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Региональная система организации наставничества педагогических 
и руководящих кадров на основе сетевого взаимодействия:  

пролонгация проекта в Республике Татарстан

Аннотация. в статье описан проект, реализуемый Институтом развития образования республики та-
тарстан совместно с российской академией образования. За несколько лет реализации проект показал 
свою актуальность и востребованность среди исследователей и практиков. в проекте участвует практи-
чески все педагогическое сообщество республики, а также наставники из других республик и областей 
российской Федерации. Показаны результаты и новые задачи, стоящие перед участниками проекта.

Ключевые слова: региональный проект, наставничество, педагогические и руководящие работники, 
система образования, профессиональное развитие педагога

Liudmila N. Nugumanova
D. Ed., Rector, Institute of Education Development of Tatarstan Republic, Kazan, Russia

Regional Mentoring of Teaching Staff and Leaders through Networking: 
Extension of the Project in the Republic of Tatarstan

Abstract. The article describes the project implemented by the Institute of Education Development of 
Tatarstan Republic together with the Russian Academy of Education. Over the years, the project has shown 
its relevance and relevance among researchers and practitioners. The project involves practically all the 
pedagogical community of the republic, as well as mentors from other republics and regions of the Russian 
Federation. The results and new tasks facing the project participants are shown.

Keywords: regional project, mentoring, teaching staff and leaders, education system, professional 
development of the teacher

тема наставничества в образовании 
сегодня находится в авангарде теоретиче-
ских и практических исследований. 2023 
год объявлен Президентом в.в.  Путиным 
Годом педагога и наставника. Нацио-
нальный проект «образование», вклю-
чая федеральные проекты «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Соци-
альные лифты для каждого», «Молодые 

профессионалы», рассматривает тему на-
ставничества как центральную, и в целом 
можно отметить, что наставничество как 
тенденция развития образования, эконо-
мики, социальных проектов и др. развива-
ется во многих науках. в последнее время 
происходит активное обсуждение и вне-
дрение как целевой модели наставниче-
ства, так и отдельных ее технологий. 

© Нугуманова, л.Н., 2023
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Наставничество как институт профес-
сионального становления молодых педа-
гогов отражено в работах С.П. Захарова, 
а.С. Зёлко, Н.л. лабунской с соавторами, 
Н.С.  Зеваковой, С.в.  Бондаренко, Н.в. та-
расовой с соавторами, а.р. Масалимовой 
и др.

Хорошо известно, что наставниче-
ство  — это кадровая технология, с по-
мощью которой осуществляется не-
прерывное развитие работников в 
профессиональной среде. для системы 
образования развитие наставничества — 
ведущий механизм профессионально-
го развития педагога. Наставничество 
позволяет органически соединить про-
фессиональное развитие, его персони-
фикацию и в то же время гарантирует 
комплексный подход к каждому работ-
нику образования.

Институт развития образования ре-
спублики татарстан с 2019 года реали-
зует совместно с российской академией 
образования проект «региональная си-
стема организации наставничества педа-
гогических и руководящих кадров в усло-
виях сетевого взаимодействия», который 
получил продолжение как актуальный 
проект и с помощью которого в регионе 
развиваются актуальные направления 
современного наставничества [1]: 

 • Наставник — ключевое звено разви-
тия региональной системы сопрово-
ждения одаренных детей;

 • Наставничество для молодых педа-
гогов — развитие профессиональной
карьеры, личностное развитие, работа
с возникающими проблемами и де-
фицитами;

 • Наставничество для детей — психоло-
гические аспекты наставничества;

 • разработка программ повышения
квалификации для наставников. Мо-
ниторинг и оценка наставнических
программ;

 • Наставничество в работе по социаль-
ной адаптации и профессиональной

ориентации подростков-сирот и де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 • и многие другие направления.
в результате реализации проекта

удалось повысить качество научно-при-
кладной подготовки педагогов за счет 
внедрения наставнической деятельности 
в реальных условиях образовательного 
процесса по всем планируемым показа-
телям и достичь определенных результа-
тов, часть из которых приводится ниже: 

 - охватить педагогов-наставников и их 
подопечных, включенных в республи-
канскую базу, новыми направлениями 
деятельности и включить их систему 
сетевого взаимодействия;  

 - повысить уровень нормативно-пра-
вовой и методической подготовки, 
определить зоны профессионального 
роста и профессиональных дефици-
тов, внедрить новые механизмы сете-
вого взаимодействия наставников и 
подопечных, содействующих разви-
тию форм профессионально-допол-
няющего сотрудничества наставников 
разных квалификаций с молодыми 
учителями и учителями, испытываю-
щими профессиональные затрудне-
ния в различных сферах педагогиче-
ской деятельности;

 - сформировать (разработать и вне-
дрить) банк учебно-методических и 
технологических материалов для под-
держки наставнической деятельности; 

 - создать стажировочные площадки по 
организации наставничества: на базе 
общеобразовательной школы-интер-
нат «лицей имени Н.И. лобачевского» 
и лицей № 146 «ресурс» г. казани, в 
кукморском, Нижнекамском, тетюш-
ском муниципальных районах респу-
блики татарстан и др. [2].
организация деятельности стажиро-

вочных площадок позволила:
 • в режиме реального времени ознако-
миться с проблемами и результатами
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профессионального развития педаго-
гов в контексте наставнической дея-
тельности;

 • осуществлять постоянное научно-ме-
тодическое сопровождение наставни-
чества;

 • обеспечить соблюдение необходимых
условий по обмену инновационным и
авторским опытом педагогическими и
руководящими работниками в обла-
сти наставнической деятельности;

 • изучить, обобщить и внедрить пере-
довой педагогический опыт в области
наставнической деятельности в обра-
зовании через СМИ, участие в науч-
ных конференциях, форумах, семина-
рах и др. [3];

 • установить научные контакты с вузами
и научными структурами, занимающи-
мися продвижением различных форм
наставничества: Институтом развития
образования республики Марий Эл,
томским областным институтом по-
вышения квалификации и перепод-
готовки работников образования, ГБУ
дПо республики Мордовия «Центр
непрерывного повышения професси-
онального мастерства педагогических
работников «Педагог 13.ру»», оГаУ
«Институт развития образования»
(Ульяновск), Центром педагогического
мастерства аоо «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» (казахстан), Уо
«республиканский институт профес-
сионального образования» (Минск,
республика Беларусь), которые по-
зволили привлекать специалистов из
других регионов к участию в рецен-
зировании программ, пособий, прове-
дении дискуссионных круглых столов
и вебинаров;

 • сформировать республиканский 
банк данных педагогов-наставников. 
в  банк данных, помимо наставников, 
включены и педагоги-подопечные из 
числа молодых учителей. в настоящее 
время база находится в актуальном 

состоянии и постоянно пополняется 
новыми данными;

 • создать две электронные площадки:
«Школа наставничества и «Портал
сопровождения развития профессио-
нальных компетенций», которые име-
ют огромное количество посещений и
скачиваний материалов.
Проект показал свою жизнеспособ-

ность и востребованность. Сегодня в ин-
ституте решаются следующие задачи:

1. Создать и внедрить индивиду-
альную стратегию развития настав-
ника, включающую в себя блоки про-
фессиональных, общекультурных и 
специальных компетенций, необходи-
мых для осуществления педагогической 
наставнической деятельности в услови-
ях дополнительного профессионального 
образования.

2. внедрить и провести апробацию в
школах — участницах модели стратегии 
профессионального развития школь-
ных команд наставников, состоящих из 
педагогов и руководящих кадров, через 
обучение по актуальным направлениям 
развития системы образования: внедре-
нию обновленных ФГоС, развитию функ-
циональной грамотности, организации 
взаимодействия с родительским сообще-
ством, вопросам воспитания и т. д.

3. Сформировать и реализовать мо-
дель стратегии организации и развития 
профессиональных обучающихся сооб-
ществ педагогов республики, с возмож-
ностью формального и неформального 
общения на профессиональные темы, ор-
ганизации профессионального сетевого 
общения, повышения квалификации че-
рез взаимо- и самообучение.

4. обеспечить профессиональное со-
трудничество, научно-методическое и 
наставническое сопровождение участ-
ников экосистемы региональной модели 
наставничества через обобщение и дис-
семинацию лучшего опыта на площадке 
«Школа наставничества».
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5. Создать «Центр развития компетен-
ций наставника» для обеспечения адрес-
ной информационно-методической и 
психолого-педагогической поддержки 
наставников.

6. развить направление «реверсив-
ного цифрового наставничества» в ре-
спублике, которое будет способство-
вать решению  проблемы недостаточной 
компетентности сотрудников старших 
возрастов в области цифрового образо-
вания, информационных технологий и 
интернет-коммуникаций.

7. осуществлять межрегиональное
взаимодействие, направленное на раз-
витие  региональной системы развития 
наставнической деятельности педагоги-
ческих и руководящих кадров.

Считаем, что актуальность и постоян-
но растущий интерес к проекту не только 
наставников, но и всех тех, с кем работа-
ют наставники, способствуют его быстро-
му развитию и продвижению в реальную 
практику образования. Именно поэто-
му наша деятельность тесно связана с 
адресным сопровождением создания и 
реализации индивидуальной стратегии 
развития и сопровождения современных 
наставников, начиная с психолого-пе-
дагогической поддержки и до форми-
рования стратегии команд наставников, 
состоящих из педагогических и руково-
дящих кадров.

Формирование и реализация регио-
нальной модели стратегии организации 
и развития профессиональных обучаю-
щихся сообществ педагогов, а также ко-
ординирующее сопровождение органи-
зации и деятельности профессиональных 
обучающихся сообществ педагогов ре-
спублики тесно связаны с возможностью 
формального и неформального общения 
на профессиональные и другие акту-
альные темы, организации профессио-
нального сетевого общения, повышения 
квалификации через взаимо- и самооб-
учение, ресурсного сопровождения ре-
гиональной системы наставничества на 
базе площадки «Школы наставничества», 
обеспечивающего профессиональное 
сотрудничество, научно-методическое и 
наставническое сопровождение участни-
ков образовательной экосистемы.

Надеемся, что материалы, отражаю-
щие изучение, популяризацию и транс-
лирование лучших практик для органи-
зации неформального и информального 
обучения и непрерывного профессио-
нального развития региональных систем 
наставничества и межрегионального 
взаимодействия, будут размещены на на-
ших электронных площадках и послужат 
основой для развития «Центра развития 
компетенций наставника»
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в рамках Года педагога и наставника1 
в 2023 году ГаоУ дПо «Институт разви-

1 о проведении в российской Федерации 
Года педагога и наставника: указ Президента россий-
ской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 URL:http://
www.kremlin.ru/acts/bank/47958 (дата обращения 
09.06.2023).

тия образования республики татарстан» 
реализовал дополнительную программу 
повышения профессиональной квали-
фикации «Школа руководителя: эффек-
тивные практики управления» (дПП Пк) 
для директоров общеобразовательных 

© Сахнова И.а., атагунов в.И., корнева С.Н., 2023
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организаций республики2 [1]. в ходе 
мероприятий программы руководители 
стажировочных площадок выступали в 
роли наставников и делились с колле-
гами эффективными управленческими 
практиками. Участники обучения отме-
чали, что потребность в наставничестве 
встает сегодня особо остро. Исходя из 
этого, проводимые в рамках реализации 
программы стратегические сессии по ре-
сурсному управлению школой, позволи-
ли выявить ключевые проблемные обла-
сти и сгенерировать возможные пути их 
решения [2].

ранее сотрудники Института развития 
образования республики татарстан, осу-
ществляя научный анализ результатов 
исследования, посвященного проблемам 
ресурсного управления образовательной 
организации, отмечали особое значение 
методологии реализации сессий, структу-
рировали актуализированный проблем-

2 об организации обучения руководителей 
образовательных организаций республики татарстан: 
приказ Министерства образования и науки республи-
ки татарстан от 21.02.2023 № под-355/23. URL: https://
mon.tatarstan.ru/normativnie-dokumenti-ministerstva-
obrazovaniya-i.htm (дата обращения 09.06.2023).

ный блок и дефицитные ресурсы управ-
ления школой [3]. в содержании данной 
статьи авторы заостряют внимание на 
описании полученных результатов и пу-
тях решения проблем, которые генери-
ровали директора школ в ходе страте-
гических сессий по устранению проблем 
управления общеобразовательной орга-
низацией.

в таблицах 1–5 представлены основ-
ные векторы решения кластеров про-
блем, стоящих перед руководителями. 

Следует отметить, что обозначенные 
(в таблице) пути решения проблем не 
являются абсолютно новыми для школ 
республики. Поскольку успешный опыт 
уже реализуется в ряде муниципалитетов 
татарстана, то вопрос стоит больше о ре-
трансляции вышеозначенных предложе-
ний на всю республику, но, безусловно, 
с  учетом специфики каждого муници-
пального района.

так, основной причиной данного кла-
стера проблем, по мнению слушателей 
дПП Пк, является невысокая оплата тру-
да педагогов.

таблица 1
Предлагаемые решения кластера проблем «кадры»

Проблематика Возможные решения проблем
• дефицит педагогических

кадров
• Низкая оплата труда педа-

гогов
• Низкая компетентность

педагогов
• высокий средний возраст

педагогов
• Низкая оплата труда ди-

ректоров
• Нехватка обслуживающего

персонала, узких специали-
стов (психологи, работники
дополнительного образо-
вания и т.д.)

• Увеличение доплат молодым специалистам;
• внедрение системы распределения выпускников;
• корректировка договора с «целевыми» выпускника-

ми, чтобы они возвращались в свои конкретные шко-
лы, а не оставались в школах муниципальных центров
или крупных городах;

• внедрение проекта «мобильный учитель» на террито-
рии всех районов рт с выделением финансирования;

• Материальная мотивация наставников;
• Предоставление съемного жилья молодым специали-

стам;
• Модернизация программ дПо по переподготовке

педагогов;
• возможная централизация функций узких специали-

стов школ со специализированными образовательны-
ми и социальными учреждениями муниципалитета;

• внедрение системы поддержки молодых специали-
стов узкого профиля.
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таблица  2
Предлагаемые решения кластера проблем «Материально-техническая база»

Проблематика Возможные решения проблем
• Недостаточное ос-

нащение цифровым
учебным оборудова-
нием

• Неудовлетворитель-
ное состояние здания
школы и коммуника-
ций

• Неудовлетворитель-
ное состояние столо-
вых и спортзалов

• «Слабый» интернет
• отсутствие средств

для создания инклю-
зивной образователь-
ной среды

• Более активное участие образовательных организаций
в федеральных и региональных программах/проектах
субсидирования школ, в негосударственных образова-
тельных грантах;

• работа по привлечению спонсорских средств, в том
числе выстраивание отношений с бывшими выпускни-
ками школ;

• возможный пересмотр федеральной нормативной
базы по перераспределению средств, полученных
образовательной организацией при реализации своей
внебюджетной деятельности;

• Привлечение к аутсорсингу контрагентов, оказываю-
щих комплексные услуги, в том числе по организации
питания учащихся на собственном технологическом
оборудовании;

• активное официальное обращение к вышестоящим
инстанциям о выделении средств на нужды школы.

таблица  3
Предлагаемые решения кластера проблем «Учебно-методическое обеспечение»

Проблематика Возможные решения проблем
• отсутствие должного обеспе-

чения учебниками, в т.ч. по
родному языку, а также для
детей с овЗ

• отсутствие должного оснаще-
ния лабораторным оборудо-
ванием

• отсутствие единой политики
использования и применения
педагогами электронных обу-
чающих площадок и мессен-
джеров

• Недостаточное информирова-
ние по новым ФоП

• Недостаточное сопровожде-
ние педагогов муниципальны-
ми методическими объедине-
ниями

• внедрить систему межрайонной школьной библиотеки
по распределению б/у учебников между школами, в том
числе по направлению работы с детьми с овЗ;

• директорам школ активно участвовать в специализиро-
ванном гранте Пао «татнефть» по обеспечению школьных
лабораторий;

• для сельских районов внедрить механизм мобильных
школьных лабораторий;

• МоиН рт выступить инициатором создания на федераль-
ном уровне единого реестра электронных образователь-
ных площадок и мессенджеров, которые должны исполь-
зовать педагоги в своей работе;

• Методическим объединениям муниципальных районов
совместно с организациями дПо в ближайшее время
представить школам примеры по новым ФоП;

• районным методическим объединениям больше уделять
внимание учебно-методической деятельности.

обращает на себя внимание тот факт, 
что результаты и возможности обобщения 
эффективного опыта решения проблем 
кластера (таблица 2) в школах республи-
ки существенно отличаются. Причем не по 
признаку «крупный город — село», а по уме-

нию руководителя применять эффективные 
управленческие решения на практике. 

также стоит отметить, что директора 
школ успешно работают по упреждению 
возможных санкций на них со стороны 
различных ведомств, предъявляющих 
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ряд требований к оснащению образова-
тельной организации. 

отмечается также, что директора об-
щеобразовательных организаций респу-
блики возлагают большие надежды на 
поддержку со стороны районных орга-
нов образования. об этом было сказано 
в послании раиса республики татарстан 
р.Н.  Минниханова Государственному Со-
вету рт: «Нужно усилить роль муници-
пальных методических служб в части 
обобщения и распространения лучших 
образовательных практик, обеспечения 

профессионального роста педагогов, 
поддержки методических объединений 
учителей-предметников»3.

Проблематика данного кластера про-
блем, обозначенных директорами школ 
на стратегических сессиях (таблица 4), яв-
ляется наиболее сложной по постановке и 
вариантам решений. абсолютно все руко-
водители (100 % опрошенных) отмечают, 
что решение проблем кластера «контин-
гент обучающихся и родителей» находит-
ся в сфере экзистенциального выбора и 

3 https://kazanfirst.ru/articles/500429

таблица 4
Предлагаемые решения кластера проблем «контингент обучающихся и родители»

Проблематика Возможные решения проблем
• Низкая мотивация обучаю-

щихся
• Неоправданно высокая

требовательность со стороны
родителей

• Недостаточно высокий соци-
альный имидж педагога

• Недоукомплектованность
школ и перспективы их
закрытия

• трансляция положительного опыта по созданию личностно
развивающей образовательной среды школы;

• Создание ассоциаций выпускников в школах для «наставле-
ния» обучающихся;

• активное привлечение родителей к участию в общешколь-
ных мероприятиях («Зарница», футбол, квесты и др.);

• Инициация создания правовой базы на уровне федерации
по защищенности учителей;

• Привлечение муниципальных СМИ по освещению деятель-
ности школы и работы учителя;

• Создание муниципальных образовательных центров и ре-
шение вопроса малокомплектных школ;

• Инвестиционным комиссиям муниципальных образова-
ний принимать решение о создании точек экономического
роста в районе на территориях, в которых располагаются
сельские малокомплектные школы.

таблица  5
Предлагаемые решения кластера проблем «другое»

Проблематика Возможные решения проблем
• ответственность директоров

высокая при недостаточности их
полномочий и финансирования

• отсутствие правового сопрово-
ждения деятельности директо-
ров школ

• Излишняя общественная нагруз-
ка педагогического коллектива

• Сведение роли директора
школы к администратору хозяй-
ственной части, а не к методоло-
гу образовательного процесса

• включение штатной единицы юриста в структуру му-
ниципального Уо для оперативного консультационного
обслуживания запросов директоров школ;

• ограничение на муниципальном уровне привлечения
педагогов школ к участию в непрофильных мероприяти-
ях;

• ретрансляция опыта финансовой грамотности управлен-
ческих кадров;

• компенсация директорам школ транспортных расходов, 
по крайней мере, при перемещении до отделов образо-
вания и администраций районов (актуально для сель-
ских районов).
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требует глубокой проработки со стороны 
государства и общества, в целом.

