение стало неотъемлемым элементом регионального 

компонента образовательных стандартов, отражающим своеобразие края 

(географию, историю, биологию, экологию, русский и иностранные языки, 

художественную литературу и фольклор, искусство и другие), специфические 

потребности и интересы региона в области образования. 

Краеведческая работа - это система фундаментальных знаний о русском народе, 

об особенностях быта и трудовой деятельности, национальном характере, 

психологии, мировоззрении, культуре, а также о семье, своей родословной, о 

родном крае и всем, что связано с ним. Освещение роли и места известных 

личностей в истории края позволяет осуществить учащимся идентификацию себя 

с конкретными историческими деятелями. Примеры героизма земляков, через 



персонификацию, помогают воспитанию патриотизма и гражданственности 

учащихся. 

Краеведение способно формировать культуру межнациональных 

отношений, воспитывать терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, 

культуре, языку наций и народностей, проживающих в рамках или за пределами 

своих национально-территориальных образований.  

Историческое краеведение, также решает и актуальную во все времена 

задачу: - сохранения культурного и духовного наследия родного края, учит 

любить не только свои родные места, но и знанию о них, приучает интересоваться 

историей, искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный 

уровень. Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой может 

осуществляться процесс воспитания гражданственности учащихся. 

Изучение малой родины играет и консолидирующую роль. Край - это не 

только географическое образование. Это то общее, что объединяет людей разных 

национальностей в единую территориальную общность, делает его жителей 

представителями единого округа - горожанами, односельчанами. Любовь к 

Родине, чувство ответственности за судьбу родного края, потребность в 

"нравственной осѐдлости" (по Д.С. Лихачѐву) не возникают сами по себе, а 

воспитываются. И здесь курс краеведения обладает уникальной возможностью 

объединить население края, и прежде всего молодых людей, на общечеловеческой 

и гуманистической основе с помощью собранных краеведческих ресурсов и 

средств.  

 

2.Цель и задачи краеведения: 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, 

разнообразные виды деятельности.  

Ее достижение становится возможным через решение следующих задач: 

* проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий 

для эффективного патриотического воспитания школьников; 

* формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и 

девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

* утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края; 

* привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края. 

3.Формы и методы краеведческой работы. 

 Следующей составляющей системы школьного краеведения являются 

организационные формы обучения. 



Существует три направления работы с учениками: 

-Учебное (уроки, курсы по выбору) 

-Внеурочное (занятия в краеведческих кружках, группах) 

-Внешкольное (центры туризма и отдыха, дома школьников, центры 

эстетического воспитания). 

Работая по этим направлениям, учитель использует большое количество форм и 

методов организации учебно-познавательной деятельности учащихся.  

Изучение материалов краеведения на уроках основного курса 

отечественной истории. Здесь следует понимать, что региональный материал 

используется как часть урока по истории России или как самостоятельный урок 

по истории края в рамках учебного плана.  

Существует несколько приемов включения краеведческого материала в урок: 

1. Краеведческое вступление к уроку или к одному из вопросов урока. 

2. Краеведческая конкретизация. 

3. Краеведческое дополнение основных вопросов. 

4. Краеведческий материал основа для изучения темы или отдельных вопросов 

урока. 

По своему содержанию курсы по выбору могут быть общеисторическими с 

элементами краеведения, так и построенные полностью на краеведческом 

материале. Основной задачей курса по краеведению является развитие интереса к 

родному краю, его истории и исторической науке, с целью углубления знаний и 

развития способностей учащихся.  

Но нельзя забывать о том, что все исследования ребят проводятся под 

четким руководством учителя, потому что, как правило, местные населенные 

пункты изучены мало и на большую часть вопросов правильных ответов нет, а 

также нужно обращать внимание на грамотность и правильность информации, 

собираемой детьми, следить за еѐ научностью и верностью.  

Внеклассные занятия. Они могут быть массовыми, групповыми, 

индивидуальными. «Краеведческий блок во внеклассной работе должен быть 

согласован по содержанию и видам познавательной деятельности учащихся с 

задачами воспитательной работы школы и программой краеведческого курса.» 

Но ни одна из форм не может дать полноценные знания по краеведению без 

участия других. Только грамотно продуманное сочетание всех форм позволит 

получить ребенку наиболее полную картину истории своего региона, как в 

теоретическом, так и в практическом плане.  

Пути и методы изучения родного края разнообразны. Их выбор зависит, прежде 

всего, от возраста школьников, от уровня их подготовки, от целей занятия, от 

задач проводимой работы. 

Теперь хотелось бы подробнее остановиться на некоторых методах, 

используемых для организации работы по краеведению. Самые 

распространенные из них - урок-экскурсия и самостоятельная работа. Именно 

изучение краеведческого материала (в силу его доступности для учащихся) 

содержит большие возможности для самостоятельной работы, а также для 

организации групповых исследований, диспутов, дискуссий. Историческое 

краеведение ставит учителя и ребят в положение исследователей. Так как 



материалы можно обнаружить как в письменных источниках в архивах, музеях, 

так и в общении с очевидцами, то наиболее эффективными методами для сбора 

устной информации будут опросы, анкетирование, интервьюирование. 

Обычно метод анкеты не нуждается в специальной подготовке ребят, необходима 

лишь тщательная работа по продумыванию вопросов. 

А вот метод интервью занимает гораздо больше времени для подготовки т. к. 

