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Краеведение в системе дополнительного образования 

Общеизвестно, что Федеральный "Закон об образовании" декларирует 

гуманистический характер образования и приоритет общечеловеческих 

ценностей. 

Действительно, современное школьное образование ориентируется на 

то, чтобы предоставлять школьникам возможность осознавать себя как 

духовно-значимую личность, развивать способности художественного, 

эстетического, нравственного, интеллектуального оценивания окружающего 

мира, осваивать непреходящие ценности культуры, перенимать духовный и 

практический опыт поколений, что, в общем, способствует формированию 

познавательной культуры школьников. 

На занятиях в школе у ребенка формируется мировоззрение, 

культурно-историческое сознание, развивается ассоциативное и образное 

мышление, приобретается опыт творческой деятельности, формируется 

индивидуальность. 

В наше время очень остро стоит проблема формирования духовного 

мира человека, возрождение и освоение школьниками культурных традиций 

России. Безусловно, каждая образовательная область вносит свой вклад в 

формирование человека. В значительной мере обозначенную проблему по 

развитию личности ребенка помогает решить и кружковая работа, или 

дополнительное образование, в частности, занятия школьников по 

краеведению. 

Ближайшие задачи школьного краеведения я вижу в том, чтобы 

воспитать у обучающихся устойчивый интерес к родному краю, чувство 

патриотизма, самосознание, а так же стремится к созданию условий для 

самовыражения в творческой или интеллектуальной деятельности, для того, 

чтобы приобретенные особые знания и навыки, позволили воспитанникам 

принимать активное участие в культурной, научно-исследовательской и 

общественной жизни города и области. 



При этом нельзя не заметить, что поставленные задачи зиждутся на 

постулатах, положенных в основу программы государственного образца для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: 

• создание    условий    для    становления    гражданских    позиций 

личности; 

• развитие национального самосознания личности, как проявление 

общечеловеческих ценностей; 

• включение    обучающегося    в    такую    систему    деятельности    

и отношений, которая обогащает их положительный опыт. 

Должна заметить, что потенциально занятия по краеведению имеют в 

себе возможности для творческого, интеллектуального и физического 

развития школьников. В условиях школы предпочтительнее, чтобы все 

обозначенные направления были тесно взаимосвязаны. И лишь при условии 

проявления у школьника склонностей к творческой или интеллектуальной 

деятельности отдавать предпочтение одному из направлений. 

Всякое занятие в рамках дополнительного образования, в том числе и 

краеведение, должно проходить в условиях искреннего и непринужденного 

общения как в отношениях педагог—ребенок, так и в отношениях ребенок— 

ребенок. Именно такая обстановка, с одной стороны, позволяет увидеть 

педагогу настоящие качества ребенка, выявить его склонности, интересы, 

разнообразие способностей, а значит впоследствии планировать свою работу 

с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; с другой стороны, у 

ребенка появляется возможность проявить собственную инициативу, и тогда 

он наверняка попытается создать что-то новое, вспомнить и рассказать 

лучше, чем его приятель. В общем, возникнет необходимость пополнить свои 

познания новым содержанием или актуализировать в памяти уже забытое, 

другими словами ребенок стремится выйти из состояния «инертного покоя». 

А педагог в свою очередь обязан поощрять наиболее старательных и 

любознательных воспитанников, ещё более способствуя развитию их 

творческих и интеллектуальных способностей. 



Овладевая краеведческими знаниями (историческое краеведение, 

литературно краеведение, народная культура), школьник осваивает то 

пространство, в котором живут его близкие родственники и жили его предки. 

В этой связи возникает особая мотивация в познании: можно узнать от 

родителей, бабушек и дедушек. И в таком случае сохраняется 

преемственность поколений, детям становятся близкими и понятными 

нравственные устои, патриотические настроения, которые имели ценность 

для его родственников старшего поколения. Несомненно, если между 

родителями и детьми добрые отношения, то ребенок постарается усвоить их 

нравственный опыт, сохранить культурные традиции, которые им дороги, не 

исключено, что у ребенка возникнет желание побывать там, где прежде 

бывали его родители, жили бабушка и дедушка, изучить окружающую 

природу или быт. Чтобы не нарушились традиции, которые связывают 

старшее и младшее поколения, педагог должен постоянно стимулировать у 

школьников интерес к жизни и культурным традициям своих предков. 

Настоящее увлечение краеведением (даже если это группа школьников, 

работой которой руководит педагог) немыслимо без самостоятельных 

изысканий. Несмотря на то, что, по словам Д.С.Лихачева, «краеведение самая 

массовая наука неразгаданных загадок», нераскрытых страниц в истории 

белгородского края еще не мало. Поэтому школьников необходимо 

привлекать к исследовательской работе в области краеведения. Такая форма 

работы сопряжена с изучением архивных документов, исследовательских 

работ по проблеме, встречами с очевидцами событий или специалистами. 

Накопленные таким образом материалы требуют соответствующего 

изучения, осмысления, обобщения и т.д. В результате у школьников 

формируется навык работы с научно-справочным аппаратом, возникает 

необходимость в изучении и описании документов, формируется своя точка 

зрения в отношении изучаемого явления, при написании исследовательской 

работы развивается логическое мышление. А, в общем, повышается 

познавательная культура ребенка. 



Краеведческие компоненты можно включать в программы 

дополнительного образования различной направленности: 

• спортивно-туристские; 

• социально-педагогические; 

• эколого-биологические; 

• художественно-эстетические; 

• научно-технические; 

• историко-краеведческие. 

Итак, краеведение не только обогащает человека духовно, но и 

пробуждает в нем с ранних лет любовь к местам, где он родился и вырос, к 

дорогим сердцу святыням. Развитие основ моральных качеств личности 

начинается еще в раннем детстве, поэтому формирование патриотических 

чувств (любви и привязанности, преданности и ответственности, желание 

трудиться на благо родного края, гордости за свою малую родину, уважение 

к её культурному наследию), необходимо также начинать с раннего возраста. 
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