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Актуальность. Важное место в контексте современного реформирования системы высшей 

школы Российской Федерации приобретает процесс организации историко-краеведческой 

деятельности, направленной на развитие гражданственности и патриотизма, социализацию 

и самореализацию студенческой молодежи. Конструирование новых подходов к данному 

виду деятельности обучающихся неизменно опирается на исторический опыт, полученный 

педагогами и учеными в советский и постсоветский периоды на основе использования ре-

гионального подхода к изучению проблемы. В этой связи обоснована необходимость разра-

ботки периодизации развития историко-краеведческой деятельности студенческой молоде-

жи в системе отечественных учреждений высшего образования. Цель исследования – на осно-

ве разработанных критериев выделить этапы историко-краеведческой деятельности студенче-

ской молодежи Луганщины, осуществляемой с начала 1920-х гг. по современный период. 
Методы исследования. В основе исследования лежал диалектический принцип историче-

ского развития, использовались парадигмальный, системный, синергетический, средовой и 

культурологический подходы, теория деятельности, теория гуманизации, метод анализа до-

кументальных источников, сравнительно-исторический, диалектический методы научного 

исследования. 
Результаты исследования. В процессе анализа ряда критериев (тенденций в развитии 

высшего образования, уровня развития краеведческой деятельности в государстве и регио-

не, сущности государственной политики в отношении исторического краеведения; идеоло-

гических постулатов, продуцируемых политической элитой и обусловливающих развитие 

всей социокультурной сферы в различные исторические периоды; социокультурных факто-

ров, обусловливавших краеведческую деятельность в вузах; социально-экономических фак-

торов) выделены и охарактеризованы пять этапов развития историко-краеведческой дея-

тельности, каждый из которых имел свои отличительные особенности. 
Выводы. Сделан вывод о влиянии изменений, произошедших в общественно-политической 

жизни государства и системе отечественной высшей школы, на характер каждого из этапов. 
Ключевые слова: историко-краеведческая деятельность студенчества, студенческая моло-

дежь, историческое краеведение, этапы развития историко-краеведческой деятельности мо-

лодежи, высшие учебные заведения 
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Importance. An important place in modern reform context of the Russian Federation higher 
school system is acquired by the process of organizing historical and local studies activities aimed 
at the development of citizenship and patriotism, socialization and self-realization of student 
youth. New approaches to this students’ activity type construction is invariably based on the his-
torical experience gained by teachers and scientists in the Soviet and post-Soviet periods based on 
the regional approach use to problem study. In this regard, the necessity of students’ historical and 

local studies activities development periodization developing in the system of domestic higher ed-
ucation institutions is justified. The research purpose is to identify the stages of the Lugansk region 
student youth historical and local studies activity, carried out from the beginning of the 1920s to 
the modern period, on the basis of the developed criteria. 
Research methods. The research was based on the dialectical principle of historical development, 
using paradigmatic, systemic, synergetic, cultural and cultural approaches, theory of activity, theo-
ry of humanization, method of documentary sources analysis, comparative historical, dialectical 
methods of scientific research. 
Results and Discussion. In the process of analyzing a number of criteria (trends in the higher edu-
cation development, local studies activity development level in the state and the region, the es-
sence of state policy in relation to historical local studies; ideological postulates produced by the 
political elite and determining the development of the entire socio-cultural sphere in various his-
torical periods; socio-cultural factors that determined local studies activity in universities; socio-
economic factors) identified and characterized five stages of the development of historical and lo-
cal studies activities, each one had its own distinctive features. 
Conclusion. The conclusion about changes influence occurred in the socio-political life of the 
state and the national higher school system on each stage nature is made. 
Keywords: historical and local studies activity of students, student youth, historical local studies, 
youth historical and local studies activity development stages, higher educational institutions 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Создание периодизации любого сложно-

го, хронологически пролонгированного яв-

ления или процесса отражает стремление к 

структурированию, выделению наиболее 

значимых признаков, отражающих его ос-

новные свойства как предмета научного ис-

следования. Главная задача исследователя 

при создании периодизации состоит в опре-

делении существенных содержательных при-

знаков изучаемого процесса, в рамках кото-

рого выделяются этапы или периоды.  
Разработка периодизации развития исто-

рико-краеведческой деятельности студенче-

ской молодежи на примере региона Луган-

щины обусловливает необходимость выявле-

ния цели, которую ставила система образо-

вания перед органами и учреждениями, на-

правляющими и осуществляющими данный 

вид активности студенчества. В данном кон-

тексте целеполагание коррелирует с кон-

кретной образовательной парадигмой, опре-

деляемой идеологическим вектором того или 

иного периода развития отечественного об-

щества. Сложность разработки периодизации 

становления и развития историко-краевед-
ческой деятельности студенческой молоде-

жи в системе высшего образования Луган-

щины в 1920–2020-е гг. состоит в необхо-

димости осуществления эклектичного син-

теза подходов, положенных в основу перио-

дизации как системы отечественного обра-

зования, так и научной отрасли краеведения. 

