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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Аннотация  

Введение. В условиях современного образования патриоти-

ческое воспитание подрастающего поколения не теряет своей акту-

альности. Всё больше становится поликультурных регионов. 

В cтатье рассматривается вопрос формирования краеведче-

ской компетенции школьников. Исследовательская деятельность 

определяется в качестве инструмента в формировании данной ком-

петенции.  

Материалы и методы. Работа выполнена с использованием 

методов теоретического анализа, анкетирования, тестирования, 

анализа и обобщения практического опыта, педагогического экспе-

римента. 

Результаты. Анализируются эмпирические данные, полу-

ченные в результате педагогического эксперимента, направленного 

на выявление образовательного потенциала исследовательской дея-

тельности в контексте формирования краеведческой компетенции. 
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Краеведческая компетенция рассматривается как поликомпетенция, 

соответственно результат сформированности краеведческой компе-

тенции представляется как сумма комбинаций овладения выделен-

ными компетенциями.  

Обсуждение. Подчеркивается, что результативность форми-

рования краеведческой компетенции учащихся происходит через 

овладение компетенциями, составляющими её основу, и повышает-

ся в процессе исследовательской деятельности. 

Заключение. Формирование краеведческой компетенции воз-

можно через интегративную связь дисциплин, инструментом реали-

зации которой может выступать исследовательская деятельность. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; форми-

рование краеведческой компетенции учащихся; краеведческая ком-

петенция; компетенции; краеведение. 

Основные положения: 

– определены компоненты, составляющие основу краевед-

ческой компетенции; 

– представлены результаты сформированности краеведче-

ской компетенции; 

– проведен эксперимент, демонстрирующий образователь-

ный потенциал исследовательской деятельности. 

1 Введение (Introduction) 

Актуальность исследования формирования краеведческой 

компетенции учащихся связана с качественными изменениями, 

происходящими в системе образования. Ключевым компонентом 

нормативных документов, отражающих концепцию развития обра-

зования на современном этапе, является формирование личности, 

осознающей и принимающей ценности человеческой жизни, се-

мьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; любящей свой край и своё Отечество, знаю-

щей русский и родной язык, уважающей свой народ, его культуру 

и духовные традиции [1; 2]. 
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Другими словами, перед образовательными учреждениями 

стоит задача сформировать уважительное отношение к традициям 

предков, прошлому и настоящему своей земли [3].  

В большинстве образовательных учреждений недостаточно 

внимания уделяется изучению родного края. Основой воспитания 

любви к своей земле является развитие интереса к культуре, исто-

рии, быту и традициям земляков [4]. 

Формирование краеведческой компетенции учащихся в 

этом смысле является актуальным и перспективным, практически 

значимым для воспитания патриотизма и повышения качества об-

разования [5; 6].  

Одним из возможных инструментов в решении проблемы 

формирования краеведческой компетенции учащихся выступает 

исследовательская деятельность, так как векторы современного 

образования направленны именно на активизацию исследователь-

ского подхода в обучении.  

Цель данной работы показать образовательный потенциал 

исследовательской деятельности в контексте формирования крае-

ведческой компетенции учащихся общеобразовательной школы.  

Новизна исследования заключается в установлении корре-

ляции между использованием исследовательской деятельности в 

образовательном пространстве школьников и формированием их 

краеведческой компетенции. 

2 Материалы и методы (Materials and methods) 

Методологическую основу исследования по вопросу фор-

мирования краеведческой компетенции учащихся составили труды 

различных учёных. Обратившись к работам A. C. Белкина, A. B. Ху-

торского, С. Е. Шишова, И. А. Зимней, Р. Л. Мильруда и других, мы 

увидим, что компетенция — это владение соответствующими зна-

ниями, умениями, навыками, достижение которых происходит в 

процессе приобретения опыта [7; 8]. Краеведческая компетенция – 

совокупность знаний, умений, навыков и опыта, необходимых для 
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продуктивной познавательно-краеведческой деятельности, прояв-

ляющаяся в осознании ценностей родного края. Универсальные 

учебные действия, формируемые у ученика в процессе получения 

информации, являются вектором движения к результатам. 