кластер проблем «другое» имеет 
наибольшую дифференциацию среди 
контингента директоров республики 
по степени их отдаленности от крупных 
населенных пунктов. Просматривает-
ся взаимосвязь проблем: чем дальше от 
столицы или административного центра 
муниципалитета, тем роль директора 
школы меняется — «обрастает» дополни-
тельной повышенной социальной ответ-
ственностью и пониженной ресурсной 
обеспеченностью.

Подводя итог проведенным стратеги-
ческим сессиям с директорами общеоб-
разовательных организаций республики 
татарстан в рамках реализованной до-
полнительной программы повышения 
профессиональной квалификации, в це-

лом стоит отметить, что директора школ 
представляют в качестве способов реше-
ния управленческих проблем использо-
вание внешних ресурсов. однако более 
опытные руководители при обсуждении 
и генерации решений отмечали, что в 
большей степени возлагают ответствен-
ность на себя как руководителя. 

также стоит отметить еще одну про-
блему: наблюдается высокий уровень 
дифференцирования школ по «уровню 
продвинутости» и опыта решения насущ-
ных проблем, вызванных нехваткой клю-
чевых ресурсов. Причем данное отличие 
не является следствием территориаль-
ной приближенности либо удаленности 
организации к крупным городам респу-
блики, а зависит от личной активности и 
лидерской позиции самого руководите-
ля школы.
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ганизации наставничества в общеобразовательных организациях. в качестве эмпирической базы высту-
пили данные социологического опроса среди учителей предметной области «Искусство», проведенного 
сотрудниками информационно-аналитического отдела ГаоУ дПо «Институт развития образования ре-
спублики татарстан». Проведен анализ применения различных моделей организации наставничества 
педагогами на основе представленной классификации, определены наиболее эффективные модели с 
точки зрения педагогов-наставников.

авторы пришли к выводу, что активизация системы наставничества, внедрение разнообразных мо-
делей будут способствовать личностному росту молодых педагогов, повышению их профессиональной 
компетентности, и активное участие наставников в этом процессе играет существенную роль.
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развитие кадрового потенциала пе-
дагогических работников, непрерывный 
рост профессионального мастерства и 
создание единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управлен-
ческих кадров является главным услови-
ем модернизации современной системы 
образования. в письме Минпросвещения 
россии отмечается, что «одним из ключе-
вых направлений создания этой системы 
является развитие наставничества педа-
гогических кадров, которое представляет 
собой эффективный инструмент профес-
сионального роста педагогических ра-
ботников»1.    

Проблематика наставничества нашла 
отражение в работах многих исследова-
телей. так, С.П. акутина и т.в. калинина в 
определение наставничества вкладыва-
ют универсальную разработку «передачи 
опыта, знаний, формирования навыков, 
компетенций, метакомпетенций и ценно-
стей через неформальное взаимообога-
щающее общение, основанное на дове-
рии и партнерстве» [1].  

Ученые Института развития образо-
вания республики татарстан в своих ра-
ботах описывают роль наставничества в 
содействии передаче ценностей, явлений 
и задач педагогической деятельности 
«через тесные отношения между настав-
ником и подопечным, помогая им понять 
и внести необходимые изменения в ин-
дивидуальный стиль работы и поведе-
ния» [2, c. 184]. также они подчеркивают 
необходимость «наполнения системы об-
разования цифровыми инструментами, 
инновационными идеями, концепциями 

1 Письмо Минпросвещения россии № аЗ-
1128/08, Профсоюза работников народного обра-
зования и науки рФ № 657 от 21.12.2021 (вместе с 
«Методическими рекомендациями по разработке и 
внедрению системы (целевой модели) наставничества 
педагогических работников в образовательных орга-
низациях», «Методическими рекомендациями для об-
разовательных организаций по реализации системы 
(целевой модели) наставничества педагогических ра-
ботников»). URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 29.03.2023).

авторских педагогических школ, требу-
ющего высокоинтеллектуальных педаго-
гов, которые готовы непрерывно обучать-
ся» [3]. 

По мнению е.в. Игнатьевой, Н.д. Ба-
зарновой, институт наставничества спо-
собствует формированию у молодых 
педагогов мотивации к профессиональ-
ному росту, саморазвитию, в конечном 
итоге — к самореализации, выступая од-
ним из решений проблемы профессио-
нального развития и повышения квали-
фикации молодых учителей. чтобы быть 
носителем культурных и нравственных 
ценностей, необходимы такие качества, 
как профессиональное развитие, форми-
рование качеств личности, в этом плане 
подготовка начинающего учителя к слож-
ной, многофункциональной работе тре-
бует особого внимания [4].

л.Н. Нугуманова в своих исследовани-
ях отмечает, что система наставничества 
в образовании является ориентиром для 
профессионального развития, а также 
мотивирующим образовательным про-
странством для самореализации и са-
моразвития учителей [5]. «Грамотно ор-
ганизованная система наставничества в 
образовательных организациях позволит 
повысить профессиональный уровень 
всех субъектов наставничества, включая 
самого наставника, предоставляет допол-
нительные возможности для повышения 
его профессионального статуса и соци-
ального престижа» [6].

в.в. кулиш пришел к выводу, что «со-
временные практики наставничества 
многогранны по своему содержанию, 
направленности, форме, и распростра-
няются на всех участников образова-
тельного процесса». в свою очередь, 
традиционные и инновационные на-
ставнические практики обеспечивают 
процесс профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации как для 
начинающих, так и для более опытных 
педагогов [7]. 
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Ученые считают, что «в процессе вза-
имодействия между наставником и уче-
ником развивается межличностное об-
щение, которое позволяет анализировать 
сильные и слабые стороны профессио-
нальных качеств молодого преподава-
теля, контролировать его практическую 
деятельность, отслеживать его професси-
ональный рост и коммуникативные на-
выки. очень важно, чтобы профессионал 
вошел в доверие к молодому педагогу, 
наладил контакт и предложил конструк-
тивные формы и методы взаимодей-
ствия» [8]. 

в этих условиях актуализируется 
«главная проблема наставничества в 
образовании — неопределенность его 
концептуально-методологического ста-
туса… Существует реальная потребность 
трансформации наставничества в регла-
ментированный вид профессиональной 
деятельности в образовании»2. в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями 
по разработке и внедрению системы (це-
левой модели) наставничества педагоги-
ческих работников в образовательных 
организациях, «методологической осно-
вой является понимание наставничества 
как: 

 - социального института, обеспечива-
ющего передачу социально значимо-
го профессионального и личностного 
опыта, системы смыслов и ценностей 
новым поколениям педагогических 
работников; 

 - элемента системы дополнительно-
го профессионального образования 
(подсистемы последипломного про-
фессионального образования), ко-
торая обеспечивает непрерывное 
профессиональное образование пе-
дагогов в различных формах повыше-
ния их квалификации; 

2 Письмо Минпросвещения россии № аЗ-
1128/08, Профсоюза работников народного образова-
ния и науки рФ № 657 от 21.12.2021. URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 29.03.2023).

 - составной части методической рабо-
ты образовательной организации по 
совершенствованию педагогического 
мастерства работников, включающую 
работу с молодыми специалистами; 
деятельность по адаптации педагоги-
ческих кадров в новой организации; 
работу с педагогическими кадрами 
при вхождении в новую должность; 
организацию работы с кадрами по 
итогам аттестации; обучение при вве-
дении новых технологий и иннова-
ций; обмен опытом между членами 
педагогического коллектива»3.
Следует отметить, что в сфере искус-

ства тема наставничества также играет 
значимую роль, поскольку наставник яв-
ляется транслятором собственного ху-
дожественно-исполнительского опыта 
молодому педагогу, оказывает помощь 
в подборе репертуара, произведений, 
учебных материалов, учитывая не толь-
ко возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся, но и требования 
ФГоС. 

в целях изучения наставничества на-
учными сотрудниками информацион-
но-аналитического отдела Института раз-
вития образования республики татарстан 
был проведен социологический опрос, 
где в качестве респондентов выступили 
учителя предметной области «Искусство». 
в ходе анализа ответов на вопросы, от-
ражающие социально-демографические 
характеристики опрошенных, сложился 
следующий образ учителей: в основном 
это представители возрастных категорий 
40–49 лет (39 %) и 50–59 лет (41 %), име-
ющие высшее педагогическое образо-
вание (специалитет) — 55 %, общий стаж 
работы более 20 лет (39 %). 51 % опро-
шенных проживают в сельском поселе-
нии, 49  % — представители городского 
поселения. 

На вопрос, в какой роли педагоги вы-
ступают в рамках системы наставниче-

3 там же.
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ства образовательной организации, 29 % 
опрошенных ответили, что являются на-
ставниками, а 9 % — выступают в роли на-
ставляемых.

для эффективного внедрения систе-
мы наставничества педагогических ра-
ботников в образовательных организа-
циях используются несколько моделей 
организации наставничества [9]. На ос-
нове данной классификации педагогам 
было предложено оценить их использо-
вание в педагогической деятельности. 
как показывают результаты опроса, наи-
более применяемыми в образователь-
ных организациях педагогами выделены 
следующие:

 - виртуальная модель (59  %): исполь-
зование информационно-комму-
никационных технологий, таких как 
видеоконференции, платформы для 
дистанционного обучения, развития и 
оценки талантов, онлайн-сервисы со-
циальных сетей и сообществ;

 - традиционная (58 %): «один на один»: 
взаимодействие между более опыт-
ным специалистом и начинающим со-
трудником в течение определенного 
периода времени (3–6–9–12 меся-
цев);

 - командная (52 %): два или более на-
ставников работают вместе или по 
отдельности с одним или группой по-
допечных, чтобы помочь им достичь 
определенных целей развития.
однако следует отметить и реже при-

меняемые в педагогической деятельно-
сти модели, выделенные респондентами:

 - флеш-наставничество (64  %): настав-
ники и подопечные подбираются 
практически без критериев, ориенти-
руясь только на перспективу сотруд-
ничества и возможность эффективно-
го взаимодействия; 

 - скоростная (58 %): однократные встре-
чи сотрудников с наставником более 
высокого уровня с целью построения 
взаимоотношений с другими людьми, 

объединенными общими проблемами 
и интересами;

 - саморегулируемая (58 %): подбор пар 
«наставник — наставляемый» произ-
водится самопроизвольно и добро-
вольно; 

 - краткосрочная/целеполагающая 
(57 %): наставник и подопечный встре-
чаются по заранее установленному 
графику для постановки конкретных 
целей, ориентированных на опреде-
ленные краткосрочные результаты;

 - реверсивная (56 %): высококвалифи-
цированный педагог, который может 
быть старше по возрасту, опыту или 
статусу, становится наставляемым 
младшего по этим параметрам сотруд-
ника, обладающего большим уровнем 
развития специальных компетенций 
(цифровых, технологических, узко-
профессиональных). 
кроме того, в рамках прикладного на-

учного исследования педагогами была 
проведена оценка данных моделей на-
ставничества по степени эффективности. 
распределение ответов респондентов 
представлено на рисунке.

Проведя сравнительно-сопостави-
тельный анализ полученных данных, сле-
дует отметить, что 66 % педагогов считают 
краткосрочную/целеполагающую модель 
наиболее эффективной, но в педагоги-
ческой практике применяют всего лишь 
43  %. далее распределение идет таким 
образом: 63  % считают скоростную мо-
дель эффективной, а применяют в обра-
зовательной организации меньше поло-
вины опрошенных (42 %); сравнительный 
анализ по виртуальной модели пример-
но одинаковый — 61 % участников опро-
са считают ее эффективной, 59 % приме-
няют на практике. реверсивную модель 
считают эффективной61 % опрошенных, 
но применяет меньше половины участ-
ников опроса (44  %). Больше половины 
учителей (58 %) считают флеш-наставни-
чество эффективной моделью, но прак-
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тическое применение оно нашло лишь 
у 36 %. Саморегулируемую модель счита-
ют эффективной 58 % опрошенных, в пе-

дагогической деятельности применяют 
42 %. Примерно в равном соотношении 
представлена командная модель: 56  % 

рисунок . оценка учителями различных моделей организации наставничества по степени их 
эффективности для восполнения профессиональных дефицитов педагогов,  

в % к числу опрошенных
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респондентов считают ее эффективной, 
52 % применяют в своей педагогической 
деятельности, и, наконец, традиционную 
модель считают эффективной чуть мень-
ше половины участников опроса (49 %), 
но применяют ее 58 % учителей.

таким образом, анализ проведенного 
исследования свидетельствует о необхо-
димости активизации системы наставни-
чества среди учителей предметной об-
ласти «Искусство», в части применения 
наиболее эффективных (по оценке на-
ставников) краткосрочной/целеполагаю-
щей, реверсивной и скоростной моделей 
организации наставничества.

в современном образовательном 
пространстве наставничество на сегод-
няшний день имеет большое значение, 
поскольку оказывает помощь в само-
развитии, самообучении, содействует 
развитию профессионального мастер-
ства, личностному становлению и росту 
начинающих педагогов. в деятельности 

учителей предметной области «Искус-
ство» система наставничества играет 
особую роль, регулярные встречи на-
ставника с подопечным для постановки 
конкретных целей дальнейшей работы 
служат сохранению, развитию и совер-
шенствованию традиционной культуры. 
Испокон веков великие мастера пе-
редавали свое «ремесло» ученикам, и 
благодаря преемственности традиций 
мы имеем кладезь музыкально-испол-
нительских шедевров. Наставляемым 
следует не только перенимать у настав-
ников секреты искусства, но и самосто-
ятельно изучать традиционную культуру, 
национальные ценности под чутким ру-
ководством своего «путеводителя». тур-
кменская пословица гласит: «если уче-
ник не превзойдет своего наставника, 
ремесло исчезнет». Это говорит о том, 
что наставничество является не только 
профессиональной, но и национальной 
ценностью. 
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к проектированию и оценка эффективности

Аннотация. рассмотрены проблемы формирования единой профориентационной среды в условиях 
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Профориентационная работа на всем 
протяжении своего развития привлека-
ла внимание многих российских ученых 
и психологов, вызывала живой интерес 
у педагогов. в  настоящее время повы-
шение актуальности профессиональ-
ной ориентации обучающихся связано 
прежде всего с обновлением федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов общего образования (ФГоС). 
Например, в пункте 42 ФГоС основного 
общего образования1 в качестве лич-

1 российская Федерация. Министерство про-
свещения российской Федерации. об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования: приказ Ми-

ностных результатов освоения образо-
вательной программы обучающимися 
обозначена их готовность к осознанному 
выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и профессио-
нальных планов с учетом личных интере-
сов и общественных потребностей.

анализ деятельности в области про-
фессиональной ориентации обучающихся 
показывает, что ее эффективность обе-
спечивается в том случае, если организа-
ция работы основывается на соблюдении 
базовых принципов, первостепенным из 

нистерства просвещения российской Федерации от 
31.05.2021 № 287.

© Митрофанова Э.П., 2023
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которых является принцип непрерывно-
сти сопровождения профессионального 
самоопределения подрастающего поко-
ления. Необходимость проектирования 
многоуровневой (многоэтапной) модели 
профессиональной ориентации обуслов-
лена тем, что профессиональное самоо-
пределение — длительный процесс фор-
мирования и развития определенных 
компетенций [1–3]. 

Известно, что каждый этап процесса 
профессиональной ориентации обучаю-
щихся реализуется с учетом их возраст-
ных особенностей в условиях деятельно-
сти различных типов образовательных 
организаций, а  также предприятий и 
организаций реального сектора эконо-
мики, культуры, спорта, средств массовой 
информации и других заинтересован-
ных структур. Главная проблема в обе-
спечении эффективности организации 
профессиональной ориентации обучаю-
щихся — межведомственная и внутриве-
домственная разобщенность основных 
субъектов. Формирование качественной 
системы профориентационной работы 
возможно при расширении социального 
партнерства, которое целесообразно раз-
вивать по трем направлениям (см. табл.). 
только в этом случае можно говорить о 
формировании единой профориентаци-
онной среды в условиях развитой профо-
риентационной инфраструктуры [4].

важно определить, на каком терри-
ториальном уровне целесообразно фор-
мировать единую профориентационную 
среду, основанную на социальном пар-
тнёрстве. анализ целей и механизмов ре-
ализации региональной модели профо-
риентационной работы с обучающимися 
в системе образования республики та-
тарстан2 делает очевидным ответ на этот 
вопрос – это территория муниципальных 
районов республики.

Проектирование эффективной си-
стемы работы в условиях единой про-
фориентационной среды предполагает 
решение следующих задач на уровне му-
ниципального района:

1. Научно-методическое (норматив-
ное) обеспечение и перспективное пла-
нирование;

2. Формирование профориентаци-
онной инфраструктуры;

3. разработка программно-методи-
ческого обеспечения системы работы по 
профессиональной ориентации и самоо-
пределению обучающихся;

4. организация мониторинга эффек-
тивности профориентационной деятель-
ности.

2 об утверждении региональной модели про-
фориентационной работы с обучающимися в системе 
образования республики татарстан: приказ Министер-
ства образования и науки республики татарстан от 
30.12.2020 № 1492/20.

таблица
Направления социального партнерства в области профессиональной ориентации

Направления социального партнерства Краткая характеристика направления
взаимодействие органов управления и 
организаций различной ведомственной 
принадлежности

организация работ по созданию единой норматив-
ной, организационно-методической и информаци-
онной базы профориентации

Сетевое сотрудничество образовательных 
организаций различных типов, специали-
зированных организаций в сфере профес-
сиональной ориентации

обеспечение непрерывности этапов профессио-
нальной ориентации обучающихся; практико- 
ориентированного характера профориентационной 
работы

Государственно-частное партнерство об-
разования и работодателей – заказчиков 
кадров

координация взаимодействия образовательных 
и экономических структур при решении профориен-
тационных задач, ориентированных на реализацию 
региональной кадровой политики 
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Ниже представлены результаты про-
веденного анализа решения обозначен-
ных актуальных задач проектирования 
системы работы по профессиональной 
ориентации в контексте оценки муни-
ципальных механизмов управления ка-
чеством образования, организованной в 
2021–2022 гг. во всех субъектах россий-
ской Федерации, в том числе в республи-
ке татарстан. 

1. Нормативное обеспечение и пер-
спективное планирование системы рабо-
ты в области профессиональной ориен-
тации и самоопределения обучающихся 
в районе представляются в одном из кон-
цептуальных документов, включающем 
цели и задачи, а также показатели эф-
фективности данной деятельности:

 - муниципальная программа развития 
образования (отдельный раздел или 
подпрограмма);

 - муниципальная программа развития 
профессиональной ориентации;

 - локальный акт, регламентирующий 
систему работы по профессиональной 
ориентации и самоопределению обу-
чающихся. 
оценка механизмов управления ка-

чеством образования по направлению 
«Система работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации об-
учающихся» за 2022 год показала, что 
целевые программы развития системы 
профессиональной ориентации пред-
ставлены в 30 муниципальных районах 
республики. к сожалению, структура и 
содержание 50  % проанализирован-
ных муниципальных целевых программ 
(проектов) развития системы професси-
ональной ориентации не соответствуют 
современным требованиям к качеству 
программ развития в сфере образова-
ния [5]. в 15 муниципальных районах 
перспективное планирование по разви-
тию системы профессионального само-
определения обучающихся фактически 
не представлено. 