Цель исследования – на основе разрабо-

танных критериев выделить этапы истори-

ко-краевед-ческой деятельности студенче-

ской молодежи Луганщины, осуществляемой 

с начала 1920-х гг. по современный период. 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Историко-краеведческая деятельность 

студенчества в советский и постсоветский 

периоды рассматривалась в исследовании в 

нескольких аспектах – как система, процесс 

деятельности, социальное и историческое 

явление, объект социокультурного влияния 

среды. При рассмотрении проблемы исполь-

зовался ряд принципов и методов, состав-

ляющих четыре уровня методологии – фило-

софский, общенаучный, конкретно-научный, 

технологический. На философском уровне 

был использован диалектический принцип 

исторического развития, на общенаучном – 
парадигмальный, системный, синергетиче-

ский, средовой и культурологический подхо-

ды, на конкретно-научном – теория деятель-

ности и теория гуманизации; на технологи-

ческом – метод анализа документальных ис-

точников, сравнительно-исторический, диа-

лектический методы научного исследования. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Обзор литературы. Немало научно 

обоснованных периодизаций развития выс-

шего образования, отечественной педагоги-

ческой мысли, системы образования Донбас-

са встречаются в исследованиях ученых, по-

священных различным аспектам истории пе-

дагогики (Я.И. Бурлака, Н.Н. Гупан,  
Ю.Д. Руденко; В.А. Змеев, В.Н. Мамяченков, 

В.В. Липинский, И.П. Наулко, С.Я. Батышев; 

В.К. Майборода и др.). Некоторые исследо-

ватели, в частности, Б.А. Дейч [1], О.Г. Не-

крылова [2], М.О. Чеков
1
, при разработке пе-

риодизации отдельных педагогических явле-

ний выделяли в качестве критерия доминан-

ты, свойственные данному явлению, или 

преобладающие образовательные модели, ха-

рактерные для различных этапов. Отдельные 

аспекты историко-краеведческой деятельно-

сти обучающейся молодежи, нашли отраже-

ние в исследованиях Т.Ю. Анпилоговой [3], 

Т.А. Коваленко и М.Н. Шашковой [4],  
Л.А. Новиковой [5], И.А. Постыки [6], Е.Н. 

Трегубенко [7] и др. 
Критерии периодизации историко-

краеведческой деятельности в системе 

высшего профессионального образования 

Луганщины. Обобщив существующие под-

ходы к периодизации педагогических явле-

                                                                 
1 Чеков М.О. Теория и практика дополнительного 

образования детей в России. Самара: Изд-во СамГПУ, 

2001. 288 с. 
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ний и процессов в отечественной истории 

новейшего и современного периода, можно 

выделить комплекс критериев, положенных в 

основу вычленения отдельных этапов исто-

рико-краеведческой деятельности в системе 

высшего профессионального образования 

Луганщины. К ним относятся: 
 трансформации в системе высшей 

школы, связанные с изменением педагогиче-

ской парадигмы как системы научно-
педагогических взглядов, подходов к реше-

нию проблем образования и обучения. При 

этом следует учитывать, что совокупность 

теоретико-методологических установок – 
понятие более общее, чем теория, концепция 

или подход: «несколько педагогических тео-

рий, концепций или подходов могут соответ-

ствовать одной и той же парадигме, которая 

служит их идейной основой» [8, с. 5]; 
 уровень развития краеведческой дея-

тельности в государстве и регионе: формы, 

содержание, степень приобщения различных 

групп населения к краеведческой работе, из-

дательская активность и т. д.; 
 сущность государственной политики 

в отношении исторического краеведения: 

степень содействия его развитию, влияние 

цензуры/гласности, создание условий для 

активизации краеведческого движения, при-

общения к нему школьной и студенческой 

молодежи и др.; 
 идеологические постулаты, продуци-

руемые политической элитой и обусловли-

вающие развитие всей социокультурной сфе-

ры в различные исторические периоды; 
 социокультурные факторы, подготав-

ливавшие почву для краеведческой деятель-

ности как в системе высшей школы, так и за 

ее пределами: уровень образованности и 

сформированности гражданско-патриотичес-
кого сознания всего общества, его восприим-

