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обеспечения военно-физической подготовки 
обучающейся молодежи, развитие системы 
образовательных учреждений в стране и 
становление в них физической культуры как 
учебного предмета. 

Генезис системы высшего образования в 
области физической культуры и спорта в 
рассматриваемый период характеризуется 
развитием военно-физической подготовки и 
студенческого физкультурно-спортивного 
движения обучающейся молодежи, открытием 
специальных курсов П.Ф. Лесгафта по 
подготовке воспитательниц и 
руководительниц физического образования, 
спортивных школ в военных округах, курсов 
при спортивных союзах, обществах, клубах, 
ставших прообразом высших учебных 
заведений по подготовке специалистов в 
области физической культуры и спорта. 

Перспективными направлениями 
исследования станут периодизация развития 
высшей физкультурно-спортивной школы в 20-
90-е годы ХХ века и выделение основных 
направлений модернизации системы высшего 
образования в области физической культуры и 
спорта на современном этапе. 
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университета, кандидат исторических наук, доцент 

УДК 378.016:[94:908] 

КРАЕВЕДЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация. В статье дается характеристика существующих в науке подходов к дефиниции понятия «краеведение», 
прослеживается эволюция содержания данного понятия, анализируется роль исторического краеведения в современном 
обществе, определяется значение организации историко-краеведческой деятельность студенческой молодежи.  

Ключевые слова: краеведение, студенческая молодежь, историко-краеведческая деятельность, высшие учебные заведения. 
Abstract. The article describes the characteristic of the approaches existing in science to the definition of the concept of «local history» is 

given, the evolution of the content of this concept is traced, the role of historical local history in modern society is analyzed, the importance of 
organizing the historical and regional studies of student youth is determined. 

Keywords: local history, student youth, historical and local history activities, higher educational institutions. 

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными или 
практическими заданиями. Актуальность 
темы исследования обусловлена не только 
изменениями, произошедшими в системе 
отечественной высшей школы в начале XXI 
века, но и важными международными 
политическими событиями, связанными с 
вхождением Крыма в состав Российской 
Федерации, провозглашением суверенитета 
Луганской Народной Республики и Донецкой 
Народной Республики, обострением локальных 
конфликтов во всем мире. Создание новой 
государственности неизбежно влечет за собой 
необходимость внесения корректив в 

образовательный процесс, что обуславливается 
рядом причин внутри- и внешнеполитического 
характера: усилением регионального 
компонента в программах 
общеобразовательных, профессиональных, 
высших учебных заведений, изменением 
идеологических приоритетов, введением новых 
образовательных стандартов и т.д. Реализация 
данного процесса невозможна без изучения 
исторического опыта и использования 
наиболее эффективных форм образовательной 
и воспитательной деятельности.  

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы, которым посвящается 
обозначенная статья. Научная новизна 

© Анпилогова Т.Ю., 2020 
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исследования заключается в теоретическом 
анализе существующих в историографии 
подходов к содержательному наполнению 
понятия «краеведение», определении роли, 
которую играет историко-краеведческая 
деятельность в становлении личности в период 
обучения в высшем учебном заведении. В 
результате сделан вывод о многоаспектности и 
сложной структуре понятия «краеведение», 
значении историко-краеведческой 
деятельности для формирования гражданско-
патриотической позиции современной 
молодежи.  

Значительный воспитательный и 
развивающий потенциал несет в себе историко-
краеведческая деятельность. В ходе серьезных 
трансформаций политического, военного, 
экономического, социокультурного характера, 
произошедших в течение последних шести лет 
на Донбассе, кардинально изменилась 
идентичность местного населения. Процесс 
формирования гражданской идентичности и 
патриотизма у студенческой молодежи 
предполагает длительную, целенаправленную, 
систематическую деятельность учреждений 
высшего профессионального образования, в 
основе которой лежит целый ряд методов, 
средств, приемов воспитания. В этой связи 
организация историко-культурной 
деятельности студенчества может выступать 
как эффективное средство воспитания. 
Особенности организации данного вида 
деятельности требует глубокого 
теоретического анализа как в исторической 
ретроспективе, так и в новом ракурсе, 
обусловленном современными реалиями.  