2. анализ успешных муниципальных
систем работы по профессиональной 
ориентации и самоопределению обуча-
ющихся позволил выделить этапы фор-
мирования профориентационной инфра-
структуры:

 - этап определения организации, под-
ведомственной муниципальному 
органу управления образованием, 
которой поручается координация де-
ятельности по сопровождению про-
фориентационной работы;

 - этап создания единой информацион-
ной базы профориентации на основе 
электронных ресурсов, содержащих 
актуальную информацию по текущим 
и перспективным кадровым потреб-
ностям предприятий и организаций 
региона, о наличии услуг професси-
ональной диагностики и консульти-
рования, о возможностях получения 
на территории района квалификации 
по востребованным профессиям и 
специальностям и др.;

 - этап определения сети организаций, 
обеспечивающих профориентацион-
ную работу с обучающимися и их ро-
дителями в масштабах муниципальной 
территории, а также осуществляющих 
функции материально-технической 
инфраструктуры, необходимой для 
реализации различных практико-о-
риентированных технологий профо-
риентационной работы, в том числе 
профессиональных проб.
3. Программно-методическое обеспе-

чение системы работы по профессио-
нальной ориентации и самоопределению 
обучающихся на уровне муниципалитета 
включает в себя комплекты образователь-
ных программ по психолого-педагогиче-
скому сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся, методи-
ческие разработки территориальных про-
ектов, конкурсов, мероприятий и т. д. 

важно понимать, что при организации 
профессиональной ориентации обучаю-
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щихся прежде всего необходимо уделять 
внимание устранению снижающих ее эф-
фективность противоречий: 

 - между значимостью профориентации 
и отнесением данной работы к разря-
ду второстепенных образовательных 
задач, слабой подготовкой специали-
стов;

 - между содержанием, организаци-
онными формами и методами про-
фессиональной ориентации в об-
разовательных организациях и 
особенностями трудового воспитания 
в условиях семьи;

 - между необходимостью повышения 
эффективности профориентационной 
работы и отсутствием отработанных 
механизмов управления процессом 
профориентации на диагностической 
основе; 

 - между недостаточной сформирован-
ностью необходимых компетентно-
стей обучающихся и требованием 
осознанного профессионального вы-
бора (выбор профессии делается на 
основе ее престижности, по советам 
родителей, «за компанию» со свер-
стниками);

 -  между интересами человека, который 
осуществляет профессиональный вы-
бор, и текущими и перспективными 
потребностями рынка труда и т.д.
4. Управление системой работы по

профессиональной ориентации и само-
определению обучающихся на уровне 
муниципального района предполагает 
организацию мониторинга эффективно-
сти достижения целей деятельности по 
установленным показателям. 

в муниципальных программах разви-
тия профессиональной ориентации часто 
отсутствуют измеряемые показатели эф-
фективности профориентационной рабо-
ты. Поэтому в большинстве муниципаль-
ных районов республики мониторинг по 
установленным показателям с привязкой 
к срокам и целям его организации фак-

тически не проводится. как правило, осу-
ществляется анализ качества проведен-
ных профориентационных мероприятий 
и количественного охвата обучающихся 
этими мероприятиями. 

результативность мониторинга на 
уровне муниципального района пред-
полагает организацию следующих меро-
приятий:

 - определяется «управленческий цикл» 
с выделением его этапов: организа-
ция деятельности в области профес-
сиональной ориентации – мониторинг 
эффективности деятельности – приня-
тие решений по результатам монито-
ринга;

 - устанавливаются типы, количество и 
содержание документов на каждом 
этапе управленческого цикла: кон-
цептуальные – процессуальные – 
управленческие; 

 - на этапе мониторинга определяется 
дата издания приказа и/или отправки 
информационного письма об органи-
зации мониторинга эффективности 
по утвержденным показателям; раз-
рабатываются формы для сбора ин-
формации, структура анализа резуль-
татов мониторинга; подготавливаются 
адресные рекомендации по результа-
там мониторинга;

 - на этапе принятия решений определя-
ются характер управленческих реше-
ний, методы анализа эффективности 
принятых мер и способы доведения 
информации до адресатов.
таким образом, можно сделать опре-

деленные выводы на основе прове-
денного анализа оценки механизмов 
управления качеством образования по 
направлению «Система работы по само-
определению и профессиональной ори-
ентации обучающихся». Эффективность 
профориентационной деятельности обе-
спечивается:

 - наличием системы работы по данному 
направлению на уровне муниципаль-
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ного образования, включающей еди-
ную нормативную, программно-ме-
тодическую, информационную базу 
профориентации; развитую матери-
ально-техническую инфраструктуру; 

 - проведением мониторинга эффектив-
ности достижения целей деятельности 
в области профессиональной ориен-
тации обучающихся по установлен-
ным показателям.
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формирование гражданской устойчивости студентов 
в гражданско-патриотической среде вузе

Аннотация. актуальность статьи обусловлена повышением роли патриотического и гражданского 
воспитания студенческой молодежи в период максимально нестабильной политической ситуации на 
мировой арене. Патриотизм определен национальной идеей россии, в связи с чем особое внимание 
уделяется поиску эффективных методологических подходов к вопросам формирования гражданской 
устойчивости студентов в вузе. 

автор дает определение понятий «гражданская устойчивость», описывает структурные компоненты 
гражданской устойчивости и формы организации гражданско-патриотической среды вуза. 

Практическая значимость данного теоретического исследования состоит в том, что предложенный 
опыт организации гражданско-патриотической среды можно применить в организациях высшего обра-
зования при организации деятельности по формированию гражданской устойчивости у студентов. 

Ключевые слова: гражданская устойчивость, компоненты гражданской устойчивости, молодежь, граж-
данско-патриотическая среда, формы организации среды
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Formation of Civil Sustainability of Students in the Civil 
and Patriotic Environment of the University

Abstract. The urgency of the article is conditioned by the increase of the role of patriotic and civic educa-
tion of students in the period of the most unstable political situation in the world arena. Patriotism is defined 
by the national idea of Russia, special attention is paid to the search for effective methodological approaches 
to the issues of formation of civil and Patriotic Environment of the University.

The author provides a definition of the concepts of “civil sustainability”, describes the structural compo-
nents of civil sustainability and forms of organization of the civil and patriotic environment of the university.

The practical significance of this theoretical study lies in the fact that the proposed experience of organ-
izing a civil-patriotic environment can be applied in organizations of higher education in the organization of 
activities to form civil sustainability among students.

Keywords: civil sustainability, components of civil sustainability, youth, civic-patriotic environment, forms 
of environmental organization
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Введение
в условиях тотального введения эко-

номических, политических, культурных 
санкций против россии, нагнетания лож-
ной информации, порочащей действия 
российского правительства, необходимо 
оперативно и радикально поменять па-
радигму воспитания. Ситуация осложня-
ется тем, что страны европейского союза 
агрессивно пересматривают историче-
ские события прошлого, увеличивается 
количество ложной информации о нашей 
стране, молодежь оказывается беззащит-
на перед многополярностью суждений и 
позиций, в связи с чем возникает необхо-
димость формирования у подрастающего 
поколения стойкого «духовного-нрав-
ственного иммунитета»  [1]  — граж-
данской устойчивости. вопросы граж-
данско-патриотического воспитания 
являются стратегической национальной 
идеей нашей страны, они нашли свое 
отражение в нормативных правовых 
документах правительства российской 
Федерации, которыми мы руководству-
емся в работе: Федеральном законе от 
31.07.2020 №  304-ФЗ «о  внесении из-
менений в  Федеральный закон «об об-
разовании в российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»; 
Указе Президента российской Федера-
ции от 09.11.2022 № 809 «об утвержде-
нии основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей» и др.  

Теоретические основы 
Перед педагогическим сообществом 

сегодня стоит задача создания новой 
модели воспитания в вузе, которая бы, 
опираясь на чувство уважения к «отече-
ственной истории, историческим, наци-
ональным и иным традициям народов 
российской Федерации», формировала 
не только гражданскую идентичность, 
но и гражданскую устойчивость к любым 
проявлением лживой пропаганды, экс-

тремизма, терроризма посредством соз-
дания социально-воспитывающей среды 
в вузе. 

Педагогика и психология граждан-
ско-патриотического воспитания разра-
батывались авторитетными учеными и 
исследователями: л.П.  Буевой, М.П.  Бу-
зским, З.И.  васильевой, т.И.  Мальков-
ской, в.а.  датским, а.в.  Зосимовским, 
а.в. Мудриком, д.С. Яковлевым и др. Над 
аспектами повышения гражданской ак-
тивности молодежи работали е.в.  Бон-
даревская, З.л. капустина, Э.в. коваленко 
и др. Музейная педагогика как средство 
гражданско-патриотического воспитания 
молодежи отражена в работах М.Ю.  Би-
лавова, E.H.  корчагина, М.в.  Соколовой, 
И. Сабыржанова.

Исследованиями различных аспектов 
устойчивости и процессами ее формиро-
вания занимались различные ученые. так, 
вопросы эмоционально-волевой устой-
чивости рассматривали л.М. аболин, Ф.д. 
Горбов, о.Б. дарвиш, С.П. Иванова, в.И. 
лебедев, е.а. Мирелян, р.С. Немов, в.в. 
Суворова, И.Б.  Зиберман; нравственной 
устойчивости — л.И. Божович, е.И. Зыкина, 
в.Э. чудновский; устойчивость к стрессо-
вым ситуациям в профессиональной дея-
тельности изучали л.а. китаев-Смык, в.И. 
Медведев, к.к. Платонов, в.в.  Суворов, 
Сильченко т.а., Скородумов Н.М., чугуно-
ва Э.С., Урусов З.Х.

вопросы формирования гражданской 
устойчивости. с учетом этнокультурных 
особенностей территории Северного 
кавказа раскрыты в диссертационном 
исследовании л.С. крымшамхаловой, в 
работах р.Х.  Гильмеевой гражданская 
устойчивость рассматривается с точки 
зрения устойчивости деструктивным и 
экстремистским проявлениям в обществе 
[2; 3].

При формировании системы значи-
мых гражданских качеств личности важ-
но определить компонентное содержа-
ние гражданской устойчивости. 
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р.Х. Гильмеева акцентрирует внима-
ние на следующих компонентах граж-
данской устойчивости студентов:

- «когнитивный — усвоение и вла-
дение системой этических, нравствен-
но-правовых, культуроведческих знаний; 

- эмоционально-смысловой — вклю-
чение в ценностно-эмоциональные отно-
шения, осознание гражданских и патрио-
тических ценностей; 

-поведенческий — социально ориенти-
рованная деятельность, направленная на 
формирование гражданского общества; 

- оценочно-рефлексивный — предпо-
лагает саморегуляцию, обеспечивающую 
готовность к сохранению и развитию 
ценностей, принятых в обществе, и спо-
собность к противодействию внешних и 
внутренних угроз в гражданском обще-
стве» [2].

л.С. крымшамхалова в структуру 
гражданской устойчивости включает сле-
дующие компоненты:

 - «когнитивный компонент — система 
этических, мировоззренческих, нрав-
ственно-правовых, культуроведче-
ских знаний;

 - эмоционально-волевой компонент — 
состояние самообладания в процессе 
осуществления общественно-полез-
ной деятельности, вызывающей эмо-
циональное принятие;

 - ценностно-целевой компонент — 
гражданские чувства, включая на-
циональные и интернациональные 
чувства, патриотизм, чувство соб-
ственного достоинства;

 - операциональный компонент — со-
вокупность действий, основанных на 
традиционных правилах и нормах де-
ятельности, принятых в социуме;

 - оценочно-рефлексивный компо-
нент — понимание собственной зна-
чимости, познание себя и уровня са-
мореализации в процессе учебной 
деятельности» [3].
На основании вышеизложенного 

нами выделены базовые структурные 
компоненты гражданской устойчивости 
студентов в процессе социально значи-
мой деятельности, отражающие основ-
ные характеристики гражданской устой-
чивости и представленные на рисунке с 
учетом их взаимосвязей.

Гражданская устойчивость студентов
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рис . Структура гражданской устойчивости студентов в процессе социально значимой деятельности

Когнитивно-аксиологический ком-
понент гражданской устойчивости сту-
дентов в процессе социально значимой 
деятельности предполагает наличие ос-
мысленных этических и нравственных 

знаний, отражающих результат личност-
ного взаимодействия с ценностными 
аспектами гражданской позиции.

Сформированность когнитивно-акси-
ологического компонента обеспечивает 



Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное, среднее, профессиональное образование)

30

осознанное овладение системой этиче-
ских, нравственных знаний, формирова-
ние ценностного отношения к личностной 
гражданской позиции как проявление 
патриотических чувств. 

Эмоционально-волевой компонент 
гражданской устойчивости студентов 
в процессе социально значимой дея-
тельности отражает развитие эмоцио-
нально-волевой сферы, определяющей 
отношение студентов к нравственным, 
духовным идеалам своей страны, а также 
глубину их эмоциональных переживаний. 

Сформированность эмоциональ-
но-волевого компонента обеспечивает 
самостоятельное и осознанное принятие 
решений студентами с учётом мораль-
но-нравственных и гражданских ценно-
стей.

Деятельностно-смысловой компо-
нент гражданской устойчивости сту-
дентов в процессе социально значимой 
деятельности характеризует наличие 
личностной гражданской позиции, пони-
мание значимости своей деятельности 
для будущего своей страны.

Сформированность деятельност-
но-смыслового компонента обеспечи-
вает готовность студентов к реализации 
своей гражданской позиции, осознанное 
вовлечение в деятельность единомыш-
ленников.

Рефлексивно-оценочный компонент 
гражданской устойчивости студентов в 
процессе социально значимой деятельно-
сти обеспечивает переход гражданских 
ценностей в процессы самопознания, 
саморазвития и самосовершенствова-
ния личности, готовность к проявлению 
ответственности за свои поступки, а так-
же осмысление, осознание гражданской 
устойчивости.

Сформированность рефлексивно-о-
ценочного компонента обеспечивает 
осознанное регулирование личностной 
гражданской устойчивости в соответ-
ствии с декларируемыми обществом 

установками, потребность в служении ро-
дине. 

компоненты гражданской устойчи-
вости взаимосвязаны и формируются в 
условиях социально значимой деятель-
ности. Это особая интегрированная ха-
рактеристика личности проходит дли-
тельный период формирования, развития 
и совершенствования.

При организации работы по граж-
данско-патриотическому воспитанию 
студентов мы опирались на результаты 
проведенного в 2022 году исследова-
ния отношения к концепту «патриотизм». 
в  исследовании участвовало 900  обу-
чающихся 1 и 2 курсов бакалавриата. 
в анкете студенты должны были выбрать 
близкие им по смыслу три определения 
патриотизма. Наибольшее распростра-
нение получили следующие формули-
ровки: «любовь к родному дому, городу, 
стране, верность национальной культу-
ре, традициям, укладу жизни» — 65,8  %, 
«Национальное самосознание, гордость 
за принадлежность к своей нации, на-
роду»  — 60,1  %, «Бескорыстная любовь 
и служение родине, готовность к само-
пожертвованию ради ее блага или спа-
сения» — 48 %. однако мы обеспокоены 
тем, что на вопрос «Хотели бы вы жить в 
другой стране?» 38,2 % опрошенных от-
ветили «да» [1]. Полученные результаты 
подтвердили наши выводы о необходи-
мости создания концептуальных под-
ходов в патриотическом и гражданском 
воспитании. в данной статье мы рассмо-
трим один компонент модели формиро-
вания гражданской устойчивости — граж-
данско-патриотическую среду вуза.

для реализации обозначенной цели 
по формированию гражданской устойчи-
вости студентов мы работали над созда-
нием специальных организационно-пе-
дагогических условий с опорой на труды 
ряда ученых: в.И. андреева, Ю.к. Бабан-
ского, Н.И. васильева, е.И. винтер, Г.а. де-
маковой С.а. долгова, в.а. Сластенина, 
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Н.а. Сорокина, а.в. Сверчкова, а.Я. Най-
на, Б.р.  рахматуллиной, е.в. Яковлева, 
Н.о. Яковлевой и др.

Ученые едины во мнении, что педагоги-
ческие условия являются внешним факто-
ром, который влияет на объект воспитания 
в целях повышения эффективности педа-
гогического воздействия. в связи с тем, что 
предметом изучения зачастую является 
педагогическая система, то и условия, в ко-
торых эта система наиболее эффективна, 
должны быть созданы специально. 

Б.р. рахматуллина под «педагоги-
ческими условиями» понимает систе-
му способов, средств педагогического 
(воспитательно-обучающего) процесса, 
направленных на формирование нрав-
ственных, эмоционально- психологиче-
ских индивидуальных качеств личности, 
адаптированных к социуму [4]. Н.в. Иппо-
литова считает педагогические условия 
одним из компонентов педагогической 
системы, который отображает в соче-
тании возможности образовательной и 
«материально-пространственной среды» 
и его влияние на эффективное функци-
онирование, и положительную динамику 
развития педагогической системы [5]. 

разрабатывая систему организацион-
но-педагогических условий, которые бы 
способствовали повышению эффектив-
ности формирования гражданской устой-
чивости, мы определили, что первым ор-
ганизационно-педагогическим условием 
в нашей структурно-функциональной мо-
дели формирования гражданской устой-
чивости студентов в процессе социально 
значимой деятельности является созда-
ние социально-воспитательной среды 
образовательной организации, которая 
создает экосистему, позволяющую рас-
крыть возможности для реализации лич-
ной траектории развития студента. 

Гражданское общество — тип среды, 
в которую включено максимально боль-
шое число людей, характеризуется тем, 
что потенциал личности может быть рас-

крыт только при включении его в различ-
ные социальные микросреды. в идеале 
мы видим гражданина, самостоятельно 
находящего возможности активного вза-
имодействия с социальными микросре-
дами и преобразующего эти микросре-
ды. Именно так формируется социальный 
заказ на активную, социально значимую 
деятельность человека.

Гражданско-патриотическая среда 
вуза включает следующие составляющие:

Студенческое объединение «Патриот»
Целью данного объединения явля-

ется воспитание чувства патриотизма и 
гражданственности у студентов; пере-
дача исторической памяти от старших 
поколений к молодежи; формирование 
активной гражданской позиции у студен-
тов. основными формами деятельности 
являются проведение и участие в меро-
приятиях вузовского, республиканского 
и российского уровня, посвященных го-
сударственным праздникам, значимым 
датам в истории россии, великим людям 
страны (9 Мая, день россии, 23 февра-
ля и  т.  д.); организация музейной рабо-
ты (подготовке музейных экспозиций к 
10-летию Универсиады, 50-летию уни-
верситета).

Патриотический клуб «я горжусь» 
данное объединение входит в ассо-

циацию студенческих патриотических 
клубов, основной целью которой являет-
ся формирование патриотов нашей стра-
ны через единую систему патриотических 
проектов, реализуемых в соответствии 
с традиционными духовно-нравствен-
ными ценностями многонационального 
народа россии. Студенты-активисты, яв-
ляющиеся членами клуба, решают следу-
ющие задачи: содействие в развитии мо-
лодежного патриотического движения; 
предоставление студентам университета 
возможностей участвовать в крупных ме-
роприятиях по патриотической тематике; 
содействие в укреплении связей Поволж-
ского ГУФкСит с вузами россии. 
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По плану работы клуба в Информа-
ционно-ресурсном центре проводятся 
встречи с олимпийскими чемпионами, 
Героями россии, Героями труда и другими 
известными людьми. 