чивость к целям, задачам, формам и методам, 

практикуемым в рамках краеведческой дея-

тельности, и т. д.; 
 инициируемые государством измене-

ния, происходившие в социально-экономи-
ческой и этнорегиональной политике и опре-

делявшие особенности развития Донбасса. В 

этой связи следует отметить, что тенденции 

социально-экономического, культурного, по-
литического развития данного региона не в 

полной мере совпадали с соответствующими 

тенденциями в других административно-тер-
риториальных единицах УССР и СССР – 
внедрение в жизнь ряда политических дирек-

тив в Донбассе реализовывались с заметным 

опозданием.  
Таким образом, разработка научного 

подхода к периодизации историко-краевед-
ческой деятельности студенческой молодежи 

Луганщины является сложным системным 

процессом, опирающимся на синтез концеп-

туальных основ ряда используемых в иссле-

довании проблемы общенаучных методов, а 

также на логику исторического развития оте-

чественного общества. Особенности и тен-

денции, свойственные социально-экономи-
ческому, общественно-политическому, со-

циокультурному развитию общества на том 

или ином этапе развития государства в ХХ–

XXI веках, закономерно отражались на уров-

не развития науки и системы образования, 

трансформации модели образовательной па-

радигмы, степени духовной свободы населе-

ния. Эти характеристики во многом обуслов-

ливали цели, содержание, формы и методы 

историко-краеведческой деятельности, акку-

мулирующей в себе как научный, так и обра-

зовательный потенциал.  
Этапы историко-краеведческой дея-

тельности в системе высшего профессио-

нального образования Луганщины. Опи-

раясь на вышеизложенную систему критери-

ев в процессе становления и развития исто-

рико-краеведческой деятельности студенче-

ства Луганщины, можно выделить следую-

щие этапы историко-краеведческой деятель-

ности в системе вузов Луганщины:  
1) начало 1920-х – начало 1930-х гг. – 

становление и развитие историко-краевед-
ческой деятельности в условиях относитель-

ного социокультурного плюрализма; 
2) начало 1930-х – середина 1950-х гг. – 

«огосударствленное» краеведение в условиях 

жесткой унификации и цензуры; 
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3) середина 1950-х гг. – начало 1990-х гг. – 
разработка новых форм историко-крае-
ведческой деятельности в условиях политех-

низации и идеологизации образовательной 

системы; 
4) начало 1990-х гг. – 2014 г. – развитие 

исторического краеведения периода гласно-

сти и формирования украинской государст-

венности; 
5) 2014 г. – наши дни – формирование 

новой модели историко-краеведческой дея-

тельности студенческой молодежи в усло-

виях становления Луганской Народной Рес-

публики. 
Нижняя хронологическая рамка первого 

этапа в развитии историко-краеведческой 

деятельности студенчества Луганского ре-

гиона совпадает с началом 1920-х гг., когда 

на территории УССР и на Луганщине, в ча-

стности, были открыты первые советские 

вузы – техникумы и институты народного 

образования (Луганские высшие губернские 

учительские курсы (1921 г.), с 1923 г. – До-

нецкий институт народного образования), а 

также научные учреждения и краеведческие 

организации (Украинский комитет краеведе-

ния (1925 г.), Научный краеведческий кру-

жок для изучения бассейна Среднего Донца 

(1923 г.) и др.).  
К 1924 г. на Луганщине, географически 

составлявшей часть территории Донбасса, 

действовали несколько высших профессио-

нальных учебных заведений разного типа: 

Индустриальный рабочий техникум в Луган-

ске, вечерний рабочий техникум в Лисичан-

ске, Луганский сельскохозяйственный тех-

никум, Донецкий институт народного обра-

зования (далее – ДИНО), трехлетние педаго-

гические курсы в Старобельске, Луганский 

кооперативный техникум, Луганский меха-

нический техникум. 
Данный этап был наиболее продуктив-

ным периодом в развитии исторического 

краеведения для всего СССР. Несмотря на 

определенную стихийность, деятельность 

профессионалов – ученых-историков и крае-

ведов-любителей охватила все регионы госу-

дарства. «Разные по формам и масштабам (от 

губернских и областных до сельских и 

школьных), краеведческие организации ста-

вили перед собой единые задачи: всесторон-

нее изучение родного края, сохранение па-

мятников культуры, широкое распростране-

ние знаний об Отечестве, памятникоохрани-

тельных представлений», – характеризует 

данный период исследователь Е.В. Беглова
2. 

