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тельности, обеспечивающей достаточно высокий 
уровень фундаментальных и прикладных научных 
исследований, должна быть высшая школы, обла-
дающая развитой организационной, технологиче-
ской и информационной базой, а также системой 
подготовки кадров высшей квалификации. Кроме 
того, высшее образование как система обладает 
многими признаками инновационного управления, 
что создает дополнительные возможности для 
развития научного потенциала. 

Взаимодействие высшей школы и государст-
ва должно обеспечить со стороны государствен-
ной власти: 

принятие законодательных актов по сохране-
нию и подготовке высококвалифицированных науч-
ных и инженерных кадров в  вузовском секторе нау-
ки, создание нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей заинтересованность инвесторов, разработ-
чиков и производителей наукоемкой продукции; 

участие представителей вузовской науки в 
экспертной и прогнозно-аналитической оценке 
решений, принимаемых на федеральном и регио-
нальном уровнях управления; 

со стороны высшей школы: правильный вы-
бор приоритетов и усиление целевой ориентации 
научных исследований на приоритетных направ-
лениях развития страны; 

активизацию инновационной деятельности и 
формирование комплекса реализационных мер на 
основе развития технопарковой системы, бизнес-
инкубаторов и малых наукоемких производств на 
базе научных центров. 

Таким образом, результаты взаимодействия 
высшей школы и государства, в первую очередь, 
усиление всех форм государственной поддержки 
научной и образовательной деятельности, совер-
шенствование нормативно-правовой базы научной 
сферы, создание системы прогнозирования разви-
тия приоритетных научных направлений, механиз-
ма консолидации государственных ресурсов для 
реализации целевых инновационных проектов и 
программ и т.п. - обязательные условия воспроиз-
водства научного потенциала. 
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Краеведение в школе это общественно-
полезные занятия для школьников. Они проходят 
в разных формах внеучебной деятельности: орга-
низация музея, выставки, презентации, проектиро-
вание акций, мероприятий. Противоречия между 

административными и квалификационными тре-
бованиями породили проблему перехода 
от .неформальной работы с детьми к учебной дис-
циплине «краеведение». 

Краеведение имеет уже учебные пособия, 
содержащие сведения региональной географии, 
истории, описания флоры и фауны. Пособия ре-
презентируют знания, дополнительные к стандар-
ту, рассматривают окружающую среду дифферен-
цированно и учителя признают, что при всей по-
лезности изданий, учебная литература не способ-
ствует повышению интереса у учащихся к родно-
му краю. Возможно, этим и обусловлен интерес к 
формам работы, выходящим за рамки учебной 
деятельности.  

Рассмотреть эффективность краеведческой 
работы в целом, мы решили с помощью 
«Конкурса краеведческого эссе». Письменная ра-
бота учащихся может дать представление о сфор-
мированных в учебной  деятельности краеведче-
ских компетенциях, если к ее организации приме-
нить экспертный метод, провести идеографиче-
ский анализ работ, а в  разработке критериев вос-
пользоваться компетентностным подходом. 

Эссе имеет особенность, отличающую его от 
других видов творческих сочинений: Оно имеет 
свободную композицию, форму, которая не требу-
ет от автора знания всех жанровых условностей и, 
по сути, являет читателю авторские размышления. 
Формально размышления выражаются авторски-
ми вопросами, авторской позицией и суждением в 
отношении к чему-либо. Самые важные показате-
ли: рассуждения, вопросы и позиция автора.  

Краеведческие компетенции трактовались 
организаторами как социальные, географические, 
исторические особенности нашего региона, горо-
да, района и мыслительная процедура связи их с 
личным отношением, позицией, рефлексией. 
«Любить свою родину», – значит применить зна-
ния о ней таким образом, чтобы искоренять изъя-
ны и приумножать достоинства. «Положение о 
конкурсе краеведческих эссе» касалось содержа-
ния краеведческих ценностей транслируемых в 
тематических мероприятиях. Это был перечень 
тем – тест для добровольного выбора учащихся.  

1. Сургут — «лучший город на земле»? Во-
прос должен был дать направление раздумьям Без 
сравнения своего места с другим, нельзя понять, 
чем он отличен от других городов. Гражданская 
позиция автора могла быть выражена смыслом: 
«Я вижу недостатки нашего города и постараюсь 
участвовать в их исправлении». 

2. История моей семьи — история моего 
города. Рефлексия автора в контексте: «Я, моя 
семья и то, что мы после себя оставляем» – есть 
часть края и его исторического наследия. От того, 
как мы «наследим», зависит и богатство, и бед-
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ность, и духовность, оригинальность или баналь-
ность моего края». Особенно ценны здесь раз-
мышления автора о самом себе в контексте город-
ских событий. 

