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Заключение. Таки образом, современный поликультурный мир требует реализа-
ции поликультурного воспитания. Мы придерживаемся позиции, согласно которой не-
обходимо учитывать особенности различных этносов в области культурных и воспита-
тельных интересов общества. Но, прежде всего, следует рассмотреть особенности 
именно своего народа. Таким образом, делаем вывод о важности актуализации этносо-
циального компонента при подготовке специалиста социальной сферы. Эффективность 
работы подтверждается результатами опроса, проведённого среди студентов специаль-
ности «Социальная педагогика» до и после изучения курса «Этнопедагогика». 
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Аннотация. В статье представлен теоретико-практический анализ реализации 
идей педагогического краеведения в условиях детского сада. Актуальность исследуе-
мой проблемы определяется недостаточностью научно–методического обеспечения 
региональной составляющей образовательного процесса детского сада; уникальностью 
воспитательно-развивающего потенциала культуры родного края, не разработанностью 
комплекса педагогических условий и технологий краеведческой направленности, ис-
пользуемых педагогами в образовательном процессе дошкольной образовательной ор-
ганизации (ДОО). 

Материалы статьи содержат результаты пилотажного констатирующего экспери-
мента, которые могут быть положены в основу проектирования образовательного про-
цесса современного детского сада с учетом принципов, функций и содержания педаго-
гического краеведения. 

Ключевые слова: педагогическое краеведение (содержание, принципы и функ-
ции), дошкольное образование.  Ре
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Summary. The article presents the theoretical and practical analysis of the 
implementation of ideas of the pedagogical local history in kindergarten. The relevance of the 
research problem is determined by the insufficiency of the scientific and methodical support 
of the regional component of the educational process in kindergarten; the unique educational 
and developmental potential of the culture of his native land, not a developed complex of 
pedagogical conditions and technologies of the local history orientation used by teachers in 
the educational process of the preschool institutions (PEO). 

The materials of the article contain the results of the pilot ascertaining experiment, 
which can be used as the basis for designing of the educational process of a modern 
kindergarten with the principles, functions and content of the pedagogical local history.  

Keywords: pedagogical local history (content, principles and functions), pre-school 
education. 

 

Географические и социально–исторические условия развития региона образуют 
пространственно–временной континиум, в рамках которого представления о родном 
селе или городе, где человек получил свои корни, сопричастность к прошлому, на-
стоящему и будущему родного края определяют осмысление высоких понятий «роди-
на», «национальная идентичность», «патриотизм». Но, к сожалению, транслируемый в 
различных источниках системный анализ архивных, научных материалов показывает, 
что результаты исследований в области педагогического краеведения – фундамента 
проектирования ценностно–ориентированного образования – в воспитательном про-
цессе ДОО используются эпизодично.  

Неочевидной, но требующей детального изучения, остается проблема ограничен-
ности объектов познания родного края в малонаселенных пунктах России. Эта пробле-
ма обозначена особенно остро в контексте современных тенденций – интересами госу-
дарственной политики в сохранении культурного наследия российских малых городов 
и деревень, требований поиска финансовой поддержки образовательных инициатив 
(проектов), направленных на возрождение деревни (решения проблемы оттока населе-
ния, недостаточной бюджетной поддержки инфраструктуры и др.).  

До конца не решена задача поиска актуального краеведческого содержания с це-
лью обогащения знаний педагогов ДОО, продолжается поиск релевантных способов 
трансляции регионального содержания образования, поскольку эта задача сопряжена, 
во-первых, с необходимостью формирования представлений о культуре родного края 
как о целостном феномене (история, архитектура, т. д.); во-вторых, с освоением меха-
низма оснащения развивающей среды образовательной организации. 

Вышеуказанные обстоятельства соотносятся с вопросом мотивации профессио-
нальной деятельности воспитателя детского сада. Так, по мнению Г. М. Королевой [5], 
субъектный параметр профессиональной деятельности на краеведческом содержании 
состоит не только из этнокультурных знаний, но и профессионализма, высоких мо-
ральных качеств, способности взять на себя ответственность за собственную этнокуль-
турную деятельность (механизмы саморегуляции и саморазвития, профессиональной и 
этнокультурной рефлексии). 

В контексте анализируемой проблемы представляют интерес работы авторов, 
изучающих потенциал педагогического краеведения в организации работы с дошколь-
никами, под которым понимается отрасль общего краеведения и область историко–
педагогических знаний об особенностях развития педагогической культуры края, о по-
знании, сохранении и использовании ее ценностей в педагогическом опыте (Г.В. Авер-
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киева, С.С. Щекина [1]). Именно ценностно–смысловая основа педагогического крае-
ведения наполняет сущностным смыслом эту категорию и отличает ее от общеизвест-
ного и часто используемого в практике понятия «краеведческая работа».  

Говоря о сущностных характеристиках педагогического краеведения, Е.П. Бело-
зерцев указывает на следующее: наличие собственной системы знаний, систематизи-
рующей историко–педагогический опыт; использование педагогических знаний (в час-
ти содержания и методов) «здесь и сейчас», не преследующих цель построения каких–
либо теорий; использование в качестве источников познания не только художествен-
ной литературы, но и краеведческой, мемуарной [2, с. 6–7]. 