 О необходимости формирования краеведческой компетенции 

упоминается в ряде работ современных исследователей: Г. Н. Ищук, 

П. В. Станкевич, О. Н. Шитиковой, Я. О. Погореловой, С. А. Шем-

шуриной и др. Кроме того, о необходимости использования краевед-

ческого материала в обучении и воспитании писали Я. А. Коменский, 

Ж-Ж. Руссо, А. Дистервег. В России эту идею развивали К. Д. Ушинс-

кий, Л. Н. Толстой, С. Т. Шац-кий, В. Н. Сорока-Росинский, а также 

А. С. Барков, В. Н. Буданов, В. К. Кондаков, Н. И. Новиков, Д. Д. Се-

мёнов, Д. С. Лихачев и многие другие.  

Современная система образования представляет собой мо-

дель, в которой акцент на получение знаний смещен с репродук-

тивных методов, основанных на воспроизведении готового матери-

ала, в сторону самостоятельного поиска информации [9].  

Краеведение обладает широким спектром благоприятных 

условий для активного привлечения школьников к использованию 

средств исследовательской деятельности в образовательном про-

цессе [10].  

Данное исследование выполнено с использованием методов 

теоретического анализа, анкетирования, тестирования, педагогиче-

ского эксперимента. 

Теоретический анализ работ ведущих исследователей по 

проблеме формирования краеведческой компетенции учащихся 

позволил рассмотреть формирование данной компетенции через 

использование исследовательской деятельности в образовательном 

пространстве. 

Существенным обстоятельством в процессе формирования 

краеведческой компетенции является систематичность погружения 

школьника в исследовательскую деятельность. Учитывая возраст-
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ные особенности ребёнка, возможным вариантом могут быть ин-

дивидуальные или групповые проекты, мини-исследования в рам-

ках одного урока или долгосрочные проекты, выполняемые в тече-

ние четверти или даже учебного года.  

3 Результаты (Results) 

В данном исследовании в основу педагогического экспери-

мента положена технология исследовательской деятельности. 

Опираясь на определение Е. А. Шашенковой, исследовательскую 

деятельность следует рассматривать как специфическую деятель-

ность, направленную на удовлетворение познавательных интел-

лектуальных потребностей.  

Технология исследовательской деятельности даёт возмож-

ность ученикам самостоятельного познания объектов, процессов и 

явлений на основе поисковой активности.  

Работа по организации исследовательской деятельности 

представляет собой структурированный план, выполняя пункты 

которого (вне зависимости от предметной области) ученик дости-

гает неизвестного заранее результата.   

Планирование и выполнение исследовательской работы со-

стоит из нескольких этапов определенной последовательности: 

– формулировка темы исследования; 

– постановка проблемы, связанной с выбранной темой; 

– выдвижение гипотезы исследования; 

– теоретические и экспериментальные исследования (сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение); 

– анализ и оформление результатов исследований; 

– представление результатов работы на конференциях, кон-

курсах, чтениях. 

Результативность работы повышается в том случае, если 

ученику интересна тема, над которой ему предстоит трудиться, т. 

е. он сам выбирает тему. Также выбранная тема исследования 

должна соответствовать возрастным особенностям ученика, его 

увлечениям, быть оригинальной и новой.  
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При выполнении проектных и исследовательских работ крае-

ведческой тематики учащиеся приобретают знания в области исто-

рии, литературы, искусства, экономики края, а также у них форми-

руется познавательный интерес, повышается культурный уровень.  

Краеведческая компетенция представляет собой поликомпо-

нентную компетенцию, в состав которой, на наш взгляд, входят сле-

дующие компетенции: общекультурные; компетенции личностного 

самосовершенствования; коммуникативные; учебно-познавательные; 

информационные. 