интервьюеру приходится менять вопросы с учетом текущих событий, 

обстоятельств интервью, атмосферы беседы и возраста опрашиваемого. Вопросы 

надо задавать так, чтобы не задеть самолюбия респондента, его достоинства, 

постараться избежать отрицательных эмоций у опрашиваемого. 

Следует помнить, что во время интервью записывать информацию следует 

за опрашиваемым, чтобы не сделать фактических ошибок, конечно, необходимо 

помнить, что устный исторический источник содержит двойную информацию: 

фактологическую и оценочную, также возможно искажение фактов. 

Материал будет иметь научную ценность, если он неоднократно проверен и 

уточнен по разным источникам информации. 

 

Требования к собранному материалу: 

· Правдиво отражать историческую действительность. 

· Дополнять школьную программу. 

· Связывать учебный материал с жизнью 

· Прививать учащимся чувство патриотизма. 

· Формирование исторического мышления 

· Формирование навыков творческой работы. 

 

Уроки- экскурсии. Музеи, архивы, выставки, археологические стоянки, 

памятники природы, архитектуры, монументы - все это пробуждает интерес к 

истории. Воспитывает не нравоучениями и поучениями, а примером 

увлекательной совместной работы, результатом которой будут глубокие и 

прочные знания. Но для проведения экскурсии требуется специальная подготовка, 

как для ребят, так и для учителя. 

Во-первых, учитель выбирает объект экскурсии, им может быть предприятие, 

место, на котором происходили исторические события, музей или что-то другое. 

Выбирая объект, руководитель должен представлять, как эта экскурсия поможет 

ребятам разобраться с общероссийским историческим процессом, и какие 

возможности существуют для патриотического и эстетического воспитания. 

Далее необходимо определить цель, маршрут, экспонаты, место экскурсии в 

учебной теме. 

 

Краеведческие экскурсии можно разделить на несколько типов: 

1. Вводные экскурсии, они предшествуют изучению учебного материала на уроке. 

Ребята на таком мероприятии накапливают фактический материал, делают 

выводы, что очень помогает при изучении темы в классе. 

2. Экскурсии, являющиеся продолжением изучения материала. Полученные 

сведения конкретизируют учебный материал, делают предметным. 



3. Экскурсии, целью которых является углубление, закрепление и обобщение 

общеисторического материала на базе вещественных и письменных исторических 

памятников. 

4. Историко-производственные экскурсии, помогают правильной профориентации 

учащихся .  

 

Есть и ещѐ одна форма экскурсии -проведение мероприятия учащимися. 

Данная форма работы является важным средством привлечения школьников к 

краеведческой работе. Для ребят это очень ответственная и трудная работа, ведь 

необходимо не только составить маршрут и план, но и прочитать большое 

количество материала по данной теме, исследовать источники, осмотреть 

выбранные экспонаты плюс к этому решить все организационные вопросы. 

Игра это тоже один из видов изучения краеведения. В увлекательной форме 

ребята узнают, что-то новое закрепляют ранее изученный материал, закрепляют 

навык работы с документами. 

 

Велика роль краеведческих кружков в данном виде деятельности. 

Учащиеся, занимающиеся в них, как правило, занимаются всеми шестью темами 

краеведческой работы. Собирают, обобщают, оформляют собранные материалы, 

создают или пополняют школьные музеи. Тематика работы историко - 

краеведческого кружка может быть составлена с учетом изучения: а) самых 

сложных вопросов школьной программы; б) вопросов программы, которые не 

получили обстоятельного раскрытия на уроке. Но кружок не является 

продолжением классных занятий, а только базируется на знаниях, которые 

учащиеся получили на уроках. На занятиях можно широко использовать 

технические средства обучения. Действенным методом активизации 

самостоятельной работы является выпуск газет, организация вечеров- отчетов, 

викторин. Заботясь о постоянном развитии интереса учащихся к занятиям в 

кружке, необходимо не только разнообразить методы и приемы работы, сочетать 

занятия теоретического и практического характера, но и умело их чередовать: 

лекции чередовать с экскурсиями, прослушивание и обсуждение рефератов - 

просмотром фильма. 

Составление «Книги памяти» тоже один из методов, который заинтересует 

ребят, потому, что нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война. Многие родственники погибли, некоторые пропали без 

вести, поэтому каждому будет, что узнать у родителей и рассказать это в классе, а 

затем по всем правилам оформления исторических документов, записать новые 

сведения в книгу.  

Ещѐ одним методом работы на уроках краеведения может быть 

изготовление самодельных картосхем, которые помогают конкретизировать 

многие вопросы и способствуют лучшему усвоению учебного материала и 

познанию истории своего края. Все события имеют не только временные, но и 

пространственные границы и для того, чтобы учащиеся лучше понимали 

материалы прошлого и необходима карта. Собирая краеведческие сведения нужно 



учитывать постоянное изменение административно-территориальных границ, а 

также изменение названий географических объектов. 

Интересным видом самостоятельной работы учащихся является составление 

летописи по истории школы, предприятия, села, города. 

 

Заключение. 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 

повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. (Государственная программа Правительства РФ "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы".) 

 

Очень важно объяснить детям - вы придете на смену этим людям и история ваша, 

история вашей страны будет такой, какой вы еѐ сделаете. Важно осознать - от 

меня, от моей позиции, от позиции моего поколения, зависит будущее моей 

Родины. Я - достойное продолжение, делами моими и моего поколения будут 

гордиться мои дети и внуки. 
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