Достижение поставленной цели 
исследования обусловило необходимость 
решения нескольких задач, в частности: 
проведения анализа подходов к дефиниции 
понятия «краеведение», существующих в 
современной науке; выявление значимости и 
воспитательного потенциала исторического 
краеведения и историко-краеведческой 
деятельности для отечественного общества.  

В процессе достижения цели были 
использованы общенаучные (системный, 
средовой, культурологический) и конкретно-
научные (психологическая теория 
деятельности, теория гуманизации) подходы и 
методы. На технологическом уровне нашли 
применение метод критического анализа 
документальных источников и ряд 
теоретических (анализ, синтез, дедукция, 
индукция, структурно-аналитический, 

сравнительно-исторический) методов научного 
исследования. 

Анализ последних исследований и 
публикаций, в которых начато решение 
данной проблемы и на которые опирается 
автор. Теоретической базой исследования 
стали работы отечественных ученых – 
Д. С. Лихачева [8], В.С. Елагиной, Н.Ю. Немудрой 
[3], Е.Н. Трегубенко [11], Н.Н. Юркиной [12] и 
других.  

Целью данного исследования является 
определение сущности историко-
краеведческой деятельности студенческой 
молодежи как педагогического явления. 

Изложение основного материала 
исследования с полным обоснованием 
полученных научных результатов. 
Глобальный процесс модернизации системы 
отечественного образования, охвативший в 
последние годы ряд государств постсоветского 
пространства, выдвинул новые требования и к 
системе высшего профессионального 
образования. Ускорение темпов развития 
общества, информатизация процесса обучения, 
внедрение в систему общеобразовательной и 
высшей школы компетентностного подхода, 
принятие в Российской Федерации, Луганской 
Народной Республике, Донецкой Народной 
Республике новых образовательных 
стандартов, распространение академической 
мобильности, кросс-культурная интеграция 
студенчества и другие факторы стали 
следствием и одновременно содержательным 
наполнением трансформаций, постигших 
образовательный процесс в XXI веке.  

В контексте реализации в системе школы и 
вуза компетентностного подхода особую 
актуальность для педагога приобретает цель – 
научить обучаемого ориентироваться в 
ключевых проблемах современной жизни: 
экологических, политических, межкультурного 
взаимодействия; ориентироваться в мире 
духовных ценностей, отражающих разные 
культуры и мировоззрения; решать проблемы, 
связанные с реализацией определенных 
социальных ролей (избирателя, гражданина и 
т.д.) [6]. «На современном этапе развития 
системы образования, – утверждают в своей 
работе исследователи В. Елагина, Е. Немудрая, – 
процесс формирования и развития 
педагогических компетенций и 
профессионально значимых качеств студента 
является неотъемлемой составляющей его 
профессионально-педагогического и 
карьерного развития, являющегося 
показателем успешной профессиональной 
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социализации молодого специалиста и 
необходимого для эффективного 
осуществления педагогической деятельности 
[3, с.6]. Однако становление успешного 
профессионала, способного к саморазвитию, 
социализированной личности невозможно без 
приобщения студента – будущего специалиста 
в своей сфере – к краеведческой деятельности, 
которая во всех своих проявлениях содержит 
мощный потенциал для патриотического 
воспитания гражданина и патриота своего 
государства.  

Организация историко-краеведческой 
деятельности в системе отечественного 
высшего профессионального образования 
уходит своими корнями в XIX век, при этом 
базис исторического краеведения как 
направления деятельности был заложен еще 
раньше, благодаря профессиональным 
педагогам, ученым, краеведам-любителям, 
меценатам. Как замечает в своей монографии 
исследователь Е.Н. Трегубенко, «краеведение 
сформировалось вследствие интенсивного 
научного движения и усовершенствования 
системных представлений, обобщения на этой 
основе научных знаний для решения 
комплексных задач по изучению природы, 
населения, хозяйства, истории и культуры 
края» [11, с.13]. 

На сегодняшний день существует немало 
подходов к определению понятия 
«краеведение», смысл которого практически не 
изменялся с начала ХХ века, когда этот термин 
впервые был введен в научный оборот и 
народный обиход русским педагогом 
В.Я. Ульяновым в книге «Опыт методики 
истории в начальной школе» [5, с.104]. 
Изначально термин «краеведение» являлся 
производным от понятия «край». Именно 
изучение края – природных, географических, 
геологических характеристик, флоры и фауны, 
истории, экономики, фольклора, диалектов – 
воплощало в себе предмет отечественного 
краеведения как науки, начиная с XIX века 
(ссылки – это не цитата, авторский текст). 
Переживая процесс становления и 
формирования в качестве отдельной отрасли 
научного знания, краеведение развивалось в 
тесной взаимосвязи с такими науками, как 
этнография, этнология, археология, 
историческая антропология, география, 
история.  

