
Краеведение как основа формирования

гражданской идентичности



Государственная политика в области образования

«Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.
Государство способствует всестороннему духовному, нравственному, 
интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения к старшим…»  (Конституция ст. 67.1)

Воспитание обеспечивает воспроизводство культурного кода, развитие 
ценностей солидарности и патриотизма. Ведущую роль в 
формировании системы воспитания должна играть система 
образования. (Закон «Об образовании в РФ»)

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций… 
«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 
до 2024 года»



Гражданская идентичность рассматривается как осознание 
личностью своей принадлежности к сообществу граждан.

(А. Г. Асмолов)

Гражданская идентичность является фактором консолидации 
народа вокруг интересов страны.

(А. С. Гаязов) 
Представления о многонациональном народе Российской Федерации как о 
гражданской нации, включающие чувство гордости за свое Отечество, малую 
родину, где гражданин родился и рос.    

(Концепция духовно-нравственного развития и воспитания)



Воспитание патриотизма, формирование 
гражданской и локальной идентичности составляет 
одну из главных целей краеведческой работы с 
обучающимися. Понятие «идентичность» 
определяется как ощущение человеком 
принадлежности к определенной группе, социуму –
этносу, религии, нации.

Школьное краеведение представлено региональным компонентом содержания 
общего образования и внеклассным краеведением, в задачи которого входит 
совершенствование и углубление знаний программного материала; 
формирование исследовательских навыков в изучении предметов.



Принято выделять следующие компоненты 
гражданской идентичности: 

общее историческое прошлое (общая судьба), воспроизводящееся в 
мифах, легендах и символах;

общий язык, являющийся средством коммуникации и условием 
выработки разделяемых смыслов и ценностей;

общая культура (политическая, правовая, экономическая), построенная 
на определенном опыте совместной жизни;

переживание данным сообществом совместных эмоциональных 
состояний, особенно связанных с реальными ситуациями в стране. 



Культуроформирующая функция краеведения 

Краеведение дает возможность сформировать культурную память школьников, 
приобщить их через близкие наглядные примеры к смыслам российской культуры и 
ценностям российского общества. Объекты культурного наследия родного края, 
обладают важным свойством – информативностью. Здания и памятники, улицы и 
площади, мосты и парки, так хорошо знакомые детям и подросткам, потенциально 
способны рассказать не только о событиях из российской истории, но и о 
мировоззрении жителей: их ценностях, вкусах, предпочтениях, отношении друг к другу, 
к своим правам и обязанностям. Знакомство с особенностями мировосприятия людей 
других эпох дает возможность современному подростку выстроить собственную шкалу 
ценностей. Неслучайно культурное наследие часто сравнивают с «зеркалом, в котором 
человек видит себя и в котором он себя узнает».



Вопрос, который предстоит решить в ходе исследования: 
почему коломенское городище становится историческим 
центром, из которого вырастает город Коломна, а 
Коробчеевское городище остается небольшим 
укрепленным поселением.





Конкурс «Отражение» 



Проект «Spotlight on Kolomna»
«Тайны Коломенского края»





Социально-консолидирующая функция краеведения

Родной край – это не только здания и памятники, но и различные события, которые 
организуются местным сообществом, – фестивали, праздники, акции, встречи. Эти 
мероприятия имеют огромное социально-объединяющее значение. 
«Масштаб» мероприятия способен оказать влияние на становление как локальной 
(региональной), так и общероссийской гражданской идентичности участников. Одни 
события (как, например, акция «Бессмертный полк», проводимая одновременно во 
всех населенных пунктах огромной России) дают возможность человеку осознать 
себя частью единой страны. Другие (праздник родного города, фестиваль военно-
исторической реконструкции и пр.) помогают переосмыслить свое отношение к 
ближайшей территории.













Мотивационно-деятельностная функция 
краеведения 

Одним из элементов структуры гражданской идентичности является деятельностный 
(поведенческий) компонент. Чувство территориальной принадлежности проявляется в 
желании и стремлении человека участвовать в жизни сообщества. Родной край может 
стать «площадкой» для творческой самореализации школьников – проведения 
различных социальных акций и проектов,  подготовленных самими детьми и 
подростками. Включение учащихся в процесс организации социально полезных дел 
позволяет им ощутить себя «в потоке времени и событий», почувствовать свою 
сопричастность к реальной жизни, осознать личную ответственность за происходящее 
вокруг. Обучающиеся получат возможность услышать независимую общественную 
оценку своим начинаниям, скорректировать в ходе общения свое отношение к 
окружающим людям.





Школьное краеведение имеет ряд специфических 
особенностей:

приоритет воспитательных задач;

неограниченный спектр возможностей использования и сочетания всех 
форм образовательной деятельности.

интегративный характер содержания (многопрофильность содержательной стороны изучаемой 
территории: природа, хозяйство, экология, культура, история, современность и др.);

реализация личностного, деятельностного, исследовательского подходов в 
процессе деятельности;

широкие возможности использования образовательных и воспитательных 
ресурсов социокультурного пространства микросреды, региона;

внешняя привлекательность деятельности для учащихся, вызывающая 
непосредственный интерес, формирующий познавательную мотивацию учащихся;



В зависимости от методов и форм 
обучения краеведение делится на 

Активное

Пассивное

Экспедиционное

Поисковое

Учебное

Экскурсионное



Направления краеведческой работы

Семья

Школа

Родной край

родословное древо; семейные реликвии и предания; 
судьбы семьи в судьбе страны; семейный архив

школа в разные годы ее существования; фотографии 
учителей и учеников с первых лет существования школы; 
атрибуты школьной жизни разного времени (учебники, 

дневники, ручки, тетради и т.п.) творческие работы

информация по истории и природе родного края 
(схемы и исторические карты; исследовательские 

работы



Школьный музей, как микроцентр изучения и 
сохранения памятников истории и культуры края, 

района, города, села, школы

становится средством творческой 
самореализации

является маленьким 
исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и 
развитию локальных культурно-

исторических традиций инициирует личностно 
ориентированное воспитание и 

образование
посильно участвует в формировании 

музейного фонда страны 
участвует в диалоге поколений и 

культур



Интеграция школьного музея 
в учебно-воспитательный процесс

музей несет ответственность за 
создание в школе эстетически 

значимой и эстетически 
воспитывающей среды

комплектование и предоставление в 
распоряжение учителей-предметников 

или педагогов дополнительного 
образования фонда наглядных 

пособий, организованных по типу 
«музей в чемодане»  



История Парфентьевской школы
«Жил на земле человек»



Виды и формы деятельности
краеведческого образования и музейной педагогики 

регулярные пешие прогулки, экскурсии 
или походы выходного дня

поисковые экспедиции 

литературные, исторические, 
биологические экспедиции

туристический слет
использование материалов музея в подготовке 

и проведении уроков профориентационной
направленности

Социальные сети, аудиогиды, подкасты

проектная деятельность