Их формирование ориентируется на организацию исследо-

вательской деятельности (Таблица 1). 

Таблица 1 — Формирование краеведческой компетенции в 

процессе исследовательской деятельности 

Table 1 — Formation of local history competence in the process of 

research activity 

Этап работы Формируемая компетенция 

Работа с информационными 

источниками 

Информационные 

Коммуникативные 

Учебно-познавательные 

Теоретические и эксперимен-

тальные исследования 

Информационные 

Коммуникативные 

Общекультурные 

Личностного самосовершенствования 

Учебно-познавательные 

Анализ полученной инфор-

мации и выводы 

Информационные 

Коммуникативные 

Личностного самосовершенствования 

Учебно-познавательные 

Представление результатов 

работы 

Информационные 

Коммуникативные 

Личностного самосовершенствования 

Учебно-познавательные 
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Применение технологии исследовательской деятельности в 

контексте формирования краеведческой компетенции позволяет: 

– развить навык самостоятельного планирования и расчета 

времени, затраченного на выполнение работы; 

– обеспечить интеграцию различных предметных областей 

образовательного процесса; 

– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересован-

ность учащихся; 

– обеспечить развитие творческих способностей школьников; 

– развить навыки межличностного общения; 

– вносить изменения в сроки изучения фактического материала. 

Для того чтобы показать влияние исследовательской дея-

тельности на формирование краеведческих знаний школьников, 

был проведён педагогический эксперимент, основу которого соста-

вили следующие предметы: история, литература, география, биоло-

гия, русский язык, изобразительное искусство. 

Целью педагогического эксперимента является организация 

исследовательской деятельности в контексте формирования крае-

ведческой компетенции, а также умение использовать полученные 

навыки для решения практических задач. 

В педагогическом эксперименте принимали участие учащи-

еся седьмых классов из четырех школ г. Томск, всего 149 человек. 

Эксперимент состоял из нескольких этапов, на которых оценивался 

уровень сформированности компетенций до начала выполнения 

исследовательских работ учениками и после завершения выполне-

ния исследовательских работ, общая продолжительность экспери-

мента составила 9 месяцев (1 учебный год).  

Исследовательские работы учащихся были выполнены в 

ключе краеведческой тематики различных предметных областей: 

литературы, русского языка, английского языка, истории, геогра-

фии, биологии, технологии. 
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По итогам представления исследовательских работ и завер-

шению эксперимента была проведена диагностика, которая выявила 

положительную динамику в развитии необходимых компетенций.  

Диагностика проводилась дважды на начальном и заверша-

ющем этапе эксперимента. Цель диагностики – выявление сформи-

рованности компетенций при выполнении исследовательских работ 

краеведческой тематики. Для оценки уровня сформированности 

компетенций учащихся мы использовали следующие методы: объ-

ективные тесты с выбором ответа; тесты-опросники для диагно-

стики личностных свойств; методы экспертной оценки. Результаты 

диагностики представлены в таблице (Таблица 2). 

Таблица 2 — Результаты диагностики сформированности ком-

петенций учащихся 7-х классов в процессе выполнения иссле-

довательских работ краеведческой тематики 

Table 2 — Results of diagnostics of the formation of compe-

tencies of students in grades 7 in the process of performing 

research works on local lore  



 

 

Таблица 2. 

Table 2. 

Наименование компетенции 

Уровень сформированности компетенций, % 

Учащийся, 

не владеющий 

компетенцией 

Учащийся 

с частично 

сформированной 

компетенцией 

Учащийся, демонстрирующий 

средний уровень 

Сформированности 

компетенции 

Учащийся, имеющий 

Сформированную 

компетенцию 

Общекультурная начальный этап 2 41 30 27 

Общекультурная завершающий 

этап 0 19 46 35 

Результат -2 -22 +16 +8 

Личностного самосовершенство-

вания начальный этап 1 29 46 24 

Личностного самосовершенство-

вания завершающий этап 0 12 59 29 

Результат -1 -17 +13 +5 

Коммуникативная начальный 

этап 3 24 47 26 

Коммуникативная завершающий 

этап 0 19 56 32 

 