Историческо-краеведческий проект 
«Во имя Победы»

Целью данного проекта является со-
хранение исторической памяти; форми-
рование бережного отношения к исто-
рическим местам казани, к подвигам 
трудового народа республики татарстан. 
в процессе работы мы решаем задачи 
через ознакомление с трудовым подви-
гом казани в годы великой отечествен-
ной войны, работаем над формирова-
нием чувства гордости за свою малую 
родину, знакомим студентов с местами 
воинской славы казани, стараемся со-
хранить память о героях фронта и тыла, 
организациях и личностях, чья деятель-
ность стала вкладом в великую Победу. 
в ходе реализации проекта студенты ов-
ладевают навыком работы с архивными 
документами, при посещении памятных 
и значимых исторически мест готовят 
фото-, видеоматериалы, а затем созда-
ют видеоконтент для социальных сетей 
вуза.

Проект «Опека» — шефство над ве-
теранами спорта. При организации дея-
тельности по данному проекту мы ставим 
перед коллективом основную цель — ду-
ховно-нравственное воспитание студен-
тов через знакомство с выдающимися 
людьми; обеспечение преемственности 
поколений.

Задачами являются: вовлечение сту-
дентов в активную деятельность по под-
держке ветеранов спорта; проявление 
поддержки детей войны, ветеранов спор-
та татарстана. данная работа строится 
в сотрудничестве с Советом ветеранов 
вахитовского и Приволжского районов 
г. казани, Советом ветеранов спорта. 

Лекторий «Мы граждане России»  — 
общественно-популярные лекции, 

проводимые преподавателями и об-
щественными деятелями, политиками 
ежемесячно в рамках содержательного 
блока драфт-модели «Здоровая среда». 
данная форма работы способствует рас-
ширению политического гражданского 
кругозора студентов, накоплению опыта 
ориентирования в правовом, граждан-
ском пространстве государственно-об-
щественных отношений.

дискуссионный клуб — форма ра-
боты со студентами разных курсов и 
направлений обучения, направленная 
на расширение области знаний о граж-
данском обществе через исторические 
факты, обучение ораторскому искусству. 
актуальные вопросы для обсуждения 
подбираются в совместной деятельности 
студентов и наставников — руководите-
лей и спикеров клуба («Избирательное 
право. Идем на выборы», «актуальны ли 
гражданские ценности?», «все ли сред-
ства хороши в достижении цели», «тварь 
я дрожащая или право имею?» и др.). На 
заседания клуба приглашаются лидеры 
общественного мнения, депутаты раз-
личных уровней, политики, обществен-
ные деятели. реализация данного проек-
та в рамках гражданско-патриотического 
пространства и взаимодействия создает 
возможности для равного диалога, готов-
ности к сотрудничеству, устойчивость к 
идеологическим провокациям.

вышеназванные формы организации 
окружающей среды гражданско-патрио-
тической направленности способствуют 
формированию гражданской идентич-
ности личности со своей родиной, стра-
ной. в условиях нагнетания негативного 
образа россиянина для всего мира, по-
зиционирования западными странами 
граждан нашей страны агрессивными 
варварами необходимо наступательно 
противостоять идеологии Запада, рабо-
тать над формированием положительно-
го образа патриота россии, гражданина 
великой страны с героической историей, 
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высокоразвитой культурой. в своей ра-
боте мы даем следующее определение: 
гражданская устойчивость — интегратив-
ное качество личности, сформированное 
на основе смыслов и ценностей родины, 
проявляющееся в способности противо-
стоять воздействию чуждой идеологии, 
проявляющееся в социально значимой 
деятельности на благо общества и спо-
собствующее стабильности в стране.

Заключение
в настоящее время происходит пе-

ресмотр ценностей гражданско-патри-
отического воспитания, формируется 
актуальный понятийный аппарат «рос-
сийский патриотизм» и «гражданствен-
ность», «традиционные российские цен-
ности», «гражданская устойчивость» с 

опорой на традиции, с учетом реальной 
ситуации и видением перспективы раз-
вития общества.  

в связи с этим возникает необходи-
мость погружения студентов в граждан-
ско-патриотическую микросреду, которая 
способствует формированию устойчивой 
гражданской позиции и позволяет осоз-
нать и пережить исторические факты и 
события. осознание себя гражданином 
страны, имеющей глубокие исторические, 
культурные корни, традиции многонаци-
онального народа, живущего в мире и 
согласии, дает мощный стимул для фор-
мирования гражданской устойчивости 
личности к негативным проявлениям со 
стороны деструктивно настроенных эле-
ментов. 
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Отражение преемственности графической подготовки 
в государственных стандартах разного уровня образования

Аннотация. Статья посвящена вопросам преемственности графической подготовки на уровнях сред-
него и высшего профессионального образования. технический рисунок в исследовании рассматривается 
как сквозной метапреметный профессиональный навык. в ключе преемственности проанализирована 
образовательная траектория обучающегося от общего образования в школе до получения професси-
онального образования в научной области 29.00.00 «технологии легкой промышленности» и выбора 
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Reflection of the Continuity of Graphic Training  
in State Standards of Different Educational Levels

Abstract. The article is devoted to the issues of continuity of graphic training at the levels of secondary 
and higher professional education. At the same time, technical drawing is considered as a cross-cutting 
meta-subject professional skill. In terms of continuity, the educational trajectory of a student from general 
education at school to obtaining professional education in the scientific field 29.00.00 "Light Industry 
Technologies" and choosing a profession with an appropriate focus are analyzed.

Keywords: continuity, FSES, professional education, graphic preparation, technical drawing

Введение 
в профессиональном образовании 

умение рисовать вручную отмечается как 
базовый навык будущих инженеров, ха-
рактеризующий уровень пространствен-
ного восприятия проектируемых объек-
тов и уровень их проектирования [1]. При 
необходимости качественной графиче-
ской подготовки, влкючающей эскизную 
разработку, технический рисунок и вы-

полнение чертежей, на уровне среднего 
профессионального и высшего образо-
вания в научной литературе российские 
и зарубежные авторы поднимают вопрос 
о низком уровне первичной графической 
культуры у абитуриентов [2]. отсутствие 
качественной подготовки обучающихся 
в области графики на уровне общего и 
дополнительного образования задержи-
вает формирование профессиональных 

© ренжина е.а., 2023
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компетенций и вызывает трудности в 
освоении учебных программ на уровне 
профессионального образования [3]. 

актуальность этой проблемы подтвер-
ждают данные проведенного нами в 2020, 
2021 гг. констатирующего эксперимента 
по исследованию первичных графиче-
ских навыков студентов при выполнении 
технического рисунка швейных изделий. 
Эксперимент проводился на базе ко-
ГПоБУ СПо «кировский технологический 
колледж» и ФГБоУ во «вятский государ-
ственный университет». Из 115 опрошен-
ных студентов колледжа и вуза специаль-
ности «конструирование изделий легкой 
промышленности» 52,9 % студентов СПо 
поступили в колледж, ни имея предыду-
щего художественного образования. 40,5 
% студентов колледжа и 52,0 % студентов 
вуза по итогам констатирующего графи-
ческого тестирования продемонстриро-
вало низкий уровень графической подго-
товки. При этом 53,3 % студентов вуза и 
57,6% СПо считают, что их умение рисо-
вать, вероятно, улучшится на следующем 
уровне образования. данные опроса об-
учающихся коррелируются с опросом 28 
педагогов профессиональных образова-
тельных учреждений, готовящих специа-
листов легкой промышленности, которые 
отмечают, что при последовательном ос-
воении профессиональных компетенций 
с переходом на новый уровень образо-
вания, сократится время на базовые на-
выки рисования и уровень графической 
подготовки при грамотном педагогиче-
ском сопровождении повысится [2].

в связи с этим встает вопрос о пре-
емственности графического обучения от 
уровня к уровню образования как одном 
из путей оптимизации профессиональ-
ной подготовки в области графики. в 
данной статье рассмотрена преемствен-
ность графического образования между 
уровнем среднего и высшего професси-
онального образования как важнейшая 
составляющая образовательного про-

цесса. Преемственность рассмотрена в 
ключе последовательной реализации 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов. 

Основная часть
вопрос преемственности образова-

ния встает при переходе из одного уров-
ня образовательния на другой. Преем-
ственность в образовании — это система 
связей, которая обеспечивает взаимо-
действие основных задач, содержания 
и методов обучения и воспитания для 
создания единого непрерывного образо-
вательного процесса на смежных этапах 
становления и развития ребенка [4]. 

Преемственность как общепедаго-
гический принцип неразрывных связей 
между отдельными этапами и уровнями 
обучения исследовали Ю.к. Бабанский, 
Ш.И. Ганелин, Б.С. Гершунский, С.М. Год-
ник, в.в. давыдов, М.а. данилов, в.И. Заг-
вязинский, л.в. Занков, в.П. Зинченко, 
в.к. кудрявцев, в.Н. Максимова, л.М. Но-
виков, в.Э. татарин, Г.П. Щедровицкий, 
д.П. Эльконин и др. авторы выделяют 
преемственность в педагогике как прин-
цип прогнозирования и конструирования 
образования [5].

Сегодня педагогический принцип 
преемственности является приоритет-
ным условием качества обучения меж-
ду разными уровнями образования. для 
организации образовательного процесса 
на основе принципа преемственности 
требуется создание последовательной 
связи между этапами и отдельными эле-
ментами каждой ступени обучения при 
дальнейшем расширении и углублении 
предварительно полученных знаний, 
умений и навыков: содержания, форм и 
методов педагогической деятельности. 
все последующие ступени образования, 
так или иначе, ориентируются на содер-
жание, методики и технологии обучения 
предыдущего этапа обучения. Процесс 
образования при завершенности, само-
стоятельности и самоценности каждо-
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го отдельного образовательного уровня 
должен поступательно-восходяще раз-
ворачиваться на слудующем уровне про-
фессионального обучения [6]. 

Преемственность необходима в учеб-
ном процессе не только для повышения 
качества образования, но и для плавного 
перехода и успешной адаптации обуча-
ющихся от одного уровня образования к 
следующему, более активного включения 
первокурсников в профессиональное об-
учение. При понимании механизма пре-
емственности педагог колледжа и вуза 
способен прогнозировать образователь-
ную траекторию обучающихся в целом и 
при необходимости составлять индиви-
дуальный образовательный маршрут для 
каждого обучающегося с учетом достиг-
нутого уровня развития на предыдущем 
этапе образования. 

в научной литературе рассматрива-
ются несколько видов преемственности. 
л.а. Семенова выделяет преемственность 
целей образования, учебных планов, со-
держания рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, 
педагогических технологий, форм органи-
зации учебной деятельности и общения 
преподавателей и студентов, научно-ме-
тодических форм, принципов и правил 
оформления методических и наглядных 
пособий, а также частичную преемствен-
ность организационных структур вуза и 
колледжа [5]. л.е. Федотова отмечает ад-
министративную преемственность внутри 
образовательного учреждения, целевую, 
содержательную, психологическую и тех-
нологическую преемственность [4].

в данной статье вертикальная мобиль-
ность обучающихся по уровням образова-
ния будет рассмотрена нами с точки зрения 
преемственности содержания графической 
подготовки, цели которой отражены в тре-
бованиях федеральных государственных 
образовательных стандартах основного 
общего образования, среднего и высшего 
профессионального образования. 

анализ школьных образовательных 
стандартов проводится в связи с приемом 
в учебные заведения профессионального 
образования абитуриентов на базе девя-
ти и одиннадцати классов. Исследование 
федеральных государственых стандар-
тов основного (от 11.12.2020)1  и средне-
го общего образования (от 12.02.2022)2  
показало, что графическая подготовка 
обучающихся в школе заложена в пред-
метных областях «Искусство» и «техноло-
гия». На уровне основного образования 
на уроках «Искусство» (изобразительное 
искусство) обучающиеся приобретают 
опыт создания художественного образа 
в разных видах и жанрах визуально-про-
странственных искусств: изобразитель-
ных (живопись, графика, скульптура), де-
коративно-прикладных, в архитектуре и 
дизайне, опыт работы различными худо-
жественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуаль-
но-пространственных искусств. На уро-
ках «технологии» до 10 класса овладева-
ют средствами и формами графического 
отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической до-
кументации. На уровне же среднего (пол-
ного) общего школьного образования в 
образовательной программе предмет-
ные области «Искусство» и «технология» 
отсутствуют либо могут быть включены 
как дополнительные учебные предметы, 
курсы по выбору обучающихся [7]. Пред-
мет «черчение», формирующий основы 
изобразительной подготовки у обучаю-
щихся, также до 2023 года был исключен 
из обязательной школьной программы 
и на усмотрение образовательного уч-

1 об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования: приказ Минобрна-
уки рФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020). URL: 
https://base.garant.ru/55170507/ (дата обращения: 
12.02.2022). 

2 об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего 
образования: приказ Минобрнауки рФ от 17.05.2012 
№ 413 (ред. от 11.12.2020). URL: https://base.garant.
ru/70188902/ (дата обращения: 12.02.2022).
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реждения присутствовал в виде факуль-
татива. таким образом, до поступления 
в средние и высшие профессиональные 
учебные заведения не все современные 
школьники в рамках учебных предме-
тов имеют графическую подготовку для 
успешной адаптации к профессиональ-
ному образованию.

в современных условиях на уровне 
профессионального образования отсут-
ствие графической подготовки школь-
ников в 10–11-х классах привело к за-
труднительной адаптации абитуриентов 
к условиям и требованиям профобразо-
вания, снижению мотивации обучающих-
ся и их нестабильной профессиональной 
ориентации. Поэтому на уровне ФГоС 
важно организовать преемственный пе-
реход от «школы знаний» к «школе де-
ятельности» и на этапе школьного обу-
чения формировать не только интерес к 
получению профессии, но и первичные 
навыки графической подготовки. 

Преемственность содержания графи-
ческой подготовки на уровне среднего 
и высшего профессионального образо-
вания заложена в федеральных госу-
дарственных стандартах образования 
на основе скозного компетентностного 
подхода. Мы рассмотрим ФГоС специ-
альностей среднего профессионального 
образования и направлений высшего об-
разования, относящихся к науке «Инже-
нерное дело, технологии и технические 
науки». в группе науки 29.00.00 «техно-
логии легкой промышленности» по во-
просам графической подготовки обуча-
ющихся изучены ФГоС специальностей 
29.02.04 «конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий», 
29.02.10 «конструирование, моделиро-
вание и технология изделий легкой про-
мышленности» и направление подготов-
ки 29.03.05 «конструирование изделий 
легкой промышленности».

объектом профессиональной деятель-
ности обучающегося по специальности 

среднего профессионального образова-
ния по специальности 29.02.04 «констру-
ирование, моделирование и технология 
швейных изделий» (от 15.05.2014) явля-
ются эскизы, технические рисунки, чер-
тежи конструкций швейных изделий3. 
По виду деятельности «Моделирование 
швейных изделий» обучающийся дол-
жен уметь выполнять эскизы различными 
графическими приемами в соответствии 
с тематикой проекта. в данном стандарте 
с графической подготовкой связаны две 
профессиональные компетенции: созда-
ние эскизов новых видов и стилей швей-
ных изделий по описанию или с приме-
нением творческого источника (Пк 1.1.) и 
выполнение технического рисунка моде-
ли по эскизу (Пк 1.3.).

Государственным стандартом СПо 
29.02.10 «конструирование, модели-
рование и технология изделий лег-
кой промышленности» (от 14.06.2022)4  
предусмотрен вид деятельности худо-
жественное проектирование швейных 
изделий, который включает умение вы-
полнять эскизы в соответствии с тема-
тикой проекта, свойствами материалов, 
конструктивным решением изделий, це-
левой аудиторией. По новому стандарту 
29.02.10 обучающийся в колледже дол-
жен освоить профессиональную компе-
тенцию создания технических рисунков 
и эскизов изделий, модельных рядов, 
коллекций с применением различных 
источников с учетом свойств материа-
лов и особенностей целевого рынка (Пк 

3 об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специальности 29.02.04 
конструирование, моделирование и технология швей-
ных изделий: приказ Минобрнауки рФ от 15.06.2014 
N  534 (ред. от 13.07.2021). URL: http://base.garant.
ru/70687464/ (дата обращения: 12.02.2022).

4 об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специальности 29.02.10 
конструирование, моделирование и технология изго-
товления изделий легкой промышленности (по видам): 
приказ Министерства просвещения рФ от 14.06.2022 
N 443. URL: https://base.garant.ru/404934403/ (дата об-
ращения: 12.05.2022).
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1.1.). Графическая подготовка на уровне 
СПо готовит обучающегося к грамотному 
оформлению констуркторско-технологи-
ческой документации. 

Сравнивая ФГоСы высшего об-
разования направления подготовки 
29.03.05 «конструирование изделий 
легкой промышленности» 2016 года и 
2021 года5, следует отметить более ра-
мочный характер профессиональных 
компетенций нового поколения. если 
в стандарте 2016 года по проектному 
(дизайнерскому) виду деятельности 
при разработке проектной, рабочей 
технической документации и оформле-
нии законченных проектно-конструк-
торских работ было предусмотрено 
освоение профессиональной компе-
тенции 13 по осуществлению авторско-
го контроля за соответствием рабочих 
эскизов и технической документации 
дизайн-проекта изделия, то в стандар-
те 2021 года в проектной деятельности 
указана общая профессиональная ком-
петенция оПк-7. данная компетенция 
предусматривает разработку и исполь-
зование конструкторско-технологиче-
ской документации в процессе про-
ектирования и производства изделий 
легкой промышленности.

Преемственность ФГоС средне-
го профессионального и ФГоС высше-
го профобразования предусматривает 
преемственность в достижении новых об-
разовательных результатов, преемствен-
ность требований к структуре основ-
ных образовательных программ разных 
уровней образования, преемственность 
сопровождения педагога в переходе на 
федеральные государственные стандар-
ты нового поколения. 

5 об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего об-
разования — бакалавриат по направлению подготовки 
29.03.05 конструирование изделий легкой промыш-
ленности: приказ Минобрнауки рФ от 22.09.2017 
N 962 (ред. от 8.02.2021). URL: https://base.garant.
ru/71787564/ (дата обращения: 12.02.2022).

реализация преемственности от 
среднего к высшему профессиональ-
ному образованию способствует вне-
дрению образовательных программ с 
сокращенными сроками обучения, бо-
лее глубокому научному цикличному 
изучению тем. Проблема в преемствен-
ности профессионального образова-
ния по родственным специальностям от 
среднего профессионального к высше-
му образованию заключается в сходстве 
дидактических единиц обучения (дисци-
плин, разделов, тем), что в свою очередь 
провоцирует дублирование изучаемого 
материала в связи с неоднородностью 
учебных групп, в состав которых на 
уровне высшего образования входят об-
учающиеся как с оконченным средним 
профессиональным образованием, так и 
на базе школьного образования.

для анализа двустороннего характера 
преемственности профессионального об-
разования было рассмотрено его взаимо-
действие не только со школьным уровнем 
образования, но и с профессиональными 
стандартами, изучены профессиональные 
компетенции будущего специалиста, от-
носящиеся к виду деятельности «Модели-
рование швейных изделий». 

