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Аннотация. В статье проанализирована история становления школьного краеведения во 
взаимосвязи с возрождением краеведческого движения как в целом в стране, так и в Оренбургском 
крае. Прослежено включение государственных структур и научных краеведческих сил 
Оренбуржья в реализацию построения новой советской школы и становление школьного 
краеведения. Сделан вывод о том, что для школьного краеведения значимыми стали как 
программы Государственного ученого совета (ГУСа), так и «поворот» научных краеведческих 
обществ к нуждам советской школы и школьного краеведения. Мы рассмотрели этот 
исторический факт на анализе деятельности Общества по изучению Киргизского края. 
Руководствуясь задачами, поставленными Наркомпросом, это общество не ограничилось только 
научной деятельностью, но и включилось в практическую работу по обеспечению школы 
краеведческой литературой, которая послужила материалом для комплексных программ ГУСА. 
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Abatract. The article analyzes the history of the formation of school local history in conjunction with the 
revival of the local history movement both in the country as a whole and in the Orenburg region. The 
inclusion of state structures and scientific local lore forces of the Orenburg region in the implementation 
of the construction of a new Soviet school and the formation of school local lore is traced. It is concluded 
that both the programs of the State Academic Council (GUSA) and the “turn” of scientific local history 
societies to the needs of the Soviet school and school local history have become significant for school 
local history. We examined this historical fact in the analysis of the activities of the Society for the Study 
of the Kyrgyz Territory. Guided by the tasks set by the People's Commissariat of Education, this society 
was not limited to scientific activities, but also got involved in practical work to provide the school with 
local history literature, which served as material for the comprehensive programs of the GUSA. 
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Введение 
Сегодня в отечественной методической мысли велико внимание к истории становле-

ния и развития школьного краеведения. Оренбургские историки обращаются к прошлому 
опыту как в силу научных интересов, так и для изучения опыта, который необходим для 
совершенствования методик преподавания нестандартных тем по истории родного края, 
формированию представлений учащихся о богатстве и многогранности отечественной ис-
тории [Любичанковский, 2022, с. 16]. 

Для школьного краеведения временной отрезок с 1923 по 1927 г. при всей его крат-
кости стал во многом определяющим.  

В 1923 г. в полном объёме были опубликованы программы Государственного учёно-
го совета (ГУСа) для семилетней школы [Новые программы…, 1923]. Эти программы за-
частую называют «революционными»: дореволюционная «школа учёбы» была с помощью 
этих программ окончательно разгромлена, предметное преподавание ушло вместе со 
«школой учёбы». На его место пришли «комплексы».  

Вместе со школой «революционизировалось» и школьное краеведение. За указанный 
срок (с 1923 по 1927 год) оно прошло несколько стадий: от краткого периода ориентации 
на дореволюционное «родиноведение» до идеи «производственного» краеведения и да-
лее – воплощение этой идеи в жизнь. 

Особенностям указанного периода посвящена наша работа. 

Объект и методы исследования 
Объектом исследования являются инициативы органов Наркомпроса и научных кра-

еведческих обществ по обеспечению краеведческим материалом комплексных школьных 
программ в школах Оренбуржья в 1923–1927 гг. Основой исследования являются истори-
ко-сравнительный, историко-структурный методы, методы исторической реконструкции и 
историко-педагогической интерпретации. Их использование позволило выявить историко-
педагогическую картину становления школьного краеведения. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ изученных источников и научной литературы позволил сделать вывод о том, 

что термин «производственное краеведение» впервые прозвучал на Первой Всероссий-
ской конференции по переподготовке учительств, проходившей весной 1924 г. в Москве.  

В резолюции конференция провозгласила: «прошлое не удовлетворяет потребностей как 
школы, так и государства», отсюда лозунг: От «родиноведения – к производствоведению». 

