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Аннотация. Введение. Важное место в системе высшего профессионального образования 
современной России занимает проблема формирования гражданственности и патрио-
тизма студенческой молодежи, ресурсом решения которой выступают разнообразные 
средства и методы историко-краеведческой деятельности. В этом контексте актуально из-
учение методического опыта, полученного на предыдущих исторических этапах, а также 
факторов, обусловливавших эффективность педагогического воздействия посредством 
исторического краеведения. Теоретический анализ. В ходе исследования были выде-
лены основные тенденции развития историко-краеведческой деятельности советского 
студенчества, характерные для периода второй половины 1950 – середины 1980-х гг. (ак-
тивизация научно-исследовательской работы студентов, усиление в процессе обучения 
межпредметных связей, повышение роли производственной и учебной практики, обще-
ственно значимой и трудовой деятельности). Заключение. Сформулирован вывод о реша-
ющей роли государственной политики, определившей появление данных тенденций и, 
соответственно, необходимости разработки новых форм и методов работы обучающихся 
советских вузов по изучению и популяризации знаний об истории родного края. Получен-
ный исторический опыт может быть использован современными педагогами-практиками 
в процессе организации программной и непрограммной историко-краеведческой дея-
тельности студентов с целью формирования их этнорегионального самосознания, играю-
щего важную роль в процессе патриотического воспитания. 
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Введение 

Одной из актуальных задач, стоящих пе ред 
современной системой высшего профессио-
нального образования, является обеспечение 
социализации и индивидуального развития 
студенческой молодежи. Важную роль в этой 
связи играет организация историко-краеведче-
ской деятельности, позволяющей заложить базис 
этнорегионального самосознания, усовершен-
ствовать навыки познавательной и научно-ис-
следовательской работы, развить коммуника-
ционные способности студентов. Уникальный 
опыт организации этого вида деятельности был 
получен в системе высшей школы во второй по-
ловине 1950 – середине 1980-х гг. 

Теоретический анализ

Анализ задач, поставленных государством 
в этот период перед вузами СССР, позволил вы-
делить и охарактеризовать ряд новых факторов, 
отразившихся на развитии историко-краеведче-
ской деятельности студенчества.

Первым фактором стало увеличение зна-
чимости научно-исследовательской работы 
студенчества. Целый ряд учредительных и рас-
порядительных документов государственной и 
партийной власти, опубликованных во второй 
половине 1950 – начале 1970-х гг., обеспечил 

поступательное развитие студенческой ини-
циативы в сфере исторического краеведения. 

Одним из первых документов, поставивших 
вопрос о необходимости активизации научной 
работы в системе вузов, стало Постановление 
Совета Министров СССР от 12 апреля 1956 г. 
№ 456 «О мерах улучшения научно-исследо-
вательской работы в высших учебных заведе-
ниях», согласно которому все министерства и
ведомства, имевшие в своем ведении вузы, а 
также директора вузов обязывались «обеспечить 
коренное улучшение научно-исследовательской 
работы профессорско-преподавательского со-
става» [1, с. 101]. Тогда же с целью мотивации 
студенчества к занятиям научной деятельностью 
была учреждена медаль «для поощрения студен-
тов старших курсов, научные работы которых 
получили одобрение» [1, с. 102]. В «Положении о 
научно-исследовательской работе высших учеб-
ных заведений», утвержденном 9 июля 1962 г., 
в качестве одной из основных задач научно-ис-
следовательской работы вузов определялось 
практическое ознакомление студентов «с поста-
новкой научных исследований и привлечение их 
к выполнению научно-исследовательских работ» 
[1, с. 103–104].

Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 20 февраля 1964 г. № 163 
«О дальнейшем развитии научно-исследова-
тельской работы в высших учебных заведениях» 
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обязывало проводить научные исследования в 
вузах «на основании неразрывной связи высших 
учебных заведений с предприятиями, отрасле-
выми научно-исследовательскими институтами 
и проектно-конструкторскими организациями, 
научными учреждениями Академии наук СССР 
и академиями наук союзных республик» [1, 
с. 102]. Реализация целей, поставленных в ука-
занных документах, предполагала активизацию 
научно-исследовательской работы студенчества 
в направлении развития актуальных проблем 
науки и техники, в спектр которых в этот пе-
риод входила региональная история. Благодаря 
стимулированию научно-исследовательской 
работы институтов получило распространение 
приобщение студентов к проведению комплекс-
ной краеведческой научно-исследовательской 
работы кафедр.