Говоря о необходимости качествен-
ной графической подготовки конструк-
торов-модельеров-технологов, необхо-
димо понимать, что это требование не 
только ФГоС, но и швейных предприятий, 
предъявляемое к трудовым действиям 
специалиста. в данной статье в груп-
пе науки 29.00.00 «технологии легкой 
промышленности» рассмотрен стандарт 
швейного производства 33.016 «Специ-
алист по моделированию и конструиро-
ванию швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий по индивидуальным 
заказам»6, трудовые функции которого 

6 Профессиональный стандарт 33.016. Специа-
лист по моделированию и конструированию швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий по индивиду-
альным заказам: приказ Министерства труда и соци-
альной защиты рФ от 24.12.2015 № 1124н. URL: https://
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связаны с разработкой эскизов изделий 
различного назначения. Необходимым 
умением инженера в соответствии с 
данным стандартом является рисование 
от руки, создание и проработка эскизов 
различными приемами и способами.  

Преемственность содержания графи-
ческой подготовки в профессиональном 
образовании, исследованная нами в фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартах, представлена на рис. 
1 в контексте преемственности с преды-
дущего уровня школьного образования и 
с прогнозированием трудовых функций, 
заложенных в профессиональный стан-
дарт инженера легкой промышленности. 

 Заключение
Непрерывная связь между уровнями 

образования от школы к колледжу, от 
колледжа к вузу, основанная на сохране-

profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-
blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
reestr-professionalnykh-standar tov/?ELEMENT_
ID=50849

нии и обогащении традиций обучения и 
достижений обучающихся, способствует 
формированию преемственности гра-
фической подготовки успешного специ-
алиста. Последовательное формирова-
ние графических технических навыков 
от уровня к уровню рассматривается 
нами как предпосылки качественного 
освоения профессиональной компетен-
ции инженера технолога-конструкто-
ра по созданию технического рисунка 
проектируемого изделия на примере 
специалиста швейной промышленно-
сти. Преемственность, заложенная в 
ФГоС профессионального среднего и 
высшего образования, а также в про-
фстандарты легкой промышленности, 
будет способствовать профессиональ-
ному росту специалистов и организации 
непрерывного образования в случае 
более последовательной графической 
подготовки и на уровне среднего обще-
го образования.

рис . 1 . Преемственность графической подготовки
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Использование компьютера на уроке: преимущества и недостатки

Аннотация. в статье рассматривается компьютер как одно из технических средств обучения (тСо), 
являющееся самым доступным, функциональным и в некоторых случаях достаточным для достижения 
целей обучения и воспитания учащихся. в статье раскрываются достоинства и недостатки использования 
компьютера в образовательном процессе. 
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Computer Usage in Class: Advantages and Disadvantages

Abstract. The article considers a computer as one of the technical teaching aids which is the most 
available, functional and in some cases sufficient to achieve the goals of teaching and educating students. 
The article reveals the advantages and disadvantages of using a computer in the educational process.
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Введение. в отечественной школе 
компьютеры впервые появились на уро-
ках информатики, а в кабинетах учите-
лей-предметников — только в 2000-х 
годах. Сегодня невозможно представить 
учебный кабинет, учителя или урок, где 
бы не использовался компьютер. 

Целью нашего исследования стало 
отношение учителя к использованию 
компьютера на уроках. для достижения 
поставленной цели мы провели опрос 
среди учителей общеобразовательных 
школ г. казани.

в опросе приняли участие 27 учи-
телей-предметников. По результатам 
опроса 90  % респондентов имеют до-
статочный уровень Икт-компетентно-

сти в области использования цифровых 
инструментов в образовательном про-
цессе, данные выводы подтверждены и 
другими исследованиями, приводимы-
ми, например, в статьях «Wooclap для 
учителя» [1] и «Цифровые технологии в 
образовании сегодня: достоинства и не-
достатки» [2].

достаточный уровень также под-
твержден наличием сертификатов, удо-
стоверений о повышении квалифика-
ции в области Икт-компетентности. 
Готовность применять цифровые сред-
ства, электронные образовательные 
площадки, образовательные сервисы на 
уроке подтвердили 78  % респондентов. 
[1, с.72]. На сегодняшний день трудно 

© Сельманович а.Ю., Холова Ш.р., 2023
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представить урок без компьютера. точ-
нее будет сказать: современный урок 
невозможен без компьютера. Согласно 
федеральным документам1, регламенти-
рующим требования к функциональному 
оснащению учебных кабинетов общеоб-
разовательных организаций, в кабинете 
биологии и экологии компьютер являет-
ся необходимым техническим средством 
обучения.

При написании статьи использовался 
метода анализа научных и методических 
исследований, с помощью которого ис-
следовано более 30 источников, среди 
них статьи, учебные пособия по прак-
тическому применению информацион-
но-коммуникационных технологий в об-
разовании, в том числе в специальном 
образовании, обобщение педагогиче-
ского опыта использования компьютера 
в образовательном процессе, норматив-
но-правовые документы и регламенты 
деятельности учителя по использованию 
технических средств обучения.

Основная часть. Благодаря задейство-
ванию компьютера (Пк) на уроке учите-
лям открылись новые возможности как 
при работе с документацией и отчетами, 
так и при осуществлении образователь-
ного процесса. Педагоги, активно приме-
няющие компьютер на уроке, выделяют 

1 российская Федерация. Министерство про-
свещения российской Федерации. об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, соответству-
ющих современным условиям обучения, необходимых 
при оснащении общеобразовательных организаций 
в целях реализации мероприятий государственной 
программы российской Федерации «развитие об-
разования», направленных на содействие созданию 
(создание) в субъектах российской Федерации новых 
(дополнительных) мест в общеобразовательных орга-
низациях, модернизацию инфраструктуры общего об-
разования, школьных систем образования, критериев 
его формирования и требований к функциональному 
оснащению общеобразовательных организаций, а так-
же определении норматива стоимости оснащения од-
ного места обучающегося указанными средствами обу-
чения и воспитания»: приказ Минпросвещения россии 
от 6 сентября 2022 года, N804. URL: https://docs.cntd.
ru/document/351812600?marker=6540IN (дата обра-
щения: 10.11.2022).

следующие задачи, выполнение которых 
обеспечивается при его эксплуатации:
1. Быстрый поиск информации, ее хра-

нение в больших объемах и распро-
странение;

2. Индивидуализация и оптимизация
образовательного процесса;

3. Повышение наглядности, моделиро-
вание изучаемых процессов или яв-
лений;

4. Ускорение темпа урока;
5. Увеличение объема самостоятельной

работы;
6. Создание и использование тестирую-

щих систем, диагностирующих мето-
дик контроля и оценок знаний уча-
щихся.
компьютер предоставляет большие

возможностей для учителя при органи-
зации образовательного процесса по до-
стижению образовательных целей. Пере-
числим наиболее значимые, по мнению 
респондентов, прежде всего это возмож-
ность: 

1. Использовать разнообразные 
типы представления информации на уро-
ке: видео, музыка, статические и динами-
ческие модели, 3D модели, интерактив-
ные плакаты и проч.

2. Использовать учителю разноо-
бразные инструменты для организации 
интерактивного взаимодействия, стиму-
лируя познавательную активность.

3. Предоставлять ученику возмож-
ность работать с альтернативными источ-
никами информации.

4. давать ученику возможность са-
мостоятельного исправления ошибок, 
их проработки и закрепления на основе 
тренажеров.

5. Привлекать внимание обучаю-
щихся при использовании игровой фор-
мы подачи материала. 

Наряду с достоинствами респонден-
ты выявили и недостатки использования 
компьютера при организации образова-
тельного процесса, это: 
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1) снижение речевой активности у
обучающихся;

2) отсутствие непосредственного 
контакта между учителем и учащимся;

3) замена реального опыта вирту-
альным;

4) нанесение вреда здоровью при
несоблюдении гигиенических и этиче-
ских норм и требований;

5) отсутствие достаточного уровня
Икт-компетентности учителя для эффек-
тивного использования электронных об-
разовательных систем.

Выводы. Использование компьютера 
стало неотъемлемой составляющей со-
временного урока. компьютер позволяют 
повысить эффективность образователь-
ного процесса, осуществить эффектив-
ную обратную связь, мотивировать обу-
чающихся к изучению предмета, решать 
задачи по развитию творческой актив-
ности, но, как и любое другое средство, 
чрезмерное и ненормированное исполь-
зование компьютера на уроке учителем 
может дать и обратный эффект.  
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Программа по профилактике девиантного поведения у подростков 
«дорога в будущее»

Аннотация. в статье раскрывается содержание программы «дорога в будущее», цель которой — фор-
мирование принципов здорового образа жизни, повышение качества психического, репродуктивного 
здоровья молодежи, воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, созданию семьи, 
рождению и воспитанию детей, профилактика девиантного поведения у подростков. дается обоснование 
актуальности проблемы, излагаются пути и способы решения поставленной проблемы, представлена ин-
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Program for the Prevention of Teenagers Deviant Behavior 
“Road to the future”

Abstract. The article reveals the content of the “Road to the Future” program, the purpose of which is 
to form the principles of healthy lifestyle, improve the quality of mental and reproductive health of young 
people, foster responsible attitude to oneself, one’s health, family creation, birth and upbringing of children, 
prevention of deviant behavior in adolescents. The substantiation of the urgency of the problem is given, the 
ways and means of solving the problem are outlined, information about the preventive program is provided. 
The effectiveness and importance of the work is emphasized.
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health, moral values of the family, demographic situation

Студенческая молодежь представля-
ет собой особую категорию населения. 
она выполняет специфические функ-
ции в обществе, которые не характерны 
для других социально-демографических 
групп. Молодые люди еще не имеют за-
конченного профессионального обра-
зования и постоянного места работы, в 
основном живут вместе с родителями, 
материально от них зависимы. они мо-

рально и материально не всегда гото-
вы к самостоятельной жизни. С другой 
стороны, студенческая пора характерна 
тем, что наступает период определенной 
взрослой, свободной жизни. в данной 
ситуации существует эффективный путь 
сохранения здоровья молодых людей в 
стенах учебного заведения, это повыше-
ние уровня информированности молоде-
жи о способах сохранения здоровья. 
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На сегодняшний день в ГаПоУ «чисто-
польский сельскохозяйственный техни-
кум имени Г.И. Усманова» ведется работа 
по реализации программы «дорога в бу-
дущее». в реализации проекта участвуют 
студенты I–III курсов, родительское сооб-
щество, специалисты здравоохранения, 
молодежной политики, сотрудники пра-
воохранительных структур, представи-
тели религиозных конфессий. все меро-
приятия программы содержат основные 
стратегии воЗ по здоровому образу жиз-
ни и профилактике девиантного поведе-
ния у подростков.

Программа также направлена на ре-
шение вопросов, связанных с духов-
но-нравственным воспитанием студенче-
ской молодежи, под которым понимается 
процесс содействия духовно-нравствен-
ному становлению молодого человека, 
формированию у него нравственных 
чувств, нравственного облика, позиции, 
поведения, повышение качества репро-
дуктивного здоровья, воспитание от-
ветственного отношения к себе, своему 
здоровью, созданию семьи, рождению и 
воспитанию детей. 

в процессе реализации проекта пред-
усмотрена работа в двух направлениях.

Первое направление — профилакти-
ческая работа со студентами. Цель её — 
сохранение репродуктивного здоровья 
молодежи, воспитание ответственного 
отношения к себе, своему здоровью, воз-
можности создания семьи, рождению 
здоровых детей. Это направление имеет 
высокую значимость, так как повышает 
информированность молодежи в вопро-
сах охраны репродуктивного здоровья и 
ведении здорового образа жизни. Имеет 
большой охват, вскрывает «наболевшие» 
вопросы охраны здоровья молодежи.

второе направление — это работа, 
направленная на формирование от-
ветственного родительства, пропаганду 
нравственных ценностей семьи. Среди 
студентов немало тех, кто создает семьи 

и становится родителем в период обуче-
ния. Именно они нуждаются в поддержке 
в период становления семьи. 

в рамках реализации проекта пред-
усмотрено проведение встреч со специ-
алистами, бесплатное консультирование, 
проведение мероприятий, направленных 
на формирование устойчивой мотивации 
на здоровый образ жизни, осознание 
важности принципов репродуктивного 
здоровья. Предполагается совместная 
работа с родителями студентов. 

Мероприятия, включенные в проект, 
предусматривают участие не только сту-
денчества, но и родителей, обществен-
ных формирований и, безусловно, пар-
тнеров проекта, выразивших согласие на 
участие. таковыми являются ГаУЗ «чисто-
польская ЦрБ» (женская консультация), 
отдел ЗаГС, отдел молодежи Исполни-
тельного комитета чистопольского муни-
ципального района (Молодежный центр, 
Центр «ватан»), мусульманская и право-
славная конфессии и др.

в систему мероприятий программы 
входит реализация комплекса разнопла-
новых систематических, разновозраст-
ных мероприятий, понятных и прием-
лемых, в первую очередь, для молодой 
аудитории. Это предоставление инфор-
мации (консультации специалистов, бесе-
ды, деловые игры), просвещение (выпуск 
печатной продукции — памяток, листовок, 
размещение информации на сайте, виде-
офильм), развитие коммуникативных на-
выков (обучение психологии общения и 
способности принимать взвешенные ре-
шения через тренинги, обучение волон-
теров, акции, конкурсы), что должно сти-
мулировать изменения в мировоззрении 
и модели поведения молодых людей. 

особое внимание в реализации про-
екта уделяется вопросу формирования 
семьи. На сегодняшний день студенты, 
вступающие в брак, в большинстве слу-
чаев являются не подготовленными к 
сложностям самостоятельной семейной 
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жизни, поэтому важно подчеркнуть не-
обходимость организации их специаль-
ной подготовки к сложностям семейной 
жизни. Студенческая молодежь не отка-
зывается от брака в общепринятом пони-
мании этого слова, более того, называет 
создание семьи и рождение детей в пер-
вых пяти приоритетах, но отказывается 
своевременно и официально регистри-
ровать свой брак. Этот факт серьезно 
влияет на репродуктивное поведение. 

в рамках программы ведется работа 
по обучению волонтеров, готовых рабо-
тать со сверстниками по принципу «рав-
ный — равному». в рамках реализации 
проекта обучение прошли 18 активистов, 
студенты I– III курсов.

Мониторинг реализации проекта по-
казывает, что со стороны студентов явно 
выражен интерес к вопросам, которые 
отражены в проекте. 

Социологические срезы, проводимые 
в ходе реализации проекта, констатиру-

ют, что большинство опрошенных юно-
шей и девушек хотят иметь здоровых 
детей, стараются следить за своим здоро-
вьем и считают, что у пьющих и курящих 
родителей, у наркоманов не может быть 
здорового потомства. Но, несмотря на это, 
не спешат избавляться от своих вредных 
привычек, объясняя, что употребляют ал-
коголь, Пав и курят только «за компа-
нию».

решение вопросов сохранения ре-
продуктивного здоровья подростков и 
молодежи не должно носить только ме-
дицинский характер, а должно иметь 
социально ориентированный подход. 
обучение здоровому образу жизни не 
требует значительных финансовых за-
трат, но может дать ощутимый социаль-
но-экономический эффект, будет способ-
ствовать сохранению института семьи, 
позитивным изменениям в демографи-
ческой ситуации. 
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Профессиональная компетентность педагога как условие 
формирования креативного мышления обучающихся  

в условиях внедрения фГОС

Аннотация. Представлены данные социологического исследования, основная цель которого — изуче-
ние применяемых педагогических практик и выявление профессиональных дефицитов учителей-пред-
метников в процессе формирования функциональной грамотности у обучающихся. 

Полученные результаты проведенного исследования можно использовать при разработке дополни-
тельных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов в области формирования креативного мышления обучаю-
щихся в условиях внедрения ФГоС.
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Abstract. The article presents data of sociological research, the main goal of which is to study the applied 
pedagogical practices and to identify professional deficits of teachers-subject in the process of formation 
students’ functional literacy.
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для активизации инновационных 
процессов в обществе необходимы люди, 
способные нестандартно мыслить, ге-

нерировать идеи и решать проблемные 
задачи. Формирование креативности у 
обучающихся в системе школьного об-
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разования является на сегодняшний день 
актуальной задачей.  

креативность как один из видов спо-
собностей являлась объектом всесторон-
него исследования и связана прежде все-
го с именами известных американских 
психологов Э.П. торренса и дж. Гилфорда. 
так, дж. Гилфорд выделил 16 факторов 
способностей, характеризующих креа-
тивность. Среди них — беглость, гибкость, 
любознательность, иррелевантность и 
оригинальность мышления [1].

дальнейшее изучение креативного 
мышления получило свое продолжение в 
трудах в.Н. дружинина, е.П. Ильина, д.Б. 
Богоявленской, Я.а. Пономарева. общим 
для этих авторов является следующее:

 - креативность определяется как уро-
вень творческой одаренности;

 - креативность рассматривается как 
способность человека к нестандарт-
ному, оригинальному мышлению и 
поведению [2; 3].
в самом общем виде креативность 

определяется как способность в выдви-
жении, оценке и совершенствовании 
идей, направленных на получение ори-
гинальных и эффективных решений, ге-
нерацию нового знания [4].

31 мая 2021 года были утверждены 
федеральные государственные стандар-
ты основного общего образования с об-
новленным содержанием (обновленный 
ФГоС ооо). Появились новые виды ре-
зультатов, о которых ранее в стандарте 
не говорилось: формирование функци-
ональной грамотности обучающихся, т. е. 
«…способность решать учебные задачи 
и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных спо-
собов деятельности, включающей ов-
ладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в 
мире профессий» [5, с.  96]. реализация 
намеченных целей ФГоС акцентирует 

внимание на совершенствовании педа-
гогического процесса и педагогических 
практик в развитии креативных навыков 
обучающихся [6].  

Следует отметить, что креативность 
можно формировать в рамках любого 
школьного предмета на основе креатив-
ной педагогики с помощью специальных 
образовательных технологий, которые 
способствуют активизации и интенси-
фикации деятельности обучающихся и 
позволяют развивать творческий потен-
циал личности в учебной деятельности 
при условии создания креативной среды 
[7]. в связи с этим актуализируются учеб-
но-воспитательные возможности эври-
стического метода обучения в процессе 
внедрения ФГоС [8]. в то же время на 
первый план выходит проблема разра-
ботки системы заданий, содействующих 
обновлению обучающих материалов со-
гласно переориентировке образователь-
ной модели, в том числе умение проек-
тировать задания, ориентированные на 
оценку и формирование функциональ-
ной грамотности обучающихся [9].

Научными сотрудниками Института 
развития образования республики татар-
стан проведен социологический опрос 
«Формирование креативного мышления 
как составляющей функциональной гра-
мотности в условиях внедрения ФГоС», 
направленный на изучение применяе-
мых педагогических практик и выявление 
профессиональных дефицитов учителей 
в процессе формирования функциональ-
ной грамотности у обучающихся. рам-
ками исследования были охвачены все 
муниципальные районы республики та-
тарстан, включая два городских округа 
(г. казань и г. Набережные челны). в вы-
борочную совокупность попали преи-
мущественно три возрастные группы: 
50–59 лет (36,4  %), 40–49 лет (28,8  %), 
30–39 лет (24,2  %), представители семи 
предметных областей: математика и ин-
форматика (18,2  %), русский язык и ли-
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тература (16,7  %), естественно-научные 
предметы (16,7 %), общественно-научные 
предметы (15,2  %), иностранные языки 
(12,1 %), родной язык и родная литерату-
ра (12,1 %), физическая культура (9,1 %).