Производствоведением были наполнены программы, разработанные Государствен-
ным учёным советом (ГУСом) Наркомпроса, в которых за основу были взяты не предмет-
ное, а комплексное преподавание. В «Схеме ГУСа» превалировал труд, производительные 
силы, производственные отношения, зависимость от них идеологической надстройки. Каж-
дая комплексная тема связывалась с краеведением [Ловырев, 1926, с. 36]. Поясним это на 
примере методического сопровождения в помощь оренбургскому учителю, помещённого в 
региональном педагогическом журнале «Вестник просвещенца» № 12 за 1926 г.  
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На третий год обучения приходился комплекс «Наш край». Целевая установка дан-
ного комплекса прописывалась так: «Изучить основные виды труда нашего края (сельское 
хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность) и обусловить состояние и 
развитие их природными усилиями (климат, почва, орошение, растительный мир и т. п.) и 
социально-экономическими предпосылками (общественные отношения, возникшие в про-
цессе трудовой деятельности человека)» [А.Т., 1926, с. 29–38]. Тема сопровождалась крат-
ким справочным материалом.  

Историческое краеведение особо полно представлено в теме «Население нашего края». 
Целевая установка была сделана на то, как природные и политические условия сгруппирова-
ли в нашем крае различные слои населения. Далее шёл справочный материал: «Население в 
губернии 733 622 человека. Русских в сёлах 509 692 человека, в городах – 100 277 человек 
обоего пола. В том числе: киргиз всего – 21 274 человека, татар – 60 624 человека.  

Основные причины, сгруппировавшие указанный состав населения, следующие: 
наличие степей, удобных земель, бегство от крепостничества и колонизации [Там же, с. 30].  

Приведём т. н. «способы проработки» комплекса. Первое место заняла беседа, в ходе 
которой ставились задачи и проводились организационные моменты. 

В ходе самостоятельной работы учащиеся должны были собрать информацию путём 
чтения литературы, опросов, бесед, экскурсий, обследований, лабораторных занятий по 
следующей тематике: Крепостничество и помещики (по воспоминаниям старожилов; эпи-
зоды из борьбы крестьян волости с помещиками в прошлом и времена революции, вклю-
чая события башкирского восстания, бунта Пугачёва, Октябрьская борьба). 

Как живут крестьяне и их бытовые особенности с краткой характеристикой – предпри-
имчиво или нет и т. п. [А.Т., 1926, с. 31]. В ходe были специальные анкеты, экскурсии – в сель-
ский совет, Волостной исполнительный комитет за статистическими сведениями о населении 
(количество, род занятий, грамотность), зарисовки на карте плотности населения губернии, 
уезда, волости, зарисовки и диаграммы на тему: классовый и национальный состав, план ха-
рактерного жилища крестьянина, казака, киргиза, картинки из быта местного населения. 

Далее как следствие обучения по комплексу эта тема прорабатывалась на занятиях 
по русскому языку, по математике. 

По этой же схеме рассматривалась тема: «Виды труда нашего края». В ней уделялось 
место не только сельскохозяйственной информации, но и историко-краеведческой. 

Приведём цитату из раздела «содержание темы»: Вязание пуховых платков (Орский 
уезд, Кумакская волость). Отмечается, что «вязание не организовано, кустарей нещадно 
эксплуатируют торгаши, скупая на 40–50 % ниже рыночных цен. Сейчас имеется тенден-
ция организовывать вязальщиц-казачек в мощный союз» [Там же, с. 34]. 

Исторический экскурс предполагал вопросы о состоянии добычи и обработки про-
дуктов сельского хозяйства, о способах обработки сельскохозяйственной продукции, о 
торговле и транспорте (нужно было собрать информацию о местных ярмарках, ежене-
дельных базарах в крупных волостных центрах, участии оренбуржцев во всесоюзных яр-
марках, о составе (и состоянии) гужевого транспорта, о Ташкентской и Орской железных 
дорогах, об Уфимском почтовом тракте, о начавшемся автобусном движении Оренбург – 
Уральск и др.) [Там же]. 