1920-е гг. историки нередко называют «золо-

тым десятилетием» в истории отечественно-

го краеведения: именно в этот период офор-

милась организационная структура краевед-

ческого движения, сформировались основ-

ные институты, координирующие краеведче-

скую работу в масштабах всего государства, 

были сформулированы важнейшие положе-

ния теории краеведения, выработаны и за-

креплены основы краеведческой методики, 

оформились основные направления научно-
исследовательской краеведческой работы, 

были налажены механизмы взаимодействия 

краеведческих объединений через всерос-

сийские (всесоюзные конференции) и печат-

ные органы – центральные журналы «Извес-

тия ЦБК», «Краеведение» и местную крае-

ведческую периодику [9, с. 9-10].  
Известный ученый-краевед П.Н. Савиц-

кий, характеризуя развитие краеведения в 

СССР в 1920-е гг., отмечал, что в 1923 г. 

произошла эмансипация украинского крае-

ведения, «когда для руководства им была 

организована Краеведческая комиссия при 

Украинской академии наук. Собравшаяся в 

1925 г. в Харькове Конференция производи-

тельных сил постановила учредить при Ук-

раинском народном комиссариате просвеще-

ния Всеукраинский краеведческий комитет. 

К нему и перешли в том же году функции 

академической комиссии» [10, с. 260]. 
Исследователь С.Б. Филимонов, харак-

теризуя процесс развития краеведческой дея-

тельности в России в течение первого после-

революционного десятилетия, отмечает, что 

                                                                 
2 Беглова Е.В. Рязанское краеведческое движе-

ние в конце 1920-х – 1930-е годы: взлет и разгром. 

URL: https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1104-ryazanskoe-
kraevedcheskoe-dvizhenie-v-kontse-1920-kh-1930-e-gody-
vzlet-i-razgrom (дата обращения: 13.12.2022). 

https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1104-ryazanskoe-kraevedcheskoe-dvizhenie-v-kontse-1920-kh-1930-e-gody-vzlet-i-razgrom
https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1104-ryazanskoe-kraevedcheskoe-dvizhenie-v-kontse-1920-kh-1930-e-gody-vzlet-i-razgrom
https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1104-ryazanskoe-kraevedcheskoe-dvizhenie-v-kontse-1920-kh-1930-e-gody-vzlet-i-razgrom
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она имела две особенности: «Во-первых, 

члены краеведческих организаций изучали 

прошлое и настоящее края преимущественно 

по первоисточникам. Во-вторых, костяк крае-

ведческих организаций составляли представи-

тели старой, дореволюционной формации ин-

теллигенции, не владевшие ремеслом фаль-

сификации истории в угоду идеологии» [11,  
с. 114-115]. В этот период основными печат-

ными органами краеведов являлись журналы 

«Краеведение» (выходил с 1923 г. в Петро-

граде) и «Известия Центрального бюро крае-

ведения» (выходил с 1925 г. в Ленинграде). 
Существенный вклад в развитие краеве-

дения и его популяризации в системе образо-

вания внесли ученые П.Н. Савицкий,  
В.Ф. Карпыч, С.Ф. Ольденбург, А.М. Боль-

шаков, С.П. Толстов, П.Г. Смидович,  
Г.М. Кржижановский, М.М. Богословский, 

Н.Я. Марр, С.Ф. Платонов, А.Е. Ферсман, 

М.М. Покровский, А.Н. Самойлович,  
Ю.М. Шокальский и др. Важную роль в ста-

новлении историко-краеведческой деятель-

ности студентов на Луганщине в 1920-е – 
начале 1930-х гг. сыграли местные краеведы – 
преподаватели местных вузов С.А. Локтю-

шев, А.И. Глядковская, С.Г. Грушевский, 

Ф.А. Бельский. 
Второй этап в развитии краеведческой 

деятельности в регионе с участием студенче-

ской молодежи охватывает период с начала 

1930-х по середину 1950-х гг. Исследователь 

В.Ф. Козлов определяет 1930-е гг. как период 

«огосударствленного» краеведения, связывая 

его начало с полным подчинением краевед-

ческой деятельности, как и науки в целом, 

государству в лице отдельных официальных 

органов государственной власти, обладаю-

щих полной монополией на осуществление 

любой культурной, научной, образователь-

ной деятельности.  
Прелюдией ко второму этапу можно 

считать IV Всесоюзную краеведческую кон-

ференцию, проведенную в марте 1930 г. 