В «Энциклопедии украиноведения», 
вышедшей в свет в 1959 году, приводилось два 
понятия термина «краеведение» – в широком и 
узком смысле слова. В широком понимании – 

это «совокупность информации о какой-либо 
стране с точки зрения географии, природы, 
истории, этнографии, народного хозяйства и др. 
(т.е. страноведение)». В узком понимании слова 
под краеведением в издании подразумевалось 
изучение «какой-либо небольшой территории, 
обычно, местными силами» [4, с. 1159]. В 
современном «Большом энциклопедическом 
словаре» дается следующая дефиниция данного 
понятия: «краеведение – это изучение природы, 
населения, хозяйства, истории и культуры 
какой-либо части страны, административного 
или природного района, населенных пунктов 
главным образом силами местного населения 
[1]. Авторы коллективной монографии 
«Українське краєзнавство: сторінки історії», 
проанализировав ряд существующих 
определений термина «краеведение», пришли к 
выводу, что сущность данного понятия можно 
определить, как «творческо-поисковую 
деятельность, познание истории и природы, 
материальной и духовной культуры 
определенной территории (края), сумму 
полученных знаний и их популяризацию среди 
населения» [2, с. 7]. 

Ученый Д.  Исламова в статье «Сущность 
понятия “краеведение”» дает свое определение 
понятию: «…краеведение – это сложное 
социально-культурное явление в жизни 
общества, основой которого является 
комплексное изучение той или иной местности 
в целях накопления, сохранения и передачи 
знаний о крае, опыта и памяти о деятельности 
предков для дальнейшего развития 
цивилизации», а исследователь Т.Д. Рюмина 
определяет краеведение как «сложное и 
объемное общественное явление, 
социокультурный феномен» [5, с. 107–108]. 

Немало определений понятия краеведения 
дается в учебных изданиях, предназначенных 
для изучения студентами конкретного 
направления подготовки, профиля или 
специальности того или иного отечественного 
вуза. Например, автор Н.В. Мягтина в учебном 
пособии для студентов дает следующее 
определение: «Краеведение – это совокупность 
знаний о том или ином крае, изучение его 
природы, истории, экономики, быта и т.п. В 
более широком смысле под краеведением 
понимается: часть исторической науки, 
комплексная дисциплина, форма общественной 
деятельности» [10, с. 7].  

Определяя значимость и место краеведения 
в системе научного знания, академик 
Д.С. Лихачев писал: «Краеведение принадлежит 
к типу комплексных наук. Оно соединяет в себе 
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сведения природоведческие (в свою очередь 
комплексные), исторические, 
искусствоведческие, по истории литературы, 
науки и т.д. Объединяющее начало состоит в 
том, что все эти сведения относятся к одной 
местности» [8, с.159]. 

Таким образом, проанализировав различные 
подходы к определению понятия краеведения, 
можно сделать вывод о том, что данное 
понятие следует рассматривать в различных 
аспектах, в частности, как: 

– отрасль научного знания (отрасль 
исторической науки); 

– совокупность знаний; 
– социокультурное или общественное 

явление; 
– учебную дисциплину; 
– всесторонний процесс изучения родного 

края; 
– организацию различных видов (систему) 

деятельности по сохранению на региональном 
уровне исторической памяти.  

Современное отечественное краеведение 
как организация деятельности функционирует 
в системе двух классификаций – по виду и 
форме организации (организационным 
уровням [10, с. 7]). По форме организации 
краеведение, как правило, разделяют на 
государственное, общественное и школьное, по 
виду – на литературное, географическое и 
историческое. 