Обязательными считались экскурсии на железную дорогу (где это возможно) и зе-
морганы, исполкомы, сельсоветы и партийные организации для получения сведений о хо-
зяйстве края, знакомстве с их работой и выявления связи города и деревни [Там же, с. 35]. 

Тема, посвященная мероприятиям советской власти, направлениям на улучшение 
хозяйства края и быта его населения, предполагала тот же алгоритм: беседа, самостоя-
тельный сбор материалов, экскурсии в показательный совхоз, агропункт, наблюдение над 
агромероприятиями, зарисовки типа «Старая и новая деревня», популяризация среди 
населения политики советской власти по улучшению хозяйства, по казачьему вопросу, 
всеобщему обучению [А.Т., 1926, с. 37]. 
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Четвёртый год обучения предполагал проработку комплекса «Успехи сельского хо-
зяйства». Политическая обстановка и идеологический настрой 1926 года ещё позволял 
озвучить такую цель: «1. Выяснить причины отсталости сельского хозяйства СССР от 
других культурных стран (традиционная косность, неподвижность, некультурность). 

Предполагалось довести до сознания ребят, что улучшение сельского хозяйства и 
поднятия его производительности является залогом хозяйственного возрождения СССР и 
укрепления его политической мощности [Весина, 1926, с. 39]. 

Темы отчасти повторялись. Вновь обращались к проблеме старой и новой деревни:  
– жизнь крестьян в старой деревне (темнота и невежество, бесправие, положение 

женщин, отношения старой власти к крестьянству); 
– быт крестьян новой деревни при советской власти; 
– культурные и общественные учреждения деревни; 
– улучшение материального и правового положения крестьянина; 
– улучшение положения женщин-крестьянок; 
– мероприятия по охране труда, материнства и младенчества, красной свадьбы, ок-

тябрины и похороны [Там же, с. 39]. 
Методы работы по комплексу уже традиционны: экскурсия, лабораторные занятия, 

самостоятельное изготовление наглядных пособий по темам, устные доклады, чтение ре-
комендованной литературы, общественно-политическая деятельность, изучение темы с 
уклоном в грамматику, математику и т. д. 

Необходимо отметить, что «комплексы» предполагали предварительное прочтение 
необходимой литературы, прежде чем начать самостоятельную работу. С учебной же ли-
тературой, особенно историко-краеведческого характера, было очень проблематично. 

Без необходимых учебных книг, методических пособий учителя испытывали боль-
шие трудности, пытаясь работать по программам ГУСа. Отсюда и разгромные отчёты по 
проверке оренбургских школ. Так, в отчёте за 1925 год значилось: «Производственные 
планы в своей учебной части в большинстве своем копируют примерные комплексы, раз-
работанные на Губернских курсах и конференциях, а потому в них слабо отражены мест-
ные краеведческие особенности. В производственных планах уездных школ первой сту-
пени в комплексах третьего года обучения, имеющих определённый краеведческий харак-
тер, отсутствуют краеведческие объекты, не указано конкретно ни одного обследования, 
экскурсии намечены, но куда и с какой целью, не указано.  

Производственные планы школ г. Оренбурга местным краеведческим материалом 
насыщены вполне достаточно, но сам материал носит иллюстрированный, описательный 
характер» [Веснина, 1925, с. 16]. 

Весьма определённо прозвучало в отчёте о том, что все работы с программами ГУСа 
должны основываться на краеведческом материале, таким образом, в задачу учителей 
входит изучение этого краеведческого материала. 

Проблема с краеведческими учебниками, пособиями была столь остра, что она заня-
ла центральное место на первой Всероссийской конференции по учебной и детской книге, 
состоявшийся в Москве в мае 1926 г. Участники конференции вынесли в резолюцию 
настоятельную потребность учителя в «книге краеведческой» как по отдельным предме-
там, так и единой комплексной. Дополнением к ним должна стать методическая книга для 
учителя, в которую, имея в виду недостаточную теоретическую подготовку многих дере-
венских учителей, должны быть внесены основные элементы научных дисциплин.  