 

 

Продолжение таблицы 2 

Continuation of table 2 

Наименование компетен-

ции 

Уровень сформированности компетенций, % 

Учащийся, 

не владеющий 

компетенцией 

Учащийся с частично 

сформированной 

компетенцией 

Учащийся, демонстрирующий 

средний уровень 

сформированности компетенции 

Учащийся, имеющий 

сформированную компетенцию 

Результат -3 -5 +9 +6 

Учебно-познавательная 

начальный этап 9 36 38 17 

Учебно-познавательная 

завершающий этап 0 12 60 28 

Результат -9 -24 +22 +11 

Информационная 

начальный этап 2 27 41 30 

Информационная 

завершающий этап 0 13 51 36 

Результат -2 -14 +10 +6 
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Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о 

положительной динамике формирования компетенций учеников. 

Так, уменьшился процент учащихся с частично сформированной 

компетенцией: общекультурной на 22 %, личностного самосовершен-

ствования на 17 %, коммуникативной на 5 %, учебно-познавательной 

на 24 %, информационной на 14 %, а учащихся не владеющих данны-

ми компетенциями, не осталось вовсе. Процентное увеличение про-

демонстрировали ученики со средним уровнем сформированности 

общекультурной компетенции на 16 %, личного самосовершенствова-

ния на 13 %, коммуникативной компетенции на 9 %, учебно-

познавательной на 22 % и информационной компетенции на 10 %. 

Увеличение процента школьников со сформированными компетенци-

ями распределилось следующим образом: общекультурная компетен-

ция, увеличение на 8 %, личностного самосовершенствования на 5 %, 

коммуникативная на 6 %, учебно-познавательная компетенция на 11 

%, информационная компетенция на 6 %. 

Анализ таблицы, в которой сравниваются уровни сформиро-

ванности компетенций до и после проведения эксперимента, поз-

воляет сделать следующие выводы: при работе с краеведческим 

материалом в процессе выполнения исследований, в целом, повы-

шается уровень знаний, умений и навыков учащихся. Применение 

технологии исследовательской деятельности в контексте формиро-

вания краеведческой компетенции позволяет: 

– развить навык самостоятельного планирования и расчета 

времени, затраченного на выполнение работы; 

– обеспечить интеграцию различных предметных областей 

образовательного процесса; 

– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересован-

ность учащихся; 

– обеспечить развитие творческих способностей школьников; 

– развить навыки межличностного общения; 

– вносить изменения в сроки изучения фактического мате-

риала. 
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В процессе исследовательской деятельности диагностика вы-

явила положительную динамику в развитии таких умений и навы-

ков, как: умение ориентироваться в информационном пространстве; 

умение представлять себя, свою работу, владеть приемами действий 

в ситуации общения, искать и находить компромиссы; умение само-

стоятельно овладевать знаниями; способность к расширению опыта 

по освоению учениками научной картины мира; способность к ре-

флексии, способность принимать себя как свободного и ответствен-

ного человека, обладающего чувством собственного достоинства. 

4 Обсуждение (Discussion) 

Исследовательский подход позволяет объединять учащихся 

в группы по интересам, у которых в процессе взаимодействия, при 

обсуждении результатов и представления своих работ формируют-

ся ключевые компетенции, в том числе, являясь базисной опорой 

для формирования краеведческой компетенции.  

Поскольку мы говорим о краеведческой компетенции как о 

комбинированной, то результат овладения ею мы можем оценить 

по сумме сформированности компетенций, составляющих ее осно-

ву. Диагностика уровня краеведческой компетенции учащихся 

проводилась дважды на начальном и завершающем этапе экспери-

мента. Цель диагностики — выявление уровня сформированности 

краеведческой компетенции при выполнении исследовательских 

работ краеведческой тематики.  