3. Экологические последствия Великой оте-
чественной войны. Особой ценностью здесь ожи-
дались рассуждения о краеведческой деятельно-
сти. Участник конкурса должен был поделиться 
своим мнением о том, какое отношение имеет 
краевед к экологии и как его деятельность связана 
с войной и экологией? Способен ли автор эссе 
поставить рядом искажения в психике человека, 
вызванные войной и изменения в нем, связанные с 
его вторжением в дикий Север?  

4. Труд краеведа и будущее края. В этой теме 
ценными были мечты детей, связанные с будущим 
нашего края. Самой компетентной считалась реф-
лексия собственной деятельности и степень ото-
ждествления себя с «краеведом». Укажут ли они 
на то, что мешает им самореализоваться?  

5. Свободная тема. В контексте краеведче-
ского эссе писать на свободную тему – означало 
уйти от «надоевшей» темы о нашем крае. 

Принять решение об участие в конкурсе – 
уже означало определенную позицию, которую 
заняли 67 учащихся старших классов 24 школ 
города Сургута, информированных о конкурсе и 
объявивших основным направлением своей рабо-
ты – краеведение. Много это или мало, судить 
общественным и научным объединениям, но ко-
личество учащихся, которые реализуют в деле 
свою позицию, это показатель отношения к крае-
ведческой составляющей самих учителей.  

В задачу проведения конкурса входило тол-
кование самых общих данных. Так, настроенный 
на размышления учащийся не мог не заметить 
вопросительного знака в конце первой темы. Тем 
не менее, конкурсанты решили отказаться от срав-
нений  достоинств и недостатков. Содержание 
всех сочинений было в основном комплиментар-
ным. Сравнительный анализ выбора темы и воз-
раста участников показал  угасание интереса к 
краеведческой информации. По мере взросления, 
количество выбирающих «свободную тему» уве-
личивалось. Можно предположить, что взрослые 
вообще отрицательно действуют на осознание 
краеведческих ценностей, рассматривая только 
положительные стороны городской жизни.  

Примечательно, что тема города была наибо-
лее популярной. Вывод: о городе дети слышат 
часто и сказать могут больше. Но в шкале компе-
тенций – это самый низкий показатель, поскольку 
значимой единицей было не эмоциональное, а 
деятельностно-рациональное  отношение к родно-
му краю.  

Чем больше возраст, тем меньшее количество 
детей выбирает тему о Сургуте. Этот факт можно 

объяснить как поздним включением детей в крае-
ведческую работу, так и тем, что обсуждения 
взрослыми городских дел либо не вызывают реак-
ции, либо вызывают отрицательную реакцию. 
Например, не искрение, искусственно вызванные 
восторги не разделяются и не принимаются деть-
ми младшего возраста. Возможно, именно в этом 
месте лежит причина угасания активности и энту-
зиазма детей?  

Только двое из 67 выбрали тему 
«Экологические последствия Великой Отечест-
венной Войны» Это явное указание на недоста-
точность понятий «экология» и «краеведение» у 
участников конкурса, на отсутствие в воспита-
тельной работе примеров деятельности человека в 
этих областях. «Экологию» с «нашим краем» 
юные краеведы никак не отождествляют. 

Для группы 6-8 классов характерно изложе-
ние содержания справочных и популярных изда-
ний. Этот факт мы интерпретируем как недоста-
точность личных переживаний в жизни подростка, 
связанных с событиями в городе, стране; и как 
отсутствие опыта в передаче личных пережива-
ний. Причинами этого могут быть: отсутствие 
ситуаций, в которых этот опыт нарабатывается; 
нежелание взрослых делиться историей своего 
семейного становления, гордостью за свой город, 
за рабочее место; отсутствие коммуникационного 
навыка и медиаграмотности. 

Подростковый возраст наиболее значимый 
для формирования деятельностного отношения к 
реальности, для проявления личностных и про-
фильных компетенций. Он требует от учителей 
дополнительных исследований гражданских про-
явлений у подростков.  Но приведенных данных 
достаточно, чтобы говорить о кризисе краеведче-
ского воспитания, о необходимости поиска иных 
подходов к формированию  краеведческой компе-
тентности и коррекции планов воспитательной 
работы в системе формирования патриотической 
и гражданской позиций учащихся.  
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Сегодня образование необходимо рассмат-
ривать как производство человеческого капита-
ла, важной составляющей которого является 
капитал интеллектуальный. Учитывая значи-
мость роли человека в тенденциях социально-
экономического и научно-технического разви-
тия, можно констатировать, что образование 
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