анализ результатов исследования 
показал, что различные виды, формы, 
методы, средства педагогического вза-
имодействия и их сочетание позволяют 
оптимально организовать процесс обу-
чения. так, по оценкам учителей-пред-
метников, наиболее результативно в ходе 
формирования креативного мышления 
у обучающихся используются «учеб-
ные проекты, задания проектного типа» 
(61 %) и «учебные исследования» (55 %). 
требуют дополнительных усилий «кейсы, 
ролевые и деловые игры» — такой ответ 

выбрали более половины опрошенных 
педагогов (55  %). как видим, наиболее 
успешно применяются методы проведе-
ния занятий, предполагающие обучение, 
при котором участники образователь-
ного процесса (педагог – обучающийся) 
взаимодействуют друг с другом.

Согласно полученным данным, пе-
дагоги достаточно скромно оценивают 
уровень сформированности профессио-
нальных компетенций: превалирует от-
вет «скорее эффективно» практически 
по всем видам перечисленных в анкете 
позиций. обратим внимание на то, что 
наиболее высоко учителя оценивают 
такую компетенцию, как «обращение к 
ситуационному (контекстному) материа-
лу, содержащему проблемы, требующие 
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педагогов

Участие в семинарах, научно-практических 
конференциях, посвященных вопросам 
формирования креативного мышления

Распределение ответов, 
в % к числу опрошенных

Да Нет

рис . 1 . Практикуемые педагогами формы повышения квалификации  
в сфере формирования креативного мышления у обучающихся, в % к числу опрошенных
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решения» — 42  %. каждым третьим из 
опрошенных педагогов была отмечена 
высокая степень сформированности сле-
дующих компетенций: 

 - формирование дифференцированных 
уровней заданий по возрастным груп-
пам с учетом реальных жизненных си-
туаций, с которыми сталкивается ребе-
нок определенного возраста — 33 %;

 - формирование познавательной де-
ятельности в области креативного 
мышления: выдвижение разнообраз-
ных идей; выдвижение креативной 
идеи; отбор и оценка идей; доработка 
и совершенствование идеи — 32 %;

 - формирование опыта применения 
универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения 
задач общекультурного, личностного 
и познавательного развития обучаю-

щихся, готовности к решению практи-
ческих задач — 32 %.
Сегодня задача учителя не просто дать 

материал, педагог должен быть, в первую 
очередь, примером для современного 
обучающегося, идти в ногу со време-
нем, повышать уровень своей профес-
сиональной компетенции. Проведенный 
опрос показал, что учителя-предметники 
наиболее активно практикуют следую-
щие формы повышения квалификации: 
участие в семинарах и конференциях — 
89 %, посещение мастер-классов — 88 %, 
а также обучение по различным про-
граммам повышения квалификации — 
83 % (см. рис. 1).

Наименее популярен формат 
«межпредметная коллаборация с педа-
гогами других предметных областей» 
— на это указали менее половины опро-

рис . 2 . основные затруднения педагогов в ходе формирования креативного мышления 
у школьников, по самооценке учителей-предметников, в % к числу опрошенных
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шенных (45  %). Подтверждает выше-
сказанное и распределение ответов на 
вопрос: «какие формы повышения ква-
лификации в работе с обучающимися 
по формированию креативного мышле-
ния, на ваш взгляд, являются наиболее 
эффективными?». Формы мероприятий, 
которые они хотели бы пройти для себя 
лично, педагоги в дальнейшем видят 
перспективными в работе с обучающи-
мися, а именно: 

- посещение мастер-классов других
педагогов (72 %); 

- участие в семинарах и конферен-
циях (62 %); 

- проведение мастер-классов для
педагогов (60 %); 

- обучение по программам повы-
шения квалификации (53 %).

Наибольшие затруднения у учите-
лей при формировании креативного 
мышления вызывают «умение отбирать/
разрабатывать формы заданий» (49  %), 
«умение отбирать/разрабатывать учеб-
ные задания на выявление внутрипред-
метных и межпредметных связей» (46 %) 
и «умение подбирать и грамотно приме-
нять в учебном процессе практики, спо-
собствующие формированию креатив-
ного мышления» (38 %). Среди проблем 

рис . 3 . Необходимая педагогам методическая помощь по формированию 
креативного мышления обучающихся, в % к числу опрошенных
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в работе, требующих внимания, респон-
денты указали на «серьезные времен-
ные затраты на поиск, отбор или само-
стоятельное создание заданий» (67 %) и 
«различный уровень подготовленности 
обучающихся» (41 %). распределение от-
ветов представлено на рис. 2.

различные формы методической по-
мощи, в которой нуждаются педагоги, от-
ражены на рис. 3. 

как видим, большинству опрошенных 
учителей-предметников нужна помощь 
в использовании специализированных 
ресурсов (70 %), а также в навигации на 
сайтах, размещающих электронный банк 
заданий/учебно-методических мате-
риалов (62 %). только 8 % педагогов не 
нужна методическая помощь в процессе 
формирования креативного мышления у 
обучающихся.

Выводы
в настоящее время довольно часто 

проводятся разного рода диагностики 
уровня сформированности/несформи-
рованности той или иной профессио-
нальной компетенции педагогов. Ис-
следование, проведенное научными 
сотрудниками Института развития обра-
зования республики татарстан, ставило 
своей целью изучение формирования 
готовности педагогов обогащать педаго-
гическую практику методами развития 
креативного мышления обучающихся 
и выявление профессиональных дефи-
цитов учителей в процессе формиро-
вания функциональной грамотности у 
обучающихся. Соответственно, результа-
ты исследования и анализ полученных 
данных позволяют сделать следующие 
выводы:

 - педагогические технологии, исполь-
зуемые педагогами в профессио-
нальной деятельности, обеспечивают 
успешное развитие творческого по-
тенциала обучающихся;

 - наиболее результативно в ходе фор-
мирования творческо-поисковой по-

зиции обучающихся педагоги опреде-
ляют «учебные проекты» и «учебные 
исследования», которые организуются 
в рамках учебного процесса;

 - основными факторами, препятствую-
щими профессиональному развитию 
учителя в процессе формирования 
функциональной грамотности у обу-
чающихся, участники исследования 
считают ограниченные временные 
ресурсы, влияющие на поиск, отбор 
или самостоятельное создание зада-
ний;

 - 41 % участников опроса испытывают 
затруднения различной степени при 
работе с неуспевающими учащимися;

 - более половины учителей испыты-
вают потребность в совершенство-
вании тематического планирования 
с учетом универсальных учебных 
действий: умение отбирать/разраба-
тывать формы заданий, умение отби-
рать/разрабатывать учебные задания 
на выявление внутрипредметных и 
межпредметных связей и умение под-
бирать и грамотно применять в учеб-
ном процессе практики, способству-
ющие формированию креативного 
мышления.
Рекомендации: 

 - организовать работу межпредметных 
методических объединений, обеспе-
чивающих внедрение систематиче-
ской деятельности по формированию 
межпредметной коллаборации с пе-
дагогами других предметных обла-
стей;

 - внести изменения в организацию 
учебной деятельности обучающихся 
посредством введения проблемной 
ситуации с игровым контекстом;

 - рассмотреть основной алгоритм, 
способы и схемы конструирования 
педагогических технологий, направ-
ленных на развитие креативного 
мышления на базе стандартных учеб-
ных задач.
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Выявление мотивов участия школьников в волонтерской 
деятельности

Аннотация. автор статьи описывает опыт организации и привлечения школьников к занятию добро-
вольческой деятельностью. отмечается, что особенность волонтерской деятельности проявляется через 
ее социальную значимость и добровольность участия, что является фактором социального притяжения к 
данному виду занятия. возможность молодому человеку или девушке школьного возраста попробовать 
себя в роли волонтера может стать своеобразным социальным лифтом профессионального развития.

Ключевые слова. воспитательный процесс, волонтерская деятельность, мотивация, самоопределе-
ние, традиционные подходы в образовании
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Revealing the Motives of Participation of Children in Volunteer Activities

Abstract. The author of the article describes the experience of organization and involvement of children 
to engage in voluntary activity. It is noted that the peculiarity of volunteer activity is manifested through its 
social significance and voluntary participation, which is a factor of social attraction to this type of activity. An 
opportunity for a young people of school age to try their hand at volunteering can become a kind of social 
lift of professional development.

Keywords: educational process, volunteer activities, motivation, self-determination, traditional approaches 
in education

в современном мире, когда одни тех-
нологии стремительно сменяют другие, 
педагоги работают с детьми нового поко-
ления, которые обладают клиповым мыш-
лением, окружены гаджетами и лёгким, 
быстрым доступом к информации. С од-
ной стороны, современные подростки 
«насыщены» информационным потоком, 
учебными и воспитательными програм-
мами, с другой стороны педагоги обозна-
чают проблему низкого воспитательного 
потенциала традиционных подходов в 
образовательном процессе. Получается, 
что только воспитательные события, име-

ющие серьезный эмоциональный отклик, 
имеют воспитательный эффект. 

как построить процесс воспитания в 
современной образовательной органи-
зации и что предложить современным 
подросткам? одной из самых эффектив-
ных образовательных практик является 
организация волонтерской деятельности. 
Но как вовлечь подростков в волонтер-
скую деятельность? На какие мотивы со-
временного подросткового сообщества 
должны ориентироваться взрослые, что-
бы дети приняли предложенное им дело 
и увлеклись им.

© куликова С.И., 2023
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Мотивация (от лат. movēre «двигать») — 
это «побуждение к действию; психофи-
зиологический процесс, управляющий 
поведением человека, задающий его на-
правленность, организацию, активность и 
устойчивость; способность человека дея-
тельно удовлетворять свои потребности1. 
а мотив — материальный или идеальный 
предмет, достижение которого выступает 
смыслом всей деятельности2.

Мотивация к деятельности у волонте-
ров — это мотивация к социальной дея-
тельности, генерация социальных иници-
атив, вовлечение в работу новых людей 
[1]. Мотивы волонтерской деятельно-
сти — это общественные мотивы, среди 
которых можно выделить следующие: 
обладание высокой требовательности к 
себе, к результатам собственного труда, 
наличие чувства ответственности, долг, 
патриотизм, сострадание, это и познава-
тельные мотивы, подростки увлекаются 
внешними признаками, у других имеются 
мотивы подражания.

Среди основных мотивов волон-
терской деятельности можно отметить: 
реализацию потенциала личности под-
ростков, возможность проявить свои спо-
собности и возможности, возможность 
познать своё предназначение. Подрост-
ку важно для поддержания мотивации к 
добровольчеству осознать собственный 
внутренний потенциал, определить лич-
ное предназначение.

И.Ф. Яруллин пишет, что мотивами во-
лонтерской деятельности является обще-
ственное признание и чувство социаль-
ной значимости. Подросткам необходимо 
получение положительного подкрепле-
ния своей деятельности со стороны пе-
дагогов и сверстников, родителей, важно 
утвердиться в собственных глазах, по-
лучить ощущение своей причастности к 
важному делу. основой данной мотива-

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
2 даль в.И. толковый словарь русского языка. 

М.: аСт, 2020.

ции является наличие потребности каж-
дого волонтера в высокой самооценке и 
в оценке со стороны окружающих. При 
выборе подростком цели и задачи соб-
ственной работы, направлений личност-
ного развития эта оценка играет очень 
важную роль [2].

также он отмечает, что волонтерами 
движет возможность самовыражения и 
самоопределения в волонтерской ра-
боте, есть возможность изучить особен-
ности некоторых профессий, с которы-
ми придется столкнуться волонтерам на 
практике. Следовательно, волонтерство 
можно рассматривать как одну из форм 
профессиональной ориентации. для 
многих подростков мотивом к занятию 
волонтерством является возможность об-
щения с единомышленниками, приобре-
тение опыта лидерства и плодотворная 
организация свободного времени.

таким образом, мотивацией к волон-
терской деятельности является способ-
ность человека деятельно удовлетворять 
свои потребности, отметим, что подро-
сток будет находиться в организации до 
тех пор, пока она удовлетворяет его вну-
тренним потребностям. 

вопросы мотивации волонтерской ак-
тивности являются предметом исследова-
ний многих ученых. особенность волон-
терской деятельности проявляется через 
ее социальную значимость и доброволь-
ность участия. волонтеры имеют свободу 
выбора вида и форм деятельности. 

карасева а.Н. [1] рассматривает соци-
альную активность личности как показа-
тель развития мотивации к деятельности 
у подростков через: 

 - полноту и многообразие включен-
ности подростков в различные виды 
волонтерской работы: помощь вете-
ранам, инвалидам, людям, попавшим 
в трудные жизненные ситуации, шеф-
ство над семьями погибших воинов; 

 - интенсивность социальных действий 
личности: проявление собственной 
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социальной инициативы, написание 
социальных проектов с последующей 
реализацией, взятие на себя позиции 
лидера в общественной организации; 

 - инициативу и творчество, как вы-
ражение внутренних побуждений и 
мотивации к новой социальной де-
ятельности, генерацию социальных 
инициатив, вовлечение в работу но-
вых людей; 

 - ориентацию в процессе деятельно-
сти на ее социальную ценность и об-
щественную значимость, в том числе, 
социально-значимую ориентацию в 
волонтерской деятельности.
е.С. азарова и М.С. Яницкий опреде-

ляют, что наиболее распространенным 
мотивом является мотив самореализа-
ции. Поведение человека в волонтерской 
организации может быть обосновано мо-
тивом желания осуществить личностный 
рост, расширить социальные контакты, по-
лучить социальную выгоду, реализовать 
потребность в компенсаторных мотивам 
(улучшением самооценки, преодолением 
чувства одиночества), идеалистическими 
мотивами (пользой для общественного 
благополучия) [3]. 

По мнению а. Маслоу мотивация к 
общественной деятельности выражается 
через активное и творческое отношение 
[4]. в нашем случае, это активное и творче-
ское отношение к волонтерской работе; 
понимание законов, чувство сопричаст-
ности к общему делу; интернациональ-
ная позиция, готовность к защите родины 
и патриотизм, уважение к национальным 
и культурным достижениям, толерант-
ность; политическая сознательность, зна-
ние законов, понимание политики госу-
дарства, выполнение гражданского долга 
и обязанностей перед обществом и госу-
дарством. волонтеры выбирают помощь 
и милосердие другим людям, социальную 
активность для достижения позитивных 
изменений, направленность на социум 
и здоровье. волонтеры, занятые в рабо-

те детской общественной организации, 
более, чем их сверстники из образова-
тельной организации (школы или дворца 
творчества), имеют альтруистическую и 
социальную мотивацию. 

Н.С. Морова пишет, что у детей 12–14 
лет присутствуют альтруистические на-
строения, желание помочь пожилым лю-
дям и детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, заботиться о природе и 
животных [5].

л.И. Божович считает, что дети 12–14 
лет в первой фазе подросткового возрас-
та ориентируются на цели, в 15–17 лет 
пытаются осознать свое место в будущем, 
в своей деятельности они пытаются полу-
чить желаемое Я, определить свое место 
в жизни. тем более, что переходный воз-
раст заканчивается появлением личност-
ного новообразования, осознания себя в 
качестве члена общества [6].

одним из наиболее успешных на-
правлений в волонтерстве, усиливающих 
его мотивационную составляющую явля-
ется возможность реализации своих соб-
ственных социальных идей и проектов. 

для выявления отличия уровня моти-
вов волонтеров, участвующих в данном 
виде деятельности и школьников, не ув-
леченных волонтерской деятельностью 
было проведено исследование. для изу-
чения уровня мотивов деятельности во-
лонтеров и обычных школьников был ис-
пользован тест л.в.  Байбородовой [7]. в 
тестировании принимали участие 30 во-
лонтеров в возрасте 12–14 лет, и 30 обу-
чающихся Городского дворца творчества 
детей и молодежи № 1 города Набереж-
ные челны № 1, не занятых волонтерской 
работой. 

Более высокий уровень выраженно-
сти мотивов волонтеров к деятельности 
представлен на рисунке  1. Было прове-
дено сравнение соотношений коллек-
тивистских, личностных и престижных 
мотивов у школьников-волонтеров и 
школьников.
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коллективистские мотивы вызывают-
ся отношениями взаимозависимостью и 
ответственностью между членами кол-
лектива. выраженность мотивов участия 
волонтеров в деятельности больше, чем 
у школьников на 7,8  %. для школьни-
ков-волонтеров являются приоритетны-
ми такие факторы как возможность по-
мочь товарищам, передать свои знания, 
возможность участвовать в делах своего 
коллектива, возможность сделать добро 
для других. 

таким образом, школьники больше 
внимания уделяют личностным моти-
вам, это возможность общения с другими 
людьми, наличие интересного дела, воз-
можность творчества и приобрести но-
вые знания и умения, выработать у себя 
определенные черты характера. У школь-
ников выраженность личностных моти-
вов больше, чем у школьников-волонте-
ров на 5 %. Уровень престижных мотивов 
в обеих группах примерно одинаковый, у 
школьников больше на 2,8 %. 

рис . 1 . Сравнительная характеристика результатов исследования 
мотивов участия школьников в деятельности

рис . 2 . Сравнительная характеристика результатов исследования  
мотивов участия школьников в деятельности по методике л.в. Байбородовой
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Проведенное исследование позволя-
ет сделать вывод, что волонтерская дея-
тельность способствует формированию 
мотивов участия в деятельности.

Следует отметить, что именно занятие 
волонтёрской практикой, предоставле-
ние возможности реализовать собствен-

ные инициативы позволяет достигнуть 
необходимого эмоционального отклика 
у подростков. волонтерская деятельность 
является одной из наиболее эффектив-
ных образовательных практик воспита-
ния подростков.
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Проблема воспитания человека ста-
новится особенно актуальной тогда, когда 
страна переживает сложные, переломные 
периоды, требующие от граждан принятия 
непростых решений, сплочения, поддерж-
ки друг друга и сопереживания, альтруиз-
ма, наконец. один из таких моментов мы 
наблюдаем сегодня. анализируя процес-
сы, происходящие в российском обществе, 
в очередной раз убеждаешься в спра-
ведливости дилеммы, обозначенной еще 
великим Н.И.  Пироговым: «воспитание 
человека с целью его наилучшего приспо-
собления к данному обществу требует иг-
норирования нравственного аспекта раз-
вития в угоду утилитарности современной 
жизни» [1]. человек или личность? Нрав-
ственность или успешность? 

антропологический подход в обра-
зовании направлен на поиск выхода из 
ситуации морально-нравственного вы-
бора. Представители данного подхода 
считают, что, поскольку процессы вос-
питания и социализации являются взаи-
мосвязанными, они должны находиться 
в постоянном балансе. абсолютизация 
одного из процессов, например процес-
са социализации, приводит к смещению 
«ценностных координат», к выхолащи-
ванию духовно-нравственных основа-
ний человека, мир ценностей упроща-
ется, уплощается понимание культуры и 
культурного измерения. абсолютизация 
процесса воспитания может вести к со-
циальной неадекватности, формиро-
ванию контркультуры и, как следствие, 

© Савинова е.Н., 2023
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приводить к действиям, связанным с 
кардинальными трансформациями, при 
которых окружающий мир воспринима-
ется как враждебный. 

Гуманитарно-антропологическая ме-
тодология предлагает строить воспита-
тельный процесс с опорой на изначально 
данную человеку способность к самосо-
вершенствованию, на признание способ-
ности развития как системообразующего 
способа существования, как необходи-
мости находиться в постоянном диалоге 
с другими людьми, что и обеспечивает 
застрахованность от перекоса в ту или 
иную сторону.

основой антропологического подхо-
да является рассмотрение человека че-
рез призму двух категорий — развитие 
человека и антропологической практики 
(конкретной формы взращивания чело-
веческого в человеке).

