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Аннотация. Сегодня становится очевидным, что школа должна стать важней-

шим фактором формирования новых жизненных установок личности.  

Урок по краеведению - не самоцель, а инструмент воспитания и развития 

личности. Формы краеведческой работы могут быть разнообразны. Школьное кра-

еведение – важный фактор идейного, нравственного, трудового, эстетического, 

экологического и физического воспитания учащихся, оно способствует патриоти-

ческому воспитанию, расширяет кругозор и развивает познавательные интересы 

учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует. Принцип активно-

сти ребёнка в процессе обучения был и остаётся одним из основных в дидактике. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирую-

щими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства состав-

ляют главную идею и основу эффективности результатов. 
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Краеведение, как народное знание о своих родных местах, зародилось в да-

леком прошлом. 

У всех народов мира, во все времена были люди, хорошо знавшие окружаю-

щую их местность, ее природу, прошлое и современную жизнь. Свои знания устно 

или в различных документах они передавали последующим поколениям. 
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Сегодня становится очевидным, что традиционная школа, ориентированная 

на передачу знаний, умений и навыков, себя изжила. Школа должна стать важ-

нейшим фактором формирования новых жизненных установок личности.  

Что такое урок? Одни скажут, что это работа, заданная в определенный срок 

для выполнения, другие – нечто поучительное, из которого можно сделать вывод 

на будущее. Учёные определят его как учебный час, посвящённый отдельному 

предмету, а педагоги назовут живой клеточкой учебно-воспитательного процесса, 

которая служит для свершения всего самого важного и самого главного в жизни 

школьника. 

А что скажут учителя-историки? 

Может быть, то, что значение уроков краеведения трудно переоценить: 

именно там дети получают представления о своей малой Родине и народе, при 

изучении краеведения на уроках истории происходит формирование мировоз-

зренческих, гражданских, патриотических, нравственных ценностей.  

Урок по краеведению - не самоцель, а инструмент воспитания и развития 

личности. Каждый новый урок – это новое знание, ступенька в развитии ученика, 

новый вклад в формирование его интеллекта и моральной культуры.  

Школьное краеведение – важный фактор идейного, нравственного, трудово-

го, эстетического, экологического и физического воспитания учащихся, оно спо-

собствует патриотическому воспитанию, расширяет кругозор и развивает познава-

тельные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует 

практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе профессии.  

Формы краеведческой работы могут быть разнообразны: кружки, научные 

общества учащихся, экскурсии, туристические походы, встречи с местными крае-

ведами, конкурсы, олимпиады и т.д. Но у всех этих направлений краеведческой 

деятельности имеется общий предмет изучения – КРАЙ. Понятие «край» - услов-

ное и зависит от того, кто и с какой целью его изучает. 
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Очень важно помочь учителю-истории найти ориентиры в сложной ситуации 

подготовки к урокам краеведения, краеведческой работы в рамках уроков истории 

в 6-9 классах. 

Государственная программа по истории предполагает изучение регионально-

го компонента лишь в 9 классе.  

Но как сохранить интерес к урокам истории, как сделать краеведение по-

требностью, радостью и необходимостью для учащихся? Как построить урок, что-

бы он был глубоким и информативным, эмоционально ярким, воспитывающим и 

методически грамотным? Что можно сделать, чтобы ученики полюбили краеведе-

ние и свой нелёгкий труд при подготовке к урокам, научились аргументировано 

спорить и слышать друг друга? А самое главное – как можно учителю работать, не 

«давая» уроки, а, щедро даря радость познания, увлекать за собой и увлекаться 

самому? Данные методические разработки помогут учителю истории ответить на 

данные вопросы при подготовке к урокам краеведения. 

Принцип активности ребёнка в процессе обучения был и остаётся одним из 

основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество дея-

тельности, осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативно-

стью и соответствием социальным нормам. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является след-

ствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и органи-

зации педагогической среды, т. е. применяемой педагогической технологии. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифици-

рующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства со-

ставляют главную идею и основу эффективности результатов. 

Активные формы обучения, в том числе и игровые, получили в последнее 

время широкое применение на уроках географии и при организационной дея-

тельности краеведения. 
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Использование педагогических игр при организации деятельности по изуче-

нию краеведения решает множество задач одновременно: 

 игры способствуют становлению творческой личности ученика, расшире-

нию кругозора, 

  формирует умение видеть проблемы, принимать решения,  

 развивает познавательный интерес к краеведению,  

 оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся,  

 формирует черты характера.  

Но применение игр затрудняет сложность и трудоёмкость их подготовки, не-

достаточное количество моделей игр и пособий. Наряду с уникальным опытом 

некоторых педагогов в создании и использовании игр, многие учителя не решают-

ся пополнить свой методический багаж играми, считая, что урок от этого потеряет 

серьёзность. Такой подход обедняет палитру учителя, так как он лишается важно-

го средства развития познавательной самостоятельности учащихся. 

 