Основными принципами отбора и организации изучения краеведческого содержа-
ния, выявленными по итогам анализа результатов современных исследований [3; 4; 7; 8], 
являются следующие: 1. Принцип междисциплинарности (интегративности) содержания. 
2. Принцип персонификации педагогического взаимодействия. 3. Принцип стимулирова-
ния процесса целеполагания, успешности субъектов образования и развивающегося парт-
нерства (проектирование «иерархии целей», коррекция способов достижения результата). 
4. Принцип формирования мыслеобразов, как на основе научной информации, так и на 
основе произведений народного искусства и других этноисточников. 

Согласно научным выводам А. А. Майера [6], функции педагогического краеведения 
соотносятся с идеями интегративного подхода: культурологическая и теоретико–
методологическая функции отражают интерес к познанию, готовность обогащать краевед-
ческие представления (поиск источников, применение умений использовать приобретен-
ные знания); практико–ориентированная функция указывает на возможности актуализа-
ции полученных знаний в условиях конкретного населенного пункта на основе организа-
ционно–методической и коммуникативной профессиональной готовности педагога.  

Исходя из описания функций педагогического краеведения, данная категория ав-
тором рассматривается не только как область историко–педагогических знаний об осо-
бенностях развития педагогической культуры края, о сохранении и использовании ее 
ценностей в педагогическом опыте, но в дошкольном образовании – это комплекс 
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга этнокультурных компонентов об-
разовательного процесса: цель, содержание, методы, формы, взаимодействие участни-
ков, результат. При этом содержание познания родного края проектируется с учетом 
блочно–тематического распределения познавательного материала (разделы: «Моя се-
мья», «Моя любимая деревня», «Природа моей деревни») и на основе идеи педагогиче-
ского краеведения – по принципу соотнесения объекта познания с определенной цен-
ностной ориентацией: здоровьесбережение, экологическое воспитание, интеллектуаль-
ное развитие, историческая память, культура и отдых). 

Выше описанные научные идеи были положены в основу пилотажного экспери-
мента целью которого было изучение особенностей педагогической практики ознаком-
ления детей дошкольного возраста с родным краем (в эксперименте было задействова-
но дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) одной из деревень Псковской об-
ласти). Ниже представлены общие результаты констатирующего этапа эксперимента. 

Методика эксперимента включала анкетирование, наблюдение за деятельностью 
воспитателей, анализ развивающего потенциала развивающей предметно–
пространственной среды (РППС). 

1. По результатам анкетирования педагогов были выявлены следующие особен-
ности их отношения и актуального восприятия процесса формирования представлений 
дошкольников о родном крае. 

Понимание педагогами целей и задач ознакомления дошкольников с родным кра-
ем соответствует современным требованиям. Они интегрируют в своей работе содер-
жание разных видов искусства (музыки, архитектуры, театрального и изобразительно-
го искусство). При этом есть предпочитаемые виды, что обусловлено требованиями 
доступности и возрастосообразности. Воспитатели интегрируют краеведческий мате-
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риал в различные направления образовательной работы с дошкольниками, используя, 
при этом, разные методы, приемы (игровые, словесные, практические) и формы (экс-
курсии, развлечения, выставки и др.). В ДОУ организовано взаимодействие с культур-
ными учреждениями деревни (центр дополнительного образования, школьный музей, 
библиотека), однако проблема сетевого взаимодействия до конца не решена. Результа-
том ознакомления детей с родным краем педагоги считают формирование у воспитан-
ников интереса к познанию культуры, истории, традиций родного края, бережного от-
ношения к родной земле и всему живому.  

Педагоги указали на существующие проблемы организации процесса формиро-
вания представлений дошкольников о родном крае: от финансовых проблем до труд-
ностей взаимодействия с семьями воспитанников. Воспитатели не используют ни одну 
программу по краеведению в готовом виде; содержательный, методический и диагно-
стический компоненты существующих программ нуждаются в корректировке. 

2. На основании проведённого наблюдения за особенностью педагогической деятель-
ности воспитателей можно сделать вывод о том, что педагоги владеют приёмами поддержа-
ния познавательного интереса детей и избегают прямых указаний и коррекции действий 
дошкольников. Однако характер их деятельности носит характер с точки зрения педагоги-
ческого оценивания, что препятствует формированию у детей умений оценки и самооценки. 
Результаты анализа развивающего потенциала РППС показали, что уголок краеведения не 
полностью соответствует интересам дошкольников (был не задействован ни в детской игре, 
ни в познании). Содержание уголка требует дополнительного оснащения. 

3. Выявленная специфика организации педагогического процесса ознакомления 
детей с родным краем на основе педагогического краеведения говорят о том, что его 
проектирование должно осуществляться с учётом возможностей детского сада, а также 
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, выражающихся в поста-
новке реальных целей, отборе занимательного содержания, использовании разного ро-
да наглядности и включении детей в разные виды деятельности.  
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