в.И. Слободчиков понимает под ан-
тропопрактикой «развитие собственно 
человеческого в человеке» [2]. в.в. Се-
риков считает, что «антропопрактика — 
это система педагогических технологий, 
направленных на развитие «самого че-
ловеческого в человеке» — способности 
быть личностью [3]. в чем же состоит эта 
удивительная способность? в умении 
занимать по всем жизненным вопросам 
собственную позицию, делать выбор, 
принимать решения, находить новые 
жизненные смыслы, понимать и правиль-
но оценивать самого себя, брать на себя 
ответственность, уметь управлять собой, 
проявлять творчество, быть внутренне 
свободным.

антропопрактика представляет собой 
осознанное и целенаправленное проек-
тирование жизненных (образовательных) 
ситуаций, реализация которых приводит 
к становлению у учащихся собственной 
позиции, способности анализировать 
свои действия, быть ответственным за 
свои поступки. таким образом, должна 
быть выдержана структура антропопрак-

тики: в ней всегда присутствуют мотива-
ционно-целевой, деятельностно-содер-
жательный, рефлексивный этапы [2].

антропопрактики имеют техноло-
гическую составляющую — организа-
ционно-педагогические условия для 
взращивания в ребенке «человеческо-
го», личностных смыслов, которые будут 
формировать мотивацию ребенка и на-
правлять его развитие соответственно 
культуре. таким условием является про-
странство совместно-распределенной 
деятельности — детско-взрослая собы-
тийная общность [4]. Поскольку в данной 
общности высока роль педагога, необ-
ходимо руководствоваться рядом прин-
ципов, таких как культуросообразность, 
равенство сторон при взаимодействии, 
свобода выбора, опора на жизненный 
опыт обучающегося, признание его права 
на ошибку. Соблюдение данных принци-
пов со стороны педагога позволяет гово-
рить, таким образом, о его педагогиче-
ском искусстве. 

антропопрактики реализуются за счет 
совместной жизнедеятельности детей и 
взрослых, в которой решаются задачи 
развития участников общности (и детей, 
и взрослых) всех возрастов; происходит 
преобразование культурного наследия в 
образовательное содержание; организу-
ются различные формы совместно-рас-
пределенной деятельности детей и 
взрослых, развиваются социально значи-
мые качества личности.

в широком смысле антропопракти-
ка  — любая деятельность, в процессе 
которой происходит преобразование 
внутреннего мира человека самим че-
ловеком либо с помощью другого. По 
сути, это преодоление человеком возни-
кающих трудностей в его восхождении 
к себе. к подобным антропопрактикам 
можно отнести волонтерскую деятель-
ность, благотворительность, встречи со 
значимыми людьми. в нашей гимназии 
действует подразделение «волонтеры 
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Победы», систематически учащиеся и 
педагоги помогают ветеранам, республи-
канскому дому ребенка, детскому стацио-
нару ГаУЗ «ГкБ № 18», уделяют внимание 
и животным: посещают приют для кошек 
«Cats House», приют для собак в п. Мир-
ный. На протяжении двух лет в гимназии 
также реализовывался проект «классные 
встречи», посвященный общению с вы-
дающимися представителями нашей ре-
спублики в сфере молодежной политики, 
образования, культуры. Гостями проекта 
в разное время были глава администра-
ции вахитовского и Приволжского райо-
нов в 2021–2022 гг. М.Ф. Закиров, депу-
тат Государственного совета республики 
татарстан Н.М.  Гафиятуллин, заместитель 
директора дома дружбы народов татар-
стана а.Г.  Исаева, председатель Союза 
ветеранов боевых действий рт р.р.  ра-
вилов, кураторы рдШ в рт д.Г. Пронина, 
М.С. кропотина, р.р. раззакова, к.о. Пими-
нова. в 2019–2021 гг. в гимназии также 
регулярно проходили «Зарядки со звез-
дой», которые проводили выдающие-
ся спортсмены республики. к зарядкам 
«прилагалась» автограф-сессия и час об-
щения, в процессе которых ребята имели 
возможность подробнее познакомиться 
со спортсменом, его убеждениями, лайф-
хаками и извлечь уроки для собственной 
жизни. 

одной из наиболее применяемых в 
образовании антропопрактик является 
научно-исследовательская и проектная 
деятельность. данные направления ис-
пользуются как в урочной, так и во вне-
урочной деятельности. так, на уроках до-
статочно часто используются небольшие 
учебные проекты, строящиеся по прин-
ципу «учитель дал указание — ученик по-
добрал материал — выступил и получил 
обратную связь». Недостаток подобного 
рода проектов состоит в том, что отно-
шение учеников к подобной деятельно-
сти формально, поскольку не затрагива-
ет внутренние струны их души, а потому 

редко приводит к значимым изменениям 
в личности ребенка. 

Более перспективным является дру-
гая модель организации проектной дея-
тельности — социальное проектирование 
либо научно-исследовательская дея-
тельность. в  этом случае первым шагом 
является анализ окружающей ситуации 
и выявление проблемы, далее следует 
организация деятельности ребенка по 
решению данной проблемы, предъявле-
ние результата, рефлексия. так учащийся 
учится работать с информацией, осущест-
влять постановку целей, планировать их 
достижение, то есть внутренне растет, 
формируя свою позицию. он приступает к 
самооценке итоговых результатов, опре-
деляет, что получилось и что не удалось 
выполнить в ходе работы, какие задачи 
стоило бы решить другим способом, ка-
кие ресурсы задействовать, что измени-
лось в мире благодаря его деятельности 
и т. д. в результате самоанализа ребенок 
осознает и изменения, произошедшие в 
нем самом. 

в нашей гимназии ежегодно про-
водится конкурс социальных проектов 
«лучшая идея для школы», направленный 
на выявление и решение проблем наше-
го учреждения. Участвовать в конкурсе 
может любой учащийся 5–11-х классов, 
малыши из начальной школы могут посе-
тить конкурс в качестве зрителей. ежегод-
но на базе гимназии проводится межре-
гиональная научно-исследовательская 
конференция учащихся и педагогов име-
ни Хади атласи «Исторические и куль-
турно-нравственные ценности народов 
Поволжья», в подготовке и проведении 
которой наши дети принимают самое ак-
тивное участие. Помимо данных событий, 
гимназисты систематически участвуют в 
районных, городских, республиканских 
конкурсах и конференциях. 

Уникальной антропопрактикой яв-
ляется ученическое самоуправление. 
Созданная руками гимназистов при под-



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 2, 2023

63

держке педагогов, эта среда представ-
ляет собой уникальную возможность 
для развития потенциала обучающихся. 
Школьное правительство формируется 
ежегодно путем демократических выбо-
ров (участвуют все ученики 5–11-х клас-
сов, выборы тайные, свободные, равные), 
вступает в должность на торжественной 
церемонии инаугурации и руководит 
школьной жизнью вплоть до новых выбо-
ров. Ученический совет планирует свою 
деятельность, при этом учитывая запросы 
со стороны своего электората — обучаю-
щихся. раз в месяц проводится открытое 
заседание совета, на котором от всех за-
интересованных учеников происходит 
сбор идей и пожеланий на будущий ме-
сяц, а после — закрытое заседание, уже в 
составе исключительно членов Учениче-
ского совета, на котором продумываются 
необходимые ресурсы, формат событий, 
завершается составление плана. Педа-
гоги-кураторы наблюдают за деятельно-
стью учащихся и по запросу предостав-
ляют консультации.

Ученическое самоуправление в гим-
назии, помимо общешкольного, имеет 
еще и классный уровень. Набираясь опы-
та в организации классной жизни, гим-
назисты чувствуют уверенность в своих 
силах, развивают организаторские спо-
собности и становятся отличными канди-
датами в общешкольный орган учениче-
ского самоуправления. 

Ученическое самоуправление в гим-
назии организует еще и кураторство 
классов среднего и старшего звена над 
классами младшего. классы-кураторы 
помогают своим маленьким подшеф-
ным, проводят для них игры и другие 
события — классные часы, физкультми-
нутки, готовят к участию в школьных со-
бытиях. Система кураторства позволяет 
ученикам 5–11-х классов на время при-
нять позицию взрослого, почувствовать 
ответственность за малышей, то есть 
опять-таки способствуют становлению 

личности во взаимодействии с другими. 
таким образом, взаимодействуя с други-
ми, ученик и получает то самое «живое» 
(т.  е. внутреннее, личностное, пережитое, 
диалогичное) знание, которое и является 
основой для становления личности, граж-
данина, человека.

данные антропопрактики способ-
ствуют развитию рефлексивных форм 
сознания, развитию субъектности — ста-
новлению и развитию человека в каче-
стве субъекта собственной деятельности 
и жизнедеятельности, развитию личност-
ной позиции, включающей следующие 
компоненты: ценностно-смысловой, ин-
струментальный (способ предъявления) 
и топологический (место в системе отно-
шений с другими людьми, с которого за-
является позиция) [2].

Необходимо помнить, что реализа-
ция антропологического подхода будет 
успешной при соблюдении следующих 
условий: фиксация на позитиве; наличие 
чувства собственного достоинства и тер-
пимости к людям; приоритет воспитания 
над обучением; реализация воспитания 
на контекстном уровне через содержание 
образования; онтогенетический подход.

Несомненно, поскольку образова-
ние есть процесс целенаправленный, 
отвечающий социальному заказу со сто-
роны государства и общества, сегодня 
именно оно и должно стать важнейшим 
средством для развития человеческого 
потенциала — неисчерпаемого ресурса 
инновационных преобразований в об-
ществе. в первую очередь это связано 
с тем, что «образование есть всеобщая 
культурно-историческая форма станов-
ления и развития всех базовых, родовых 
способностей человека, обретения чело-
веком образа человеческого во времени 
истории и пространстве культуры, чело-
века — способного к самообразованию, 
а тем самым и к саморазвитию» [5]. ан-
тропологический подход в образовании 
создает прекрасную возможность соблю-
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сти баланс между развитием внутренней 
нравственности и необходимостью быть 
принятым обществом, то есть успешно 

развивать то, что сегодня обозначают как 
человеческий потенциал или человече-
ский капитал.
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Приобщение детей к татарской культуре

Аннотация. развитие у детей навыков практического владения родным языком является актуаль-
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Bringing Children to Tatar Culture

Abstract. The development of children’s practical native language skills is topical in the modern world. 
Knowledge of the Tatar language promotes communication, interest in Tatar culture, traditions. This article 
discusses modern methods that encourage preschoolers to learn the Tatar language and Tatar culture.
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Мы живем в процветающей респу-
блике татарстан, где государственными 
языками признаны два языка: русский и 
татарский.

владение татарским языком всегда 
обеспечивает эффективное общение. 
люди, имеющие в арсенале знание двух 
языков, успешно обучаются, также это 
знание важно для умственного и нрав-
ственного развития ребенка дошкольно-
го возраста. образовательная ситуация 
в республике показывает, что татарский 
язык является неотъемлемой составля-
ющей обучения не только в школе, но и 

в дошкольных организациях. обучение 
татарскому языку с малых лет формирует 
интерес языковому и культурному мно-
гообразию республики татарстан, уваже-
ние к языку и культуре татарского народа, 
способствует развитию речевого такта.

Главным вопросом исследования и из-
учения татарского языка дошкольниками 
считается развитие начальных умений, а 
также способностей фактического обла-
дания татарским языком в устной форме.

обучение татарскому языку должно 
вызывать у детей желание общаться на 
данном языке с окружающими их людь-

© Пронина С.С., Хуснутдинова Г.р., Щеботнева а.С., 2023



Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное, среднее, профессиональное образование)

66

ми, со сверстниками и не должно быть на 
уровне заучивания слов и фраз. 

Применение современных методов и 
методик в ходе преподавания татарского 
языка способствует формированию по-
знавательных, а также языковых возмож-
ностей ребенка, развитию памяти, инте-
реса, воображения, наблюдательности, 
мотивации учебной и познавательной 
деятельности, умению принимать реше-
ния в простой проблемной ситуации.

для детей дошкольного возраста ха-
рактерно преобладание непроизвольно-
го вида памяти. Следовательно, они могут 
хорошо запомнить то, что им любопытно, 
то, что вызовет их интерес, привлечет их 
внимание. Именно по этой причине лю-
бая обучающая деятельность должна но-
сить игровой характер, быть интересной 
для детей и в итоге приносить радость об-
щения на татарском языке. Это возможно 
благодаря увлекательному содержанию 
обучения, многообразию интонаций пе-
дагога, музыкальному сопровождению, 
применению разных форм и средств об-
учения. 

Использование игрушек, картинок, 
иллюстраций действий, жестов, мими-
ки помогает при обучении лексической 
стороне речи. лексический материал, 
используемый для занятий, должен соот-
ветствовать интересам и потребностям 
дошкольников. Названия предметов ма-
териального мира, действий и призна-
ков предметов, знакомых детям на род-
ном языке и используемых в обыденной 
жизни и играх, запоминаются и узнаются 
детьми дошкольного возраста легче и 
быстрее. 

огромную заинтересованность до-
школьников вызывают современные 
обучающие платформы, аудио- и видео-
записи. Интерес детей к обучению под-
держивается игрушками и куклами, таки-
ми как акбай и Мяу.

активизация текстов зачастую требует 
применения раздаточного материала, по 

этой причине необходимо подготавли-
вать большое количество объектов, изо-
бражающих одно наименование (собаки, 
кошки, мячи, кубики, ложки и т. д., в зави-
симости от темы занятия). картинки могут 
быть разного цвета, формы, размера, что 
будет способствовать усвоению нового 
слова как названия целого класса пред-
метов. 

Совместно с музыкальным руково-
дителем через приобщение детей к та-
тарской национальной культуре ведется 
работа по развитию музыкальных спо-
собностей детей, способности детей к 
эмоциональному восприятию музыки, 
формированию у детей певческих навы-
ков, чистого звучания, правильного про-
изношения. также при обучении детей 
музыкально-ритмическим движениям 
совершенствуется техника исполнения 
татарского танца.

Совместная с музыкальным руково-
дителем работа заключается в обсужде-
нии праздничных мероприятий, подборе 
музыки, выборе репертуара, просмотре 
дисков, разучивании татарских наци-
ональных мелодий, татарских танцев, 
песен, знакомстве детей с националь-
ными татарскими инструментами, наци-
ональными костюмами, осуществляется 
инсценировка татарских сказок, выбор 
декораций к сказкам. развитие у детей 
интонационной, выразительной дикции 
является приоритетной задачей в про-
цессе разучивания стихов и сценариев, 
при инсценировании татарских сказок.

в ходе работы над выразительностью 
реплик героев, личных выражений акти-
визируется словарь детей, проявляются 
актерские способности ребенка, повыша-
ется уровень культуры выступления. При 
выступлении в роли героя и вхождении в 
особенности разговора с другим персо-
нажем просим детей говорить четко, от-
четливо, ясно.

Непосредственно инсценирование 
сказок позволяет научить ребенка ис-
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пользовать выразительные средства и их 
сочетания (разговор, мотив, пантомима, 
мимика, перемещения). любой дошколь-
ник может показать себя в какой-либо 
роли.

в обучении детей татарскому языку 
широко используем и проведение наци-
ональных праздников: Сомбэлэ, Утырма, 
Нардуган, Науруз, Сабантуй. разучиваем с 
детьми понятные и близкие им народные 
песни, пляски, попевки, которые так бога-
ты жизнелюбием, добрым юмором и не-
иссякаемой энергией татарского народа.

разучивая хороводы, инсценировки, 
знакомим детей с татарскими националь-
ными костюмами: кюльмэк, калфак, тюбе-
тейка. дети с удовольствием осваивают 
движения татарских танцев, где веселье 
и задор сочетаются со скромностью и 
сдержанностью. Учим девочек двигаться 
застенчиво, мягко, скользяще, а мальчи-
ков — задорно, четко, на мягких подско-
ках. особо отмечаем, что музыкальная 
фраза в татарском танце заканчивается 
легким тройным притопом.

важным элементом развивающей 
музыкальной среды является наличие 
танцевально-игровой атрибутики в наци-
ональном стиле: платочки, кнутики, под-

носы, наперстки, гармошки, ведерки, ко-
локольчики и т. д. в настоящее время мы 
все чаще используем фонограммы, со-
блюдая одно из важнейших требований 
при подборе художественных музыкаль-
ных произведений — высокое качество 
воспроизведение музыки.

выступления детей, инсценировки 
сказок — итог деятельности по усвоению 
дошкольниками татарского языка. На 
представления приглашаются дети как из 
общеразвивающих групп, так и из групп 
компенсирующей направленности, роди-
тели. Фрагменты постановок включаются 
в сценарии утренников, досугов и татар-
ских календарных праздников.

таким образом, роль воспитателя та-
тарского языка заключается в том, чтобы, 
приобщая детей к татарской националь-
ной культуре, показать детям все много-
образие татарского языка. такая тесная 
взаимосвязь между педагогами помогает 
преодолеть все негативное, сформиро-
вать систему обучения детей татарскому 
языку, а также повысить качество воспи-
тания и образования детей дошкольного 
возраста, сделать их пребывание в до-
школьном учреждении более интерес-
ным и полезным.
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Правовое образование педагогов и 
руководящих работников нами понима-
ется как совокупность правовых устано-
вок, отношений, мотивов деятельности в 
сфере образования, регулируемых пра-
вом, это сформированные компетенции, 
которые работник образования может 
применить в ситуациях, связанных с на-
рушением прав всех субъектов образова-
ния, причинением вреда жизни, здоровья, 
нравственности обучаемых, причинени-
ем ущерба имуществу и т. д. [1].

В современном обществе наставник 
традиционно представляется как чело-
век-профессионал, выступающий в каче-
стве учителя для менее опытного специ-

алиста. Наставник рассматривается как 
образец для подражания, тот, кому подо-
печный хочет следовать профессиональ-
но. Однако необходимо понимать, что на-
ставничество — это не консультирование, 
которое является более краткосрочным 
процессом и в котором основное вни-
мание уделяется предоставлению ин-
формации и рекомендаций. Наставниче-
ство — это более сложные, долгосрочные, 
индивидуальные отношения, которые 
выходят далеко за рамки простого пре-
доставления информации.

Современное наставничество во мно-
гом опирается на советскую систему, ког-
да были определены виды, формы, типы 

© Казначеев А.В., 2023
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наставничества, требования к наставни-
ку. Тем не менее современность внесла 
определенные коррективы. Современ-
ный наставник — это специалист, владею-
щий разными формами передачи знаний, 
навыков, формирования компетенций. 
Современный наставник должен хорошо 
владеть информационно-коммуникаци-
онными технологиями, в том числе и для 
того, чтобы иметь возможность стать вир-
туальным наставником. 

Существует два типа отношений на-
ставничества: формальные и неформаль-
ные. Неформальные отношения между 
партнерами возникают естественно и 
развиваются сами по себе. Формаль-
ное наставничество относится к назна-
ченным отношениям, часто связанным 
с организационными программами на-
ставничества. В хорошо разработанных 
формальных программах наставничества 
есть цели, графики, система обучения (для 
наставников и подопечных) и оценка. В 
некоторых из этих структурированных 
программ наставником является специ-
алист, хорошо зарекомендовавший себя 
в какой-то другой отрасли, но привлека-
емый для наставнической деятельности в 
образовании с целью привития опреде-
ленного круга знаний, например, в обла-
сти права.  

Современная школа — это огромный 
живой организм, ежедневно встречаю-
щийся с разными задачами, проблемами, 
трудностями. Правовая подготовка учите-
ля — это одна из таких задач, и введение 
педагогов в область элементарных зна-
ний образовательного права, с примера-
ми, с видами судебной практики может 
предотвратить немало конфликтов, спо-
ров и трудностей, возникающих от недо-
статка компетенции в данной сфере.