Анализируя выступления делегатов конфе-

ренции, исследователь В.Ф. Козлов пишет, 

что «перед краеведами были поставлены че-

тыре важнейшие государственные задачи», 

от них потребовали положить конец «разно-

бойности краеведной работы, разнокалибер-

ности краеведной сети» [12, с. 56]. Так было 

положено начало процессу унификации ор-

ганизации краеведческой работы в СССР и 

УССР, в частности. 
На рубеже 1920–1930-х гг. в корне изме-

нилась организационная структура краевед-

ческих организаций: с этого момента «работу 

низовых «краеведческих ячеек на предпри-

ятиях, в совхозах, колхозах, школах и учреж-

дениях» должны были объединять и направ-

лять местные конференции, в республиках, 

автономных республиках, краях и областях 

учреждались соответствующие бюро краеве-

дения при органах народного образования, а 

возглавляло эту систему, как и прежде, ЦБК 

при Наркомпросе, в которое входили пред-

ставители государственных, профессиональ-

ных и общественных организаций» [9, с. 12]. 
Унификация краеведческой деятельно-

сти в советском государстве завершилась с 

принятием 30 марта 1931 г. Постановления 

Совета народных комиссаров РСФСР № 396 
«О мероприятиях по развитию краеведческо-

го дела». Согласно документу, Наркомпросу 

поручалось в месячный срок разработать по-

ложение о центральном и местном бюро 

краеведения. Республиканские и краевые 

(областные) совнаркомы обязались «в целях 

увязки деятельности краеведческих органи-

заций с местными плановыми и хозяйствен-

ными органами возлагать на краеведческие 

организации конкретные задания по изуче-

нию и выявлению местных природных бо-

гатств, оказывая краеведческим организаци-

ям в необходимых случаях материальную 

поддержку; обратить особое внимание на 

постановку краеведческой работы в нацио-

нальных районах, где, наряду с общей зада-

чей изучения производительных сил и при-

родных богатств, краеведческие организации 

должны развернуть работу по осуществле-

нию культурной революции и борьбе с от-

сталыми формами быта»
3. 

                                                                 
3 О мероприятиях по развитию краеведческого 

дела: постановление Совета народных комиссаров 

РСФСР № 396 // Собрание узаконений и распоряжений 
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В документе содержались пункты, ка-

сающиеся краеведческой деятельности уча-

щейся молодежи республик. В частности, 

СНК РСФСР обращался к ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ с просьбой дать директивы об уча-

стии профсоюзных, комсомольских и пио-

нерских организаций в краеведческой работе, 

а также поручить Наркомпросу развить 

школьно-краеведческую работу и ускорить 

издание необходимых учебных пособий, ос-

нованных на краеведческом материале. На-

чалось изъятие из образовательных учрежде-

ний и библиотек «политически вредных из-

даний» краеведческого характера.  
Следующим этапом уничтожения крае-

ведческой науки стало преследование гума-

нитарной интеллигенции – педагогов, уче-

ных, работников библиотечных, архивных, 

музейных учреждений. Начиная с 1929 г., в 

ходе ряда сфабрикованных уголовных про-

цессов политического характера жертвами 

репрессий стали тысячи ученых, историков и 

краеведов СССР. Среди них – С.Ф. Плато-

нов, А.И. Заозерский, А.И. Андреев,  
С.В. Рождественский, Б.А. Романов,  
В.Г. Дружинин, П.Г. Васенко, М.Ф. Присел-

ков, Е.В. Тарле, Н.П. Лихачев, М.К. Любав-

ский, Ю.В. Готье, Д.Н. Егоров, А.И. Яковлев, 

С.В. Бахрушин, В.И. Пичета, М.И. Смирнов 

[13, с. 241]. Были репрессированы и ученые-
педагоги, работавшие на Луганщине, –  
И.М. Погодин, Н.Ю. Мирза-Авакянц,  
К.А. Коликова, А.Н. Миланич, И.И. Лещина-
Мартыненко, С.Г. Грушевский, Д.Г. Литви-

ненко и др. 
В связи с перестройкой на новый лад 

краеведческих организаций, реорганизацией 

высшей школы, унификацией культурной 

жизни, централизацией руководства литера-

турной и издательской деятельностью пере-

стали издаваться (или были переименованы) 

многие подвергнутые критике научные жур-

налы. Взамен ликвидированных стали выхо-

дить в свет новые идеологически выдержан-

ные периодические научные издания обще-

                                                                                
Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР. 1931.  
№ 16. Ст. 185. П. 3. 