Исследователь Е.Б. Лукиева определяет 
историческое краеведение как «область 
научного исторического познания (изучает 
прошлое края, отраженное в памятниках, 
опирается на закономерности, принципы и 
методы исследования исторической науки) и 
практической деятельности историков-
краеведов, направленную на распространение 
знаний об историческом прошлом края» [9, с.5]. 
В этой связи важно отметить, что 
сформулированное автором определение 
характеризует совокупность знаниевого и 
практического компонентов готовности 
личности к реализации историко-
краеведческой деятельности. Данная 
дефиниция отражает активный характер 
деятельности, без которого невозможно 
становление личности, ее социализация, 
формирование гражданина, ощущающего свою 
общность с другими гражданами и способного 
быть полезным Отечеству. Ведь именно 
накопление, сохранение и популяризация 
информации об историческом прошлом своего 
края (региона) является непременным 
условием сохранения исторической, или 

социальной памяти, создающей те социальные 
смыслы, которые необходимы любому 
государству для сбережения его гражданами 
коллективной, этнической, национальной 
идентичности и поддержания единства, 
духовной общности всех членов общества.  

Организация историко-краеведческой 
деятельности студенческой молодежи 
занимает важное место в процессе 
формирования гражданственности и 
патриотизма всего общества. Д.С. Лихачев, 
отмечая общегосударственное значение 
краеведческой деятельности, подчеркивал ее 
привлекательность для различных возрастных, 
половых, этнических, социальных групп 
населения: «Краеведение само по себе 
популярно. Оно существует постольку, 
поскольку в его создании и его восприятии 
(потреблении) участвуют широкие массы. В 
этом отношении краеведение в системе наук 
занимает исключительное место. Оно учит 
людей не только любить свои места, но и 
любить знание о своих (и не только «своих») 
местах… Участие людей всех возрастов в такого 
рода собирании краеведческого материала 
имеет само по себе огромнейшее 
воспитательное значение. Оно есть уже одна из 
акций патриотического характера, создающая в 
своем крае более высокий уровень духовной 
культуры» [8, с.160]. 

Анализируя значимость краеведения в 
современной России, исследователь 
Н.Н. Юркина подчеркивает, что реалии 
сегодняшнего дня обусловили широкое и 
многоплановое использование краеведческой 
деятельности, увеличение количества ее 
функций: «Региональная идентичность 
приобрела сегодня важное значение не только 
в культуре, но и в политической жизни 
Российской Федерации. Изучение своего 
региона имеет большое практическое значение. 
Оно ориентировано на охрану памятников и 
освоение наследия не только исторического, но 
и литературного, культурного, 
этнографического. Сюда же относятся 
проблемы экологии, социализации, педагогики, 
взаимодействия культур. Еще одним крупным 
направлением в современном краеведении 
является возрождение самых разных местных 
традиций…» [12, с.243]. Данное определение 
четко фиксирует тесную связь историко-
краеведческой деятельности с такими 
понятиями, как духовность, локальная история, 
региональная идентичность. Производной от 
последней, в свою очередь, является 
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региональное или этнорегиональное 
самосознание.  

Региональное самосознание, формируемое 
путем организации и осуществления историко-
краеведческой деятельности студенческой 
молодежи, является частью гражданско-
патриотической позиции. Указанный вид 
деятельности, адресован конкретной 
возрастной категории – юношеству – 
хронологические рамки которой охватывают 
часть жизненного цикла личности в возрасте 
примерно от 17 до 23 лет [6, с.342], и выступает 
продолжением процесса, начатого в раннем 
детстве. Данный возрастной период, имеющий 
свою структуру, динамику, новообразования, 
характеризуется такой психологической 
особенностью, как самоопределение человека, 
формирование ответственности за 
собственную судьбу и окружающих. 
Сформированность данных качеств, 
являющихся необходимыми для становления 
гражданско-патриотической позиции личности, 
обеспечивается путем активного приобщения 
студенческой молодежи к историко-
краеведческой деятельности.  

Многолетний опыт организации историко-
краеведческой работы со студенческой 
молодежью, обучающейся в Луганском 
национальном университете имени Тараса 
Шевченко, позволил определить составляющие 
потенциала исторического краеведения (как 
науки и деятельности), способствующие 
становлению гражданина и патриота. К ним 
относятся: а) возможность популяризации 
краеведческой информации, направленная на 
создание у окружающих позитивного образа 
родного края, любви к своей малой Родине; 
б) способность осуществлять вклад в научно-
исследовательскую деятельность, имеющую 
своей целью создание условий для 
формирования регионального самосознания; 
в) участие в разнообразной волонтерской 
деятельности, являющейся эффективным 
механизмом интериоризации социального 
опыта и формирования патриотизма.  

