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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

А. В. Таранчу к

Белорусский государст венны й педагогический университ ет  

имени М аксима Танка, М инск

Педагогическая ценность обучения географии на основе изу
чения родного края бы ла осознана очень давно. Уже достаточно 
отчетливо эта идея форм улировалась в «Великой дидактике» 
Я .А. Коменского в первой половине XVII в. Н еобходимость изу
чения родного края и использования краеведческого материала в 
учебно-воспитательной и просветительской работе получила ш и
рокое обоснование в трудах м ногих великих педагогов, ученых,
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географов (М .В. Л омоносов, К.Д. Уш инский, Д .Д. Семенов,
Н.Н. Баранский, А.А. Половинкин, А.С. Барков, В.А. Кондаков, 
Л.С. Берг и многие другие).

С овременная система высш его педагогического образования 
подразумевает не только теоретическую  подготовку, но и подго
товку педагога, владею щ его м етодоло1ией научного познания, 
опытом творческой деятельности, способного самостоятельно 
обновлять свои знания, расш ирять кругозор и соверш енствовать 
методическое мастерство. Географ ические дисциплины , в част
ности «Общее землеведение», «Ф изическая, экономическая и 
социальная география Беларуси», форм ирую т навыки первона
чальной научно-исследовательской работы и направлены на по
знание отличительны х черт природы родного края, на осознание 
хрупкости н уникальности имею щ ихся природных комплексов, 
на организацию  пропаганды береж ного отнош ения, сохранения и 
восстановления всех природно-культурны х компонентов наш его 
национального достояния и ориентирована на гуманизацию  и 
экологизацию . Владея методикой краеведческого изучения тер 
ритории (рельефа, геологического строения, климата, почв, гид
рографии, растительного и ж ивотного мира) учитель географии 
смож ет познакомить учащ ихся с разнообразными явлениями и 
процессами, происходящ ими в природе, хозяйственной ж изни 
лю дей, показать взаимную  связь физико- и экономико
географических явлений, подвестн к пониманию  природы как 
единого непрерывно развиваю щ егося целого, где все взаимосвя
зано и взаимообусловлено.

У спеш ная организация ш кольного краеведения и его эф ф ек
тивность в учебной и воспитательной работе ш колы зависит от 
ряда условий. Среди иих самое важное значение имеет теорети
ческая и методическая работа учителя, практическая подготовка 
его к краеведческой работе. Зпаиня, полученные студентами при 
изучении географических дисциплины  и про прохож дении учеб
ных практик даю т возмож ность будущ ем у учителю  прививать 
ш кольникам  чувство лю бви к Родине и береж ное отнош ение к 
природе. Кроме того, учащ иеся сравниваю т изучаемые факты со 
своими жизненными наблю дениями, устанавливаю т между собы 
тиями и фактами довольно слож ные связи, приобретаю щ ие все 
более системны й, обобщ аю щ ий характер, а окруж аю щ ая ш коль
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ника природа и ж изнь -  это самое лучш е наглядное пособие. 
О норны е краеведческие знания служ ат предпосы лкой для осущ е
ствления принципов обучения «от конкретного к абстрактному», 
от «близкого к далекому» [2]. Значение краеведческой работы в 
ш коле заклю чается не только в том, что она помогает всесторон
нему изучению  природно-экономических и социальны х условий 
р оди ою  края и перспектив его развития, но и дает учителю  воз
м ож ность изучить психологические особенности детей, выявить 
интересы  ш кольников.

При ф ормировании педагога, способного увлечь ш кольников 
в процесс познания своего края, необходим компетентиостный 
подход. О дна их клю чевых компетенций -  исследовательская, 
представляю щ ая собой личностное образование, отличаю щ ееся 
устойчивой мотивацией, способностью  ставить и реш ать иссле
довательские задачи, осущ ествлять поиск, переработку, систем а
тизацию  и обобщ ение научной информации [3].

П оявление новых форм переработки и получения инф орм а
ции, расш ирение и услож нение социального опыта обусловили 
значимость исследовательской ком петентности педагога. Если 
студент, опирается на собственны й опы т и самостоятельно «до
бы вает» знания в учебном процессе, а не получает их в ю товом  
виде, то он будет стрем иться аналогично действовать в своей бу
дущ ей проф ессиональной деятельности. В оспитание творчески 
дум аю щ их специалистов возмож но через такую  форму образова
тельного процесса, как учебные практики по географическим 
дисциплинам или через привлечение студентов к научно- 
исследовательской работе. С пециалист, обладаю щ ий исследова
тельской компетенцией, ум еет активно и продуктивно анализи
ровать фактическую  информацию , создавать и выбирать новые 
более эф фективны е алгоритмы, ресурсы, технологии, а не только 
пользоваться готовыми, порой устаревш ими, алгоритмами и ф ак
тами [1].