В резолюции было особо подчёркнуто, что рабочая книга – книга краеведческая, со-
здать её один центр без помощи мест не может [Дятлов, 1926, с. 19]. 

Попытки разрешить ситуацию с краеведческой информацией на местах наблюдались и в 
Оренбуржье. Научный потенциал у Оренбургского краеведения существовал.  В крае проводи-
лись академические краеведческие изыскания Общества по изучению Киргизского края. Оно 
откликалось на нужду общества в плане просвещения и образования, чётко прозвучавшую на 
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второй Всесоюзной краеведческой конференции, состоявшейся в Москве в декабре 1924 г. В 
резолюцию конференции вошло Положение об укреплении связей краеведческого движения с 
просветительской работой и партийно-хозяйственным строительством [Ильина, 2001, с. 66–67].  

В том же 1924 г. Общество по изучению Киргизского края образовало специальный 
отдел школьного краеведения. Поскольку в 1924 г. столица КССР была перенесена из 
Оренбурга в Кзыл-Орду, то «оренбургская история» указанного отдела была краткой.  

Деятели общества по изучению киргизского края успели создать свой задел в орен-
бургском краеведении, который представлял несомненный интерес для педагогического 
сообщества края. 

Перечислим только некоторые публикации в «Трудах общества изучения киргизского 
края», ценные для исторического краеведения, а также для школьного исторического крае-
ведения. В первом выпуске «Трудов» была опубликована работа Н. Чулошникова «Очерк 
истории Башкирского землевладения до издания указа 1832 г.» [Чулошников, 1921]. 

Во втором выпуске Н.И. Бутовский представил очерк о жизни и деятельности 
В.Г. Короленко [Бутовский, 1921]. В том же выпуске первый ректор Оренбургского педа-
гогического института (в 1920-е – ННО) познакомил читателей с оренбургским фолькло-
ром – «Частушки Оренбургского края» [Струминский, 1921]. В третьем номере помещены 
статьи В.Ф. Пищулина об отзвуках народовольческого движения в Оренбургском крае 
[Пищулин, 1922]. В шестом выпуске напечатаны ценные работы для учителей, посвящён-
ные Оренбургской истории движения Емельяна Пугачёва [Рязанов, 1925б, с. 195–241]. 

Деятели общества изучения Киргизского края популяризировали историю края, пе-
чатаясь в региональной прессе. Так, например, А.Ф. Рязанов помещал свои очерки в еже-
месячном журнале, органе КирЦНКа «Советская Киргизия», выходившем в 1923–1925 гг. 
в Оренбурге. Позднее – в местном педагогическом журнале, ориентированном именно на 
школьных учителей, педагогов профессиональных учебных заведений, библиотекарей, 
клубных работников [Рязанов, 1924а; Рязанов, 1924б; Рязанов, 1925а; Рязанов, 1928]. 

Позвоним себе предположить, что исследования, часть из которых мы перечислили, 
не могли решить проблему школьного краеведения в силу своего академизма, который 
требует наличия глубоких знаний по вопросу, проблеме. Но основная масса учителей их 
не имела, особенно в сельских школах. В том числе и этим объясняется создание в 1926 г. 
при Оренбургском отделе географического общества школьной краеведческой секции, на 
что была директива из центра [К вопросу об организации…, 1927, с. 68]. 

Оренбуржцы мыслили широко. Обоснованием создания указанной секции был отсыл к 
опыту российских губерний, которые вышли в передовики школьного краеведческого движе-
ния. Вместе с тем звучала мысль о том, что «не следует предаваться излишнему оптимизму и 
нужно помнить, что и в 1925 г. число краеведческих организаций всего нашего Союза всё же 
наполовину меньше, чем число краеведческих организаций в Латвии» [Там же, с. 69]. 