союзного и республиканского подчинения: 

«Краевед-массовик», «Московский краевед», 

«Советское краеведение», «Народное твор-

чество и этнография», «Коммунистическое 

образование» (так в 1931 г. стал называться 

известный журнал «Советская школа») и др.  
Тенденции, связанные с унификацией 

содержания и методов обучения, усилением 

внимания к изучению таких дисциплин, как 

история классовой борьбы, исторический 

материализм, история пролетарской револю-

ции, история РКП(б) и др., разработка новых 

учебников и методических рекомендаций, 
были характерны и для развития системы 

высшего образования УССР 1930-х гг.  
Начало Великой Отечественной войны и 

последовавший после ее окончания процесс 

восстановления, растянувшийся почти на 

десять лет, существенно замедлили процесс 

развития историко-краеведческой деятельно-

сти студенчества в регионе. 
Третий этап в развитии историко-крае-

ведческой деятельности студентов Луганщи-

ны начался в середине 1950-х гг. и длился до 

начала 1990-х гг. Важным событием, ознаме-

новавшим начало данного периода, стало 

издание «Закона об укреплении связи школы 

с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в СССР», существен-

но изменившего содержание, формы и мето-

ды образовательного процесса во всех видах 

учебных заведений союзных республик. В 

1959 г. подобный закон был принят во всех 

союзных республиках. 
Согласно принятому закону, основными 

задачами высшей школы провозглашались: 

подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов, воспитанных на основе марксист-

ско-ленинского учения, овладевших новей-

шими достижениями отечественной и зару-

бежной науки и техники, хорошо знающих 

практику дела, способных не только полно-

стью использовать современную технику, но 

и создавать технику будущего; выполнение 

научно-исследовательских работ, способст-

вующих решению задач коммунистического 

строительства; подготовка научно-педаго-
гических кадров; повышение квалификации 
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специалистов, занятых в различных отраслях 

народного хозяйства, культуры и просвеще-

ния; распространение научных и политиче-

ских знаний среди трудящихся
4
. Деклари-

руемый в документе процесс реформирова-

ния средней и высшей школы был направлен 

на укрепление связи средней школы и про-

фессионально-технических училищ с произ-

водственной сферой с целью удовлетворения 

потребности всех отраслей народного хозяй-

ства в хорошо подготовленных трудовых 

кадрах. В то же время в разделе закона, по-

священном высшей школе, говорилось: 

«Конкретные формы соединения обучения с 

практикой, с трудом должны определяться в 

зависимости от профиля вуза, от состава сту-

дентов, а также от национальных и местных 

особенностей»
5
. Достижение указанных це-

лей, как и поставленная перед вузами задача 

«организовать подготовку учителей по агро-

номии, животноводству, технике и другим 

специальным дисциплинам; повысить науч-

но-теоретический уровень преподавания в 

педагогических институтах; усилить значе-

ние производственной и педагогической 

практики в подготовке учителей», обуслов-

ливали необходимость активизации краевед-

ческой работы, связанной с изучением «на-

циональных и местных особенностей»
6. 

«Закон об укреплении связи школы с 

жизнью…», по мнению исследователя  
А.С. Коноховой, появился не случайно, а 

стал реакцией со стороны государственного 

руководства на необходимость решения про-

блемы подготовки молодых специалистов: 

«Главные проблемы системы среднего и 

высшего образования нашли отражение в 

«Записке о системе народного образования 

СССР» Н.С. Хрущева, в которой говорилось, 

что «отношение к высшему образованию как 

к самоцели приводит к понижению качества 
                                                                 

4 Закон об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования 

в СССР // Библиотека нормативно-правовых актов 

Союза Советских Социалистических Республик. URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm (дата обра-

щения: 14.09.2020). 
5 Там же. 
6 Там же. 

подготовки специалистов» [14, с. 127]. Ос-

новными результатами реформы в системе 

вузов стали изменение социального состава 

студентов и максимальное увеличение срока 

студенческой производственной практики по 

специальности. В итоге мероприятия, осуще-

ствляемые в течение нескольких лет в рамках 

реформирования, не дали планируемых ре-

зультатов, вследствие чего со временем были 

«свернуты» сверху. 
1950–1960-е гг. стали сложным, проти-

воречивым периодом в развитии краеведе-

ния, в ходе которого руководство государст-

ва делало акцент в обучении и воспитании 

детей и молодежи на процесс политехниза-

ции, что нередко негативно отражалось на 

состоянии изучения социально-гумани-
тарных дисциплин. В то же время, в 1976 г. 