Выводы по этому исследованию и 
перспективы дальнейших поисков в данном 
направлении. Таким образом, можно сделать 
следующие выводы. Историческое 
краеведение – наряду с географическим и 
литературным – является одним из 
направлений краеведения в целом, 
представляющего собой одновременно 
совокупность знаний (отрасль научного 
знания) и систему деятельности, направленную 
на изучение, сохранение, преумножение, 

ретрансляцию знаний о родном крае – его 
истории, природе, традициях. Наличие в науке 
различных подходов к содержательной 
характеристике термина «краеведение» 
позволяет сделать вывод о многоаспектности и 
сложной структуре данного понятия, которое 
определяют как социально-культурное и 
общественное явление, совокупность знаний, 
отрасль науки, систему деятельности. 
Полученные результаты анализа различных 
подходов к определению понятия 
«краеведение» дают возможность отобрать 
наиболее значимые характеристики его 
содержания, которые могут быть использованы 
при работе с той или иной возрастной 
категорией в ходе организации непрерывного 
процесса патриотического воспитания детей и 
молодежи на протяжении обучения в 
учреждениях всех уровней образования. 

Термин «историческое краеведение» имеет 
более широкое содержание, чем термин 
«локальная история», и включает в себя 
алгоритм организации и проведения историко-
краеведческой деятельности. Историко-
краеведческая деятельность представляет 
собой активный целенаправленный процесс, 
направленный на достижение социальных 
целей и имеющей важное значение для 
формирования гражданско-патриотической 
позиции современной молодежи. Дальнейшего 
изучения требуют такие аспекты поставленной 
проблемы, как содержание и формы историко-
краеведческой деятельности студенчества на 
разных этапах развития отечественного 
общества, влияние данного вида деятельности 
на формирование гражданско-патриотической 
позиции молодежи. 
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Постановка проблемы в общем виде. В 
документах, регламентирующих сферу 
профессионального образования будущих 
специалистов разных отраслей народного 
хозяйства (Конституции ЛНР, Законе ЛНР «Об 
образовании», Государственных 
образовательных стандартах высшего 
профессионального образования Луганской 
Народной Республики и др.), делается акцент на 
необходимости формирования у обучающихся 
компетенций как результата 
профессионального обучения. Процесс 
формирования готовности будущих 
специалистов документоведческой сферы к 
профессиональной деятельности невозможно 
рассматривать без анализа и уточнения 
соотношения ключевых понятий, 
используемых в документах, регулирующих 
деятельность образовательных организаций 
высшего профессионального образования. 

Анализ последних исследований. Впервые 
традиционная «знаниевая» парадигма 
обучения европейским обществом 
работодателей была дополнена 
«деятельностной» (компетентностной) 
составляющей, вследствие чего появилась 
компетентностная модель образования, в ходе 
Болонского процесса в 1988 году. Курс на 
реализацию этой модели в российской 
образовательной системе отражен в 

«Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года».  

Как методологическая основа обеспечения 
целей, содержания и качества 
профессионального образования 
компетентностный подход рассматривается 
значительной частью исследователей 
(А. Андреев, В. Болотов, В. Введенский, 
С. Витвицкая, Дж. К. Брителл, Э. Зеер, И. Зимняя, 
Д. Иванов, Э. Коган, Т.К. Кроул, Н. Кузьмина, 
И. Фишман, В. Хатмачер, А. Хуторской и др.). 
Общий анализ научных изысканий 
отечественных ученых за последние тридцать 
лет в данной области показал, что 
«компетентность» многокомпонентное, сложное 
понятие, которое определяется с помощью 
различных дефиниций, толкование которого 
каждый ученый обосновывает по своему, с 
учетом целей, предмета исследования, 
использования различных подходов к его 
изучению. Понятие «компетенция» чаще 
применяется для обозначения образовательного 
результата, выражающегося в 
подготовленности выпускника, в реальном 
владении методами, средствами деятельности, в 
возможности справиться с поставленными 
задачами, т.е. сочетание знаний, умений и 
навыков, которое позволяет ставить и достигать 
цели по преобразованию окружающей среды, а 
понятие «компетентность» чаще используется 
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