Второй фактор в развитии историко-
краеведческой деятельности студенчества за-
ключался в усилении роли производственной и 
учебной практики студентов, которая приобрела 
характер общественно значимой деятельности. 
Делая акцент на важности применения средств 
исторического краеведения в школе студентами-
практикантами и начинающими педагогами, 
И. З. Озерский выделил следующие формы вне-
классной работы по истории родного края:

факультативные занятия, во время кото-
рых проводились экскурсии в музеи, просмотр 
кинофильмов и другие виды деятельности, вы-
ходящие за рамки школьных занятий [2, с. 167];

общественно-политические чтения и тема-
тические вечера [2, с. 174, 177], при подготовке 
к которым члены лекторской группы (педагоги 
и учащиеся) разрабатывали и читали по классам 
лекции на конкретные темы, проводили конкур-
сы и т.д. [2, с. 178]; 

предметные недели (декады), во время ко-
торых учащиеся выпускали стенные газеты по 
предмету, проводили викторины [2, с. 183];

исторический кружок, организующийся на 
добровольных началах [1, с. 184];

школьные музеи: исторические (историко-
революционные, боевой и трудовой славы совет-
ского народа и т.д.), краеведческие и мемориаль-
ные (экспозиции, посвященные государственно-
му или политическому деятелю, военачальнику, 
представителям науки и культуры) [2, с. 186]. 
Богатый опыт краеведческой работы с детьми 
многие студенты педвузов получали во время 
педагогической практики в детских комнатах 
при домоуправлениях [3, с. 121]. 

Третьим фактором в развитии системы 
историко-краеведческой деятельности студен-
чества исследуемого периода стало активное 

использование в процессе обучения межпред-
метных связей, направленных на формирование 
идейной убежденности, способности к само-
стоятельному творческому мышлению, разви-
тию сознания собственной ответственности за 
судьбу Родины. Учебная дисциплина «История», 
имевшая сложную, многоступенчатую структу-
ру и тесные связи с рядом гуманитарных наук, 
давала широкие возможности для успешного 
формирования межпредметных связей внутри 
каждого исторического курса (внутрикурсовые 
связи), между отдельными курсами истории 
(межкурсовые связи) и связей с другими учеб-
ными предметами (межпредметные связи) [4, 
с. 4]. Подобный подход создавал условия для 
расширения знаний студентов о региональной 
истории, факты которой активно использовались 
при реализации межпредметных связей с целью 
интернационального и патриотического воспи-
тания. Анализируя механизмы их установления 
в процессе обучения истории, Н.Н. Лысенко 
отмечал, что правильность и целесообразность 
рассмотрения истории союзной республики в 
тесной логической связи и хронологической 
последовательности с материалом общего кур-
са истории СССР соответствуют основному 
принципу советской школы – изучению истории 
союзной республики через раскрытие общности 
исторических судеб народов многонациональной 
Родины [5, с. 19]. 

Эффективным способом обеспечения един-
ства в изучении курса отечественной истории 
и истории республик Н.Н. Лысенко считал ис-
пользование тщательно продуманной системы 
повторения и закрепления знаний, включающей 
перекрестные задания, которые содержат сопо-
ставление причинно-следственных связей основ-
ных понятий и закономерностей, синхронизацию 
дат по общему курсу и по истории республики, 
а также раскрывают местные исторические со-
бытия и факты на основе уже изученных общих 
закономерностей развития страны [5, с. 9]. 

Практика отражения в курсе истории мест-
ной специфики путем использования краевед-
ческого материала активно реализовывалась 
преподавателями вузов в 1970-е гг. Интеграция 
материала региональной истории в общий курс 
отечественной истории обеспечивалась за счет 
введения отдельного материала по краеведению 
в контекст исторических процессов, происходив-
ших в союзных республиках. При этом особый 
акцент делался на идеологически наиболее 
важных темах, например, на воссоединении 
Украины с Россией вследствие Переяславской 
рады 1654 г., создании единого союза суверен-
ных советских республик, победе в Великой 
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Отечественной войне, успехах в экономической 
и общественной жизни, в повышении благосо-
стояния трудящихся, развитии «национальной 
по форме, социалистической по содержанию 
культуры» [5, с. 7]. 