был принят Закон СССР «Об охране и ис-

пользовании памятников истории и культу-

ры», давший возможность активизировать 

краеведческую деятельность на всех уров-

нях. Документ четко регламентировал «сис-

тему правовых норм, устанавливающих 

функции и полномочия государственных ор-

ганов власти, общественных организаций и 

граждан по охране и использованию памят-

ников истории и культуры, а также по госу-

дарственному контролю над охраной памят-

ников, в чьей собственности бы они ни нахо-

дились» [15, с. 56]. Прописанный в нем ком-

плекс мероприятий, направленных на выяв-

ление, учет, сохранение, восстановление и 

рациональное использование памятников 

истории и культуры, сохранял действие 

вплоть до начала 1990-х гг. 
Значимую работу, направленную на реа-

лизацию историко-краеведческой деятельно-

сти, проводили комитеты комсомола вузов 

области. В рамках военно-патриотического 

воспитания они организовывали экскурсии 

по местам боевой и революционной славы 

Ворошиловградщины, встречи с Героями 

Советского Союза, участниками Великой 

Отечественной войны, Героями социалисти-

ческого труда, известными деятелями края.  
Большой вклад в развитие краеведения и 

истории Луганского края внесли преподава-
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тели ЛГПИ им. Т.Г. Шевченко В.Г. Мотрен-

ко, А.В. Торба, П.А. Литвиненко, Н.Г. Гон-

чаренко, А.А. Климов, Б.В. Пичугин,  
С.Г. Панченко, Л.М. Билогуб, Г.М. Гончарук, 

А.П. Залещенко, А.А. Михно, О.П. Фисунен-

ко, В.И. Пилипенко и др.  
Предпоследний, четвертый, этап в разви-

тии историко-краеведческой деятельности 

охватывает период с 1991 по 2014 г. Нижняя 

хронологическая рамка совпала с выходом в 

свет Постановления Политбюро ЦК Компар-

тии Украины «О содействии развитию крае-

ведения в республике» от 23 января 1991 г. 

Документ стал отправной точкой для разви-

тия краеведения во всех его формах в тогда 

еще Украинской Советской Социалистиче-

ской Республике. Произошедший вскоре по-

сле его издания распад СССР и начало соз-

дания украинской государственности акти-

визировали процесс развития краеведческой 

работы, приобретшей особую актуальность в 

контексте политического и социокультурно-

го развития тех лет. Катализаторами данного 

процесса стали принятые в последующие 

годы нормативные документы: Закон Украи-

ны «Об образовании» (1993 г.), Государст-

венная национальная программа «Образова-

ние. Украина ХХI века» (1994 г.), Распоря-

жение президента Украины Л.Д. Кучмы «Об 

обеспечении комплексного развития малых 

городов Украины» (2000 г.), Закон Украины 

«О высшем образовании» (2002 г.), Указ 

Президента Украины Л.Д. Кучмы «О меро-

приятиях относительно поддержки краевед-

ческого движения в Украине» (2001 г.), По-

становление Кабинета Министров Украины 

«Об утверждении Программы развития крае-

ведения на период до 2010 г.» (2002 г.), По-

становление Президиума Национальной ака-

демии наук Украины «О создании Межве-

домственного координационного совета по 

вопросам краеведения» (2002 г.) и др. 
В 2012 г. была принята целевая Про-

грамма «Образование Луганщины. 2012–

2016 годы», в соответствии с которой и со-

гласно плану работы областной государст-

венной администрации было утверждено по-

ложение о ежегодном областном конкурсе на 

лучшую студенческую научно-исследова-
тельскую работу по краеведению. Эта ини-

циатива стала одним из мероприятий, давав-

ших реальную возможность студенческой мо-

лодежи всех вузов области реализовать свои 

навыки научно-исследовательской деятельно-

сти в сфере исторического краеведения.  
На данном этапе в развитии краеведения 

Луганщины наблюдалась определенная про-

тиворечивость: с одной стороны, на законо-

дательном уровне декларировалась поддерж-

ка государством краеведческих инициатив, в 

учебные планы вводились дисциплины крае-

ведческого характера, с другой – катастро-

фически не хватало учебной и научной лите-

ратуры по истории Донбасса и Луганщины, 

ощущался дефицит средств, необходимых для 

экскурсионной работы, издательской актив-

ности и других форм деятельности студентов. 
Пятый этап развития краеведческой дея-