О сущ ествление краеведческого принципа в преподавании 
географических дисциплин в педагогическом вузе связано с на
сыщ ением местным географическим материалом учебных про
грамм и вы полнением определенной краеведческой работы в пе
риод учебных полевых практик. Очень важно, чтобы эта работа 
бы ла органически связана со всем учебным процессом.
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А.С. Барков (географ, доктор географических наук, академик 
А кадемии педагогических иаук РС Ф С Р) считает, что объект и 
методы изучения географии и краеведения совпадаю т. При орга
низации изучения своего края необходимо, чтобы географиче
ские сведения о нем были усвоены  студентами при непосредст
венном изучении конкретной территории. С уть краеведческого 
принципа заклю чается в использовании в образовательном про
цессе результатов наблю дений, исследований, полученных сту
дентами в ходе вы полпения заданий учебных (полевы х) практик, 
которые предусмотрены  учебными планами подготовки педаго- 
гов-географов. М атериалы полевых исследований и наблю дений 
(м етод визуальных наблю дений) -  основны е источники инф ор
мации. С туден 1ы-географы учатся собирать такого рода инф ор
мацию  при прохож дении практик, в частности практики по об
щ ему землеведению . В процессе практики реализую тся такие 
принципы краеведения как научность, системность и последова
тельность, комплексность и региональиость, на них строится ра
бота по изучению , применению  и пропаганде знаний о крае.

Учебная практика по общ ему зем леведению  заним ает важное 
место в подготовке учителя географии и представляет собой про
долж ение учебного процесса в полевых условиях. Ее целью явля
ется закрепление полученных студентами знаний, ум ений и на
выков в конкретных географ ических условиях местности. О снов
ными задачами практики являю тся:

-  научить студентов практическим навыкам работы с раз
личны ми по слож ности м етеорологическим и и гидрологическими 
инструментами;

-  научить правильно вести полевые журналы, дневники и 
другую  полевую  документацию ;

-  научить правильно выполнять расчетно-граф ические и 
картографические работы;

-  научить анализировать данны е, полученные во время по
левых исследований;

-  научить составлять по различным источникам климатиче
ские, гидрологические, геоморфологические и другие природные 
характеристики территорий, работать с литературным материалом.

Реш ение этих задач направлено на реализацию  краеведческо
го принципа обучения, при котором необходимо установление
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постоянны х ассоциативны х связей с изученным материалом ос
новного курса. Н епосредственны е наблю дения формирую т пред
ставления о рельеф е и его формах, о проявлении климатических и 
м етеорологических явлений, гидрологических особенностях вод
ных объектов и т.д.

О днако м етод визуальных наблю дений может дать полож и
тельные результаты  лиш ь в сочетании с другими методами изу
чения своего края, такими как:

-  картографический метод, направленный на выяснение 
пространственного размещ ения природных, социально- 
хозяиственных, объектов на изучаемой территории. Все краевед
ческие исследования долж ны  начинаться с составления карты и 
картосхемы изучаемой местности. Как правило, на картограф иче
ской схеме наносят результаты  исследований;

-  статистический метод, заклю чаю щ ийся в отборе количест
венны х показателей и их обработке, особенно при изучении кли
м ата и гидрограф ических особенностей территории;

-  литературный метод изучения используется для получения 
предварительных сведений об изучаемой территории.

Будущ ие педагоги-географ ы  такж е долж ны  иметь определен
ные сведения о развитии ш кольного краеведения в республике, 
соврем енной организационной структуре краеведческой работы в 
ш коле, основны х формах и методах ш кольной и внеш кольной 
краеведческой работы учащ ихся. В результате изучения геогра
фических дисциплин и реализации программ практик обучаю 
щ иеся имею т возмож ность в знаком ой м естности, в повседневной 
обстановке наблю дать географическую  действительность и ре
зультаты  наблю дений в дальнейш ем использовать в своей прак
тической деятельности.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХ, 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ДЕЛОВОГО  

СООБЩ ЕСТВА

С.Ф. Тлустенко, П.Е. Крук

С амарский национальны й исследоват ельский университ ет  
имени академика С.П. Королева

На протяжении ряда лет на кафедре обработки металлов дав
лением С амарского университета ведется активная методическая 
работа по освоению  практико-ориентированного подхода в обра
зовании, значительное внимание уделяется вопросам проф ессио
нальной готовности и м обильности специалистов. Готовность 
вклю чает познавательны й, м отивационны й и профессиональны й 
компоненты , где профессиональная готовность является ком
плексным показателем  качества обучения и выступает основным 
фактором, определяю щ им способность самостоятельно решать 
поставленны е на практике задачи, способность оперативно вы
полнять работу в рамках вы бранной профессии.

С оответственно был разработан ряд теоретических полож е
ний и практических методик обучения на более высоких уровнях 
анализа содерж ательны х компонентов профессиональной мо
бильности специалиста (вертикальны й, горизонтальны й и ди на
мический) на основе сущ ествую щ его множ ества моделей обуче
ния, когда учебная программа вклю чает год профессиональной 
работы в сочетании с высш им образованием, а опы т работы ин
тегрируется в общ ую  учебную  программу. На практике высокую
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