Анализируя возможности укрепления 
межпредметных связей в процессе преподава-
ния исторических дисциплин, Р. С. Аванесов и 
Н. А. Пашаев отмечали, что использование кра-
еведческих материалов при изучении истории 
республики способствует лучшему усвоению 
обучающимися основных понятий и положений 
о закономерностях общественно-исторического 
развития [6, с. 104]. Особый акцент авторы дела-
ли на использовании местных документальных 
источников, включении регионального матери-
ала в изложение новой темы [6, с. 110–111]. Для 
более успешной интеграции историко-краевед-
ческих фактов в школьный и вузовский курс 
истории они предлагали учитывать следующие 
требования, выдвигаемые к деятельности пре-
подавателя:

определение исторических и логических свя-
зей краеведческих занятий по основному курсу 
истории СССР с историей союзной республики;

тщательный отбор используемых на занятии 
краеведческих материалов, наиболее убедительно 
подтверждающих основные идеи изучаемой темы;

продумывание системы использования кра-
еведческих материалов союзной республики в 
общем курсе истории СССР;

использование наглядных пособий, отража-
ющих историю местного края, иллюстрирующих 
и конкретизирующих основные факты и события 
в соответствии с темами уроков [6, с. 111]. 

Определяя значение исторического крае-
ведения в ходе преподавания истории союзных 
республик и истории СССР, Р. С. Аванесов и 
Н. А. Пашаев утверждали, что применение 
краеведческого материала способствует более 
глубокому усвоению общих закономерностей в 
развитии народов СССР, осознанию прогрессив-
ного значения вхождения различных народов 
в состав России, воспитанию обучающихся в 
духе дружбы народов СССР, социалистического 
интернационализма, советского патриотизма, 
коммунистической морали, идейной убежден-
ности и т.д. [6, с. 111]. 

Аналогичный подход широко использо-
вался в средней общеобразовательной шко-
ле, где историческое краеведение, носившее 
междисциплинарный характер, находило свое 
применение не только в плоскости обучения 
истории и смежным дисциплинам, но и в сфере 
точных наук. Например, в статье Э. Б. Сельской и 
Н. И. Пилюгиной «Краеведческая работа и разви-

тие у учащихся интереса к химии», опубликован-
ной в 1983 г., отмечалось, что педагоги средних 
школ активно используют в своей практике 
такие направления краеведческой работы, как из-
учение истории развития химических предпри-
ятий Донбасса, демонстрируют на уроках карты 
и коллекции полезных ископаемых, залегающих 
на территории Донбасса и Украины и др. [7, с. 65]. 
Авторы утверждали, что регулярно проводимая 
педагогами краеведческая работа способствует, 
во-первых, развитию у учащихся устойчивого 
интереса к химии; во-вторых, лучшему усвое-
нию прикладного значения химии как науки. 
При этом у школьников воспитывается «чувство 
гордости за достижения советских людей в раз-
витии народного хозяйства» [7, с. 65]. 

Повышение внимания к формированию 
межпредметных связей в процессе обучения 
способствовало расширению возможностей по 
включению краеведческого материала в рабочие 
программы учебных дисциплин, увеличению его 
процентной доли в содержании тем по истории 
СССР и УССР. Полученные таким образом зна-
ния по истории родного края активно использо-
вались студентами, особенно педагогических ву-
зов, в процессе прохождения производственной 
и учебной практики, участия в различных видах 
общественно полезной деятельности.

Заключение

Анализ новых тенденций, наметившихся 
в системе высшей школы в 1960–1980-е гг., по-
зволяет утверждать, что они имели позитивное 
влияние на развитие историко-краеведческой 
деятельности студенчества в учебное и внеу-
чебное время. Активизация самостоятельной 
работы обучающихся вузов давала возможность 
увеличить объем времени, выделяемого для за-
нятий научно-исследовательской работой (на-
писание научных работ на конкурс, приобщение 
к поисковой деятельности, результаты которой 
апробировались в форм е докладов на студен-
ческих конференциях, статьях по итогам Дней 
науки и т.д.). 

Таким образом, важной предпосылкой раз-
вития историко-краеведческой деятельности 
студенческой молодежи во второй половине 
1950 – середине 1980-х гг. стал  ряд изменений 
в системе высшей школы, направленных на 
реализацию основных потребностей обще-
ства и государства: подготовку компетентных 
специалистов, идеологически подготовленных 
строителей коммунистического общества. Эт и 
изменения, реализуемые в общем контексте 
государственной политики, стали важными фак-
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торами развития исторического краеведения в 
системе вуза и проявились в активизации научно-
исследовательской работы студентов, увеличении 
роли производственной и учебной практики, 
общественно значимой и трудовой деятельности 
молодежи, активном внедрении в процесс обу-
чения межпредметных связей. Использование 
полученного опыта организации историко-крае-
ведческой деятельности советского студенчества 
будет способствовать успешному формированию 
гражданской идентичности и патриотизма совре-
менной молодежи Российской Федерации.
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