тельности студенческой молодежи Луганщи-

ны начался в условиях военно-политического 

конфликта 2014 г. в Донбассе, приведшего к 

провозглашению и становлению нового го-

сударства – Луганской Народной Республи-

ки. Этот период охватывает хронологический 

отрезок с сентября 2014 г. (окончания актив-

ной фазы боевых действий и возобновления 

работы вузов) по настоящий момент време-

ни. Характерными чертами данного этапа 

стали: отход от современной украинской па-

радигмы развития системы высшего профес-

сионального образования, формирование в 

Луганской Народной Республике собствен-

ной концепции патриотического воспитания 

детей и молодежи, реконструкция и популя-

ризация элементов исторической памяти, на 

нивелирование которых направлена офици-

альная государственная политика Украины, 

увеличение удельного веса историко-
краеведческой деятельности в содержатель-

ной части программной составляющей, реа-

лизуемой в ходе образовательного процесса. 

Обновление и расширение тематического 

спектра регионального компонента имело 

своей целью идеологическое обеспечение 

процесса формирования патриотических 

ценностей, гражданской идентичности сту-
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дентов путем расширения их знаний об исто-

рии региона Луганщины, осмысления исто-

рических связей и культурной общности 

Донбасса и России, роли ЛНР и ДНР в защи-

те интересов «русского мира», совершенст-

вования навыков организации краеведческой 

работы. Расширение арсенала форм и мето-

дов историко-краеведческой деятельности 

характеризовалось использованием наряду с 

традиционными новых – активных и инте-

рактивных методов.  
Нормативную базу для реализации крае-

ведческой деятельности в системе высшего 

профессионального образования Республики 

составляют Конституция Луганской Народ-

ной Республики (с изменениями, внесенными 

Законом ЛНР от 24 сентября 2014 г. № 22-I и 

от 3 декабря 2014 г. № 1-II); Закон ЛНР «Об 

образовании» от 10 ноября 2017 г. № 128-II; 
Закон ЛНР «Об основах государственной мо-

лодежной политики» от 11 сентября 2015 г.  
№ 52-II; Закон ЛНР «О системе патриотиче-

ского воспитания граждан ЛНР» от 30 июля 

2015 г. № 51-II, Указ Президента Российской 

Федерации «Об утверждении Основ государ-

ственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 г. 

№ 809, программная, уставная, распоряди-

тельная документация высших образователь-

ных учреждений Республики. 
Данный этап является по своей длитель-

ности наименее протяженным. Свойственные 

ему процессы, тенденции, достижения в сфере 

исторического краеведения и ныне продол-

жают свое развитие и требуют рассмотрения в 

интраспективе и незавершенной динамике.  
 

ВЫВОДЫ 
 
В различные исторические периоды на 

развитии историко-краеведческой деятельно-

сти отражались изменения, происходившие в 

нескольких плоскостях. Первой и основопо-

лагающей из них являлась общественно-
политическая жизнь государства, обусловли-

вающая доминирование той или иной идео-

логии, содержание которой определяло роль 

и место краеведческого компонента в жизни 

всего общества. Вторая плоскость отражала 

уровень и особенности развития системы 

отечественного образования на разных исто-

рических этапах, а также происходившие в 

ней реформы, определявшие приоритетность 

тех или иных научных парадигм и концеп-

ций. Кроме того, значительное влияние на 

развитие историко-краеведческой деятельно-

сти студентов в системе вуза имели такие 

факторы, как уровень развития краеведения 

на Луганщине в тот или иной исторический 

период, мировоззренческие установки самих 

представителей студенческой молодежи, ре-

гиональные особенности. Выбор критериев, 

положенных в основу периодизации предме-

та исследования, обусловил эффективность 

осуществления его исследования с учетом 

исторических особенностей каждого из ука-

занных периодов.  
Полученные в процессе исследования 

результаты могут быть использованы в педа-

гогической деятельности учреждений выс-

шего образования с целью решения задач 

совершенствования историко-краеведческой 

деятельности студенчества. Представленный 

в статье материал может быть применен для 

расширения содержания учебных курсов 

высшей школы по истории педагогики, ме-

тодики преподавания истории, историческо-

му краеведению. Перспективными направле-

ниями дальнейшего изучения проблемы яв-

ляется раскрытие возможностей использова-

ния советского и постсоветского опыта прак-

тической организации историко-краевед-
ческой деятельности студенчества в совре-

менных условиях и определение перспекти-

вы ее дальнейшего развития в системе выс-

шей школы на территории новых субъектов 

Российской Федерации. 
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