Сравнительная оценка уровней сформированности краевед-

ческой компетенции учащихся в процессе выполнения исследова-

тельских работ краеведческой тематики представлена в таблице 

(Таблица 3). 

Таблица 3 — Результаты оценки уровня сформированности 

краеведческой компетенции учащихся 7-х классов в процессе 

выполнения исследовательских работ краеведческой тематики 

Table 3 — Results of assessment of the level of formation of local 

history competence of students in grades 7 in the course of research 

works on local history topics 
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Таблица 3. 

Table 3. 

Этап 
Низкий 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Высокий 

уровень, % 

Начальный 73 17 10 

Завершающий 35 31 34 

Результаты эксперимента свидетельствуют о повышении 

показателей уровня сформированности краеведческой компетен-

ции в процессе выполнения исследовательской работы у учащихся 

с низким уровнем с 73 % на начальном этапе до 35 % на заверша-

ющем, увеличение произошло на 38 %. Также у учащихся со сред-

ним уровнем сформированности краеведческой компетенции про-

изошло увеличение показателей с 17 % на начальном этапе до 

31 % на завершающем, данный показатель возрос на 14 %. Про-

цент учеников с высоким уровнем сформированности краеведчес-

кой компетенции на начальном этапе эксперимента не превышал 

10 %, на завершающем этапе этот показатель достиг 34 %, таким 

образом, процент учащихся увеличился на 24 %.  

Значимость исследования даёт возможность рассматривать 

исследовательскую деятельность как инструмент для повышения 

образовательного уровня и формирования краеведческих знаний 

учащихся.  

Практическое применение результатов исследования может 

быть полезным при организации уроков и внеурочных занятий. 

5 Заключение (Conclusion) 

Результаты, полученные в ходе педагогического экспери-

мента, позволяют выявить позитивную тенденцию в формирова-

нии краеведческой компетенции учащихся с использованием тех-

нологии исследовательской деятельности.  

Применяя данную технологию в образовательном простран-

стве, мы наблюдаем повышение качественных показателей в образо-

вании, воспитании и развитии учащихся, что свидетельствует о взаи- 
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мосвязи педагогических категорий и исследовательской деятельно-

сти, последняя, в свою очередь, доказывает наличие образовательного 

потенциала [11]. Качественные характеристики образовательного ре-

зультата состоят из: 1) формального представления данных выпол-

ненного исследования; 2) степени развитости личных качеств учаще-

гося сформированных в процессе реализации учебного исследования. 
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RESEARCH ACTIVITY IN THE FORMATION 

OF LOCAL HISTORY COMPETENCE OF SECONDARY 

SCHOOL STUDENTS 

Abstract 

Introduction. The patriotic education of the younger gen-

eration is still relevant in modern educational system. There are a 

lot of multicultural regions.  

In this work the issue of formation of the local history 

competence of schoolchildren is under consideration. Research 

activity is defined as a tool in forming this competence.  

Materials and methods. The work was performed using 

methods of theoretical analysis, questionnaire, testing, analysis and 

generalization of practical experience, pedagogical experiment.  

Results. The empirical data obtained from a pedagogical 

experiment aimed at identifying the educational potential of the 

research activity in the context of the formation of the local his-

tory competence are analysed. The local history competence is 

considered as a polycompetence. Accordingly to this the result of 

the formation of the local history competence is presented as the 

sum of combinations of mastery of the allocated competences . 

Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the 

formation of local history competence of students occurs through 

the acquisition of competencies that form its basis and increases 

in the process of research activities.  

Conclusion. The formation of the local history competence 

is possible through integrative communication of disciplines, the 

instrument of implementation of which can be research activities.  

Keywords: Research activity; formation of the local histo-

ry competence; the local history competence; competence; study 

of the local history.  

Highlights:  

The study identified the components that form the basis of 

local history competence;  
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The author presents the results of the formation of local 

history competence; 

In the course of the research, an experiment was conducted 

that demonstrates the educational potential of research activities.  
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