Обоснование организации школьной краеведческой секции было озвучено следую-
щим образом: «Наш Оренбургский край в области краеведения мало изучен, и только 
школьная секция, располагая громадной агентурой в лице учителей и школьников, может 
положить начало краеведческому движению в Оренбургской губернии. При этом школь-
ное краеведение отделяли от академического краеведения, ссылаясь на установки при-
знанных лидеров: «краеведение начинается с того момента, когда между школой и средою 
устанавливается настоящая глубокая связь и взаимодействие, с того момента, когда работа 
входит в определённую систему и строится так, чтобы составлять органическую частицу 
того общего, огромного дела, которое ведут в краеведческие организации страны. До тех 
же пор, пока школа использует краеведческий момент только с точки зрения вспомога-
тельного средства для усиления тех или иных дисциплин, для иллюстрации готовых вы-
водов, краеведение в школе будет носить всё тот же эпизодический случайный характер, 
утрачивая этим самым свое организационно-воспитательное влияние и какую-либо науч-
ную ценность» [К вопросу об организации…, 1927, с. 68–69]. 
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Энтузиасты же верили в свои силы и отметали опасения и пессимизм оппонентов, 
суть которых состояла в том, что школа не справится со столь серьёзной работой. В каче-
стве аргументации приводились успешные проекты типа «Обследование крестьянского 
куроводства по Коломенскому уезду Московской губернии» [Там же, с. 69]. Доказыва-
лось, что школьное краеведение должно принять форму кружков при школах первой и 
второй ступени. Координационным центром должна стать Краеведческая Секция при Гео-
графическом отделе. Примером была постановка дела в Московской губернии. Для Орен-
бургского школьного краеведения вполне пригодными посчитали разработанные типовые 
«Примерный устав волосного краеведческого кружка» (состав кружка, цели, управление), 
«Примерный устав школьного краеведческого кружка».  

У Краеведческой секции Оренбургского Географического отдела был конкретный 
адрес: город Оренбург, Музей Наглядных Пособий, улица Неплюевская, дом 34. 

Дальше начинается следующая страница истории школьного краеведения в Орен-
буржье, в которой было несколько русел. Одно из них шло под девизом: «Подготовлен-
ный учитель – залог успешной краеведческой работы. Это тема отдельного исследования. 

Заключение 
Таким образом, рассмотрев изменения, произошедшие в школьных программах, в 

определении места в них краеведения, мы пришли к выводу о том, что сами идеи несли в 
себе много новаторского, творческого, направленного на активизацию познавательной де-
ятельности учащихся. Одновременно эти новаторства должны были содействовать поли-
тико-идеологическим задачам по воспитанию «нового человека». Школьное краеведение 
от «знаниевого» «родиноведения» должно быть перейти к краеведению, основанном на 
практической деятельности. Но условия 1920-х годов мало способствовали такой пере-
стройке. Учителя (и ученики) нуждались в краеведческой книге, в методических пособиях 
по краеведению. Отчасти эту нишу заполняли труды деятелей научных краеведческих 
обществ, их публикации не только в специализированных «Трудах…», но и в педагогиче-
ских журналах, например, оренбургском «Вестнике просвещенца». 

Попытка наладить систематическую связь со школьным учителем и научным крае-
ведением зафиксирована в создании краеведческой секции Оренбургского Географиче-
ского отдела. В 1926 при Оренбургском отделе Географического общества заработала 
школьная краеведческая секция. 

Этот небольшой экскурс с 1923–1927 гг. показывает то, насколько сложным был 
процесс становления новой школы, как идеалы наталкивались на повседневность с её 
плохим материальным обеспечением, с нехваткой элементарных вещей, с дефицитом хо-
рошо обученных и готовых к экспериментам учителей. 
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