Отмечено, что современные педагоги 
перегружены разными видами деятель-
ности — методической, организационной, 
воспитательной и др., помимо основ-
ной  — учебной. Следовательно, можно 

отметить, что в школе желательно уста-
навливать наставнические отношения по 
типу неформального взаимодействия, в 
которых наставник и подопечный выби-
рают друг друга для совместной работы. 
Однако это идеальная модель. В  реаль-
ных условиях наставники чаще всего на-
значаются руководством, и выбираются 
опытные, грамотные педагоги, с хорошо 
отработанными методиками передачи 
своих знаний для формирования необ-
ходимых компетенций более молодым 
педагогам. Такая модель возможна при 
тандеме «педагог — педагог» в рамках 
одной дисциплины, кураторства, класс-
ного руководства, основ воспитательной 
деятельности, однако данная модель не 
будет работать, когда речь идет о переда-
че знаний в правовой области.

Правовое образование сегодня не 
дань моде, а необходимость. Такие уроки, 
как «Разговоры о важном», разные виды 
учебно-воспитательной деятельности, в 
которые вовлекаются дети (волонтер-
ская, добровольческая, трудовая и т.  д.), 
безусловно, требуют от педагога знаний в 
области права. Следовательно, здесь не-
обходим наставник, хорошо владеющий 
компетенциями в области образователь-
ного, гражданского, административного 
и др. права. Решением для школы может 
стать виртуальный наставник, с которым 
школа сотрудничает на основе договора 
об оказании правовой помощи. Любой 
педагог может связаться с наставником 
по электронной почте, выйти в чат, по-
смотреть лекции, которые проводит на-
ставник для подопечных, организовать 
дискуссию по наиболее острым вопро-
сам, тем самым решая возникшую право-
вую проблему [2].

Знание основных проблем, связанных 
с трудовым правом, социальной полити-
кой (опекунство, приемные семьи, дети с 
ОВЗ и т. д.), проблемами по разрешению 
правовых споров между педагогами и 
родителями, детьми, между самими пе-
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дагогами, между педагогами и админи-
страцией и многое другое поможет избе-
жать проблем, возникающих у педагогов, 
особенно у молодых, по мере вхождения 
в профессию. И большинство педаго-
гов понимают, что сегодня знание права, 
своих прав и обязанностей, грамотное 
составление нормативных локальных ак-
тов образовательной организации, раз-
личных договоров — всё это основа бес-
конфликтного правового существования 
образовательной организации и участ-
ников образовательных отношений.

Для образовательной организации 
виртуальное наставничество (единое 
профессиональное виртуальное про-
странство, не имеющее временных рамок 
и не зависящее от расстояний, в котором 
имеется возможность не только делить-
ся педагогическим опытом, но и рас-
пространять успешные педагогические 
практики и обучаться новому в нефор-
мальной педагогической среде) должно 
быть организовано с учетом принципов 
добровольности, актуальности, последо-
вательности, демократичности [2].

Принцип добровольности предпола-
гает свободное, личное желание педаго-
га совместно с другими педагогами уча-
ствовать в виртуальном наставничестве, 
с помощью которого каждый педагог 
мог бы делиться опытом и его трансли-
ровать. Кроме того, существенно и то, что 
педагоги добровольно желают получить 
комплекс знаний, основанных на юриди-
ческой практике в образовании по реше-
нию текущих или возникающих проблем.

Принцип актуальности в реализа-
ции виртуального наставничества играет 
ведущую роль, так как виртуальное на-
ставничество необходимо в том случае, 
когда возникают ситуации, в которых 

большинство педагогов не знают, как 
действовать: введение новых форма-
тов учебно-воспитательного процесса, 
изменение содержания, возникновение 
споров, конфликтов — всё это требует бы-
строго реагирования, в этом случае роль 
виртуального наставничества неоценима. 

Принцип последовательности в пра-
вовой подготовке со стороны наставника 
необходим, так как знания, компетенции, 
навыки, которые он формирует, должны 
быть основаны на определенном фун-
даменте, который закладывается еще 
в вузе, а те педагоги, которые не имеют 
данного фундамента, могли бы восполь-
зоваться лекциями — ликбезом по обра-
зовательному праву, который наставник 
мог бы высылать любому заинтересован-
ному педагогу.

Принцип демократичности — это важ-
ное условие существование виртуального 
пространства в наставничестве. Главное 
правило: каждый — каждому, равный — 
равному. В виртуальном пространстве 
все участники могут быть одновременно 
педагогами, наставниками, подопечными. 
Соблюдение данного принципа позволя-
ет каждому педагогу обращаться с возни-
кающими проблемами и получит квали-
фицированную помощь. 

Таким образом, человек, являющийся 
наставником, прежде всего должен быть 
терпеливым и целеустремленным. Цель, 
которая ставится перед наставником, — 
сделать из обычного педагога грамотно-
го специалиста в области права. Это не 
значит, что педагог будет владеть всеми 
знаниями, но он научится находить от-
веты на свои вопросы в краткие сроки, 
применять и развивать свою правовую 
компетенцию. 
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в современном мире информацион-
но-коммуникационные технологии зани-
мают значительное место в жизни чело-
века. Уже с рождения ребенок окружен 
гаджетами, вызывающими у него боль-

шой интерес. Широкое распространение 
информационно-коммуникационных 
технологий в повседневной жизни и в 
образовательном процессе трансформи-
ровали деятельность современного учи-
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теля. одной из ключевых задач данных 
технологий является повышение эффек-
тивности уроков и, как следствие, высо-
кий уровень достижения образователь-
ных результатов обучающимися. Именно 
по этой причине в профессиональной 
деятельности учителей, работающих с 
детьми, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья, активно используют-
ся информационно-коммуникационные 
технологии.

Федеральный закон «об образовании 
в российской Федерации» определяет 
категории лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (овЗ). для них разра-
батываются адаптивные программы, с 
которыми можно ознакомиться на сайте 
«ФГоС реестр». адаптивные программы 
разработаны для каждой категории лиц, 
имеющих следующие нарушения: нару-
шения органов зрения, органов слуха, 
органов движения и опоры, ментальные 
нарушения, множественные нарушения 
развития разной тяжести (тНМр), тяже-
лые нарушения речи (тНр)1. 

в статье представлен опыт педаго-
гов-практиков, осуществляющих профес-
сиональную деятельность на базе ГБоУ 
«казанская школа №  142 для детей и 
подростков с овЗ». в образовательной 
организации обучаются 336 школьников, 
имеющих разные виды нарушений: рас-
стройство аутистического спектра (раС), 
синдром дауна, тяжелые множественные 
нарушения развития (тМНр). На рисун-
ке 1 представлено распределение нару-
шений здоровья среди обучающихся об-
разовательной организации.

в процессе исследования был прове-
ден мини-опрос учителей, работающих в 
казанской школе №142 для детей и под-
ростков с овЗ. в опросе принял участие 
61 учитель, что составило 83 % от общего 

1 российская Федерация. Законы. об образова-
нии в российской Федерации: Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ: принят Государствен-
ной думой 21  декабря 2012  года: одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года. 

количества учителей, работающих в об-
разовательной организации. Мини-опрос 
содержал три вопроса: 

1. Используете ли вы информаци-
онно-коммуникационные технологии на 
уроке?

2. На каком этапе урока можно ис-
пользовать информационно-коммуника-
ционные технологии?

3. какому ресурсу вы отдаете пред-
почтение?

По результатам анализа ответов ре-
спондентов, на первый вопрос 100 % ре-
спондентов дали положительный ответ. 
На второй вопрос учителя дали близкие 
ответы. После их обобщения был получен 
следующий результат: по мнению учите-
лей, применение информационно-ком-
муникационных технологий возможно на 
любом этапе урока, как при объяснении 
нового материала, контроле и закрепле-
нии знаний, так и при их обобщении и 
систематизации. 

третий вопрос позволил определить, 
что 74  % опрошенных учителей отдают 
предпочтение педагогическому порталу 
«Мерсибо» и используют его для прове-
дения занятий, отмечая, что современ-
ные цифровые инструменты, обучающие 
программы и сервисы помогают сделать 
занятия увлекательными, интерактивны-
ми, персонализированными, а также по-
зволяют взглянуть на привычные методы 
обучения под другим углом и использо-
вать их с большим успехом. 17 % участни-
ков опроса отметили, что информацион-
но-коммуникационные технологии дают 
возможность проведения виртуальных 
экскурсий и интегрированных занятий, 
что является важным преимуществом 
при работе с детьми с овЗ, особенно с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата. 

в ответах респондентов особое вни-
мание уделялось соблюдению санитар-
но-гигиенических правил: непрерывное 
использование информационно-комму-
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никационных технологий в образова-
тельном процессе не должно превышать 
15 минут2. 

При проведении занятия можно ис-
пользовать как разнообразные обуча-
ющие мультимедийные презентации, 
созданные самостоятельно в программе 
Power Point, так и готовые развивающие 
компьютерные игры и интерактивные 
порталы. они могут сочетать в себе дви-
жение, звук и изображение, которые при-
влекают внимание детей. 

Использование интерактивного пе-
дагогического портала «Мерсибо» по-
зволяет внедрить интерактивные игры в 
образовательный процесс детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
стимулирует познавательную деятель-
ность, формирует произвольную память, 
внимание, развивает логическое мыш-
ление. Портал содержит комплекс раз-

2 об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организациям воспитания и обучения, отды-
ха и оздоровления детей и молодежи: постановление 
Главного государственного санитарного врача рФ от 28 
сентября 2020 г. N 28: утвержден постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача российской 
Федерации от 28.09.2020 г. N 28.

вивающих игр для детей от 2 до 10 лет, 
направленных на:

- развитие логики, внимания и памяти;
- совершенствования речевых навы-

ков и навыков чтения;
- изучение и закрепление букв, слогов,

слов и предложений;
- контроль и коррекцию звукопроиз-

ношения;
- развитие навыков счета;
- развитие общей и мелкой моторики;
- расширение кругозора [1].
Приведем несколько примеров его

использования из опыта работы учителя 
надомного обучения. 

Пример 1.
Перед началом игровой деятельно-

сти педагог увлекает детей в ситуацию, 
связанную с повторяемой или новой 
изучаемой темой. так, при закреплении 
знаний по изученной теме «деление 
слов на слоги» возможно применение 
интерактивной игры «лишний слог» пе-
дагогического портала «Мерсибо». Игра 
направлена на закрепление навыка по-
слогового чтения и слогового анализа 
слов [1].

рис . 1 . диаграмма соотношения учеников с различными видами нарушений 
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Пример 2.
Поскольку одной из психологических 

особенностей детей с овЗ является сни-
женная познавательная активность, для 
сохранения интереса и развития анали-
заторов в процессе занятия во все игры 
включен разнообразный материал: кра-
сочные изображения, крупные и цветные 
буквы и слоги, продуманная и четко раз-
граниченная по интонации и понятий-
но-смысловому аспекту звучащая речь. 
так, в процессе игры в «Прятки под шап-
кой» происходит опора на зрительный 
и слуховой анализатор и их развитие. 
ребенок должен не только внимательно 
слушать слова диктора, но и выбрать под-
ходящую по описанию шапку. 

так как внимание детей неустойчи-
во, в игре содержатся стимулы, которые 
помогают сохранить и сосредоточить 
школьника на изучаемом материале. Ма-
териал предоставляется по частям, далее 
идет его закрепление и постепенная ав-
томатизация. отработка каждого навыка 
выполняется посредством упражнений, 
например, игра «вернисаж» направлена 
на закрепление и автоматизацию звуков 
[ш] и [ж] в свободной речи. развешивая 
картины, ребенок попутно описывает их, 
чем больше звуков [ш] и [ж] будет произ-
несено ребенком, тем быстрее они вой-
дут в его речь.

также используется ряд игр, таких как:
 • «Наглядное дошкольное образование.
Смотри и говори». она нацелена на
формирование словарного запаса,
развитие речи и коммуникативных
способностей ребенка [2]. в общей
сложности программа имеет более
750 слов и выражений, сгруппирован-
ных в тематические блоки по разным
лексическим темам: игрушки, музы-
кальные инструменты, семья, школь-
ные принадлежности и т.  д. — и по-
священных различным частям речи.
каждый блок состоит из двух разде-
лов: «Слова и выражения» как нагляд-

ный словарь и «Упражнения» как тре-
нажер для закрепления полученных 
знаний. работая в разделе «Слова и 
предложения», ребенок просматри-
вает изображения на определенную 
лексическую тему, проходит аудиро-
вание, проговаривает слова. в этом 
разделе предусмотрена возможность 
записи голоса ребенка при произне-
сении слов с ее дальнейшим воспро-
изведением. дополнительно в раздел 
включены видео с движением губ 
при произнесении слов для улучше-
ния артикуляции и правильного про-
изнесения слова, кроме того, имеется 
побуквенное представление слов на 
языке жестов, ориентированное на 
слабослышащих детей [2]. работая во 
втором разделе, ребенок закрепляет 
изученные слова и тренируется раз-
личать их в связной речи. При работе 
с заданиями развивается внимание, 
память, логика и зрительно-простран-
ственное восприятие ребенка. до-
полнительно программа содержит 
рабочие листы, конструктор комиксов, 
словарь и мастер занятий; 

 • «Приключения животных» — обуча-
ющая игра, которая направлена на
уточнение и расширение знаний ре-
бенка об окружающем мире, а также
на систематизацию представлений
о взаимосвязи растений и животных
с окружающей их средой. она пред-
ставит ребенку животных из разных
частей нашей планеты, при помощи
ярких и запоминающихся изображе-
ний познакомит с внешним видом
животного, а при прохождении игро-
вых заданий расскажет о его жизни и
повадках;

 • «Планета чисел» — обучающая ком-
пьютерная игра, рассчитанная на
детей от 3 до 7 лет. Игра содержит
большое количество обучающих
упражнений, направленных на разви-
тие умений узнавать цвета и простые
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геометрические фигуры, сравнивать 
размеры, высоту, расстояние, решать 
элементарные логические задачи. 
Например, задание «джунгли» учит 
оценивать и сравнивать размеры и 
расстояния, тренирует внимание и на-
блюдательность, а задание «Сад» раз-
вивает умение различать цвета, вы-
бирая объекты, отличающиеся цветом 
от остальных, в нескольких группах 
из 2–3 объектов. она также поможет 
сформировать навык счета в преде-
лах десяти, ознакомит с порядковыми 
числительными и другими математи-
ческими понятиями: «первый», «по-
следний», «сложение» и «вычитание».
в заключение следует отметить, что 

уровень подготовки учителя к исполь-
зованию информационно-коммуника-
ционных технологий достаточно высок, 

он позволяет использовать интерактив-
ные порталы и игры в работе с детьми 
с овЗ на всех этапах образовательного 
процесса, что, несомненно, делает про-
цесс обучения увлекательным, повышает 
мотивацию к получению новых знаний. 
опыт учителей-практиков показывает, что 
использование информационно-комму-
никационных технологий позволяет сти-
мулировать компенсаторные процессы 
организма, поскольку, например, ребенок 
с дЦП в сочетании с нарушениями речи 
при невозможности сказать или нажать 
на правильный ответ может указать его 
взглядом, при этом прекрасно справив-
шись с заданием. отсюда следует, что 
интерактивные порталы и игры повыша-
ют не только качество образовательного 
процесса, но и открывают новые горизон-
ты для социализации обучающихся с овЗ.
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в последние несколько лет среди на-
селения россии наблюдается повышен-
ный спрос на психологическую помощь 
[1; 2]. в то же время поиск квалифици-
рованного специалиста является нетри-
виальной задачей, поскольку, во-первых, 
существует множество направлений и 
методик в психологии, причем каждая 
из них может быть эффективна для 
определенного спектра психологиче-
ских проблем (не каждый психолог мо-
жет работать с определенными методи-
ками); во-вторых, в настоящее время в 
россии остро стоит проблема правового 
регулирования деятельности психологов 
[3], следствием этой проблемы является 

появление псевдопсихологов [4; 5], чьи 
услуги не только не могут в полной мере 
решить проблемы клиента, но и способ-
ны ухудшить его психологическое состо-
яние. 

для решения указанных проблем в 
программе Protege была спроектирована 
онтология по психологии. данная семан-
тическая модель формализует и система-
тизирует знания в области психологии, а 
также допускает выявление новых фак-
тов [6] на основе уже заложенной в нее 
информации: используя правила логиче-
ского вывода, она может помочь в подбо-
ре практик, проверенных специалистов 
и направлений психологии для людей, 

© Хазиева в.д., 2023
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у которых наблюдаются психологические 
проблемы. 

в процессе проектирования онто-
логии были выделены основные клас-
сы (понятия в базе знаний): методы 
определенной школы психологии, па-
циенты, показания к применению неко-
торой практики, практики определен-
ной школы психологии, практикующие 
психологи, причины проблем, школы 
психологии. далее были определены 
отношения между классами. клиенты, 
у которых возникают психологические 
трудности, могут быть подходящими 
кандидатами для применения соответ-
ствующих практик в качестве психоло-
гической помощи. каждая психологиче-
ская практика связана с определенной 
школой психологии, и, следовательно, 
клиенту рекомендуется соответствую-
щее направление помощи. Практику-
ющие психологи специализируются в 
конкретных направлениях психологии 
и применяют определенные психоло-
гические методы, которые могут быть 
рекомендованы для индивидуального 

взаимодействия с клиентом, соответ-
ствующего их специализации. таким об-
разом, мы можем выделить следующие 
отношения: «иметь показание», «иметь 
проблему», «иметь рекомендованно-
го специалиста», «иметь рекомендо-
ванное направление лечения», «иметь 
рекомендованную практику лечения», 
«иметь специализацию», «иметь метод» 
и «применять практику». рис. 1 демон-
стрирует отношения между классами.

Следующим шагом стало выделение 
литеральных свойств, которые отражают 
фактические характеристики индивидов 
классов (возраст, место проживания, ка-
тегория обращения и т. д.). На рис. 2 ото-
бражены литеральные характеристики 
индивидов классов.

для логического вывода рекомендуе-
мых практик, направлений психологиче-
ской помощи, практикующих специали-
стов и возможных причин проблем для 
клиентов использовались правила SWRL 
[7]. Заключительным этапом создания се-
мантической модели стало добавление 
индивидов в каждый из классов.

рис . 1 . отношения между классами

рис . 2 . литеральные свойства



     Современные технологии образования

79

Под созданную базу знаний было так-
же разработано приложение, с помощью 
которого можно удобно добавлять в он-
тологию новых клиентов и специалистов. 
На рис. 3 представлен интерфейс данно-
го приложения.

рассмотрим пример логического вы-
вода в созданной онтологии. Создадим 
клиента-ребенка, у которого имеется 
страх публичных выступлений. На рис. 4 
представлен результат работы машины 
логического вывода. Проведем интер-
претацию результатов: страх публичных 
выступлений может быть успешно прора-
ботан при помощи когнитивно-поведен-
ческой терапии, поэтому она выступает 
в качестве рекомендованной практики. 
когнитивно-поведенческая терапия от-
носится к когнитивной психологии, сле-

довательно, эта школа психологии будет 
являться рекомендованным направле-
нием психологической помощи. также 
мы можем порекомендовать законным 
представителям несовершеннолетнего 
клиента обратиться к специалисту, ко-
торый внесен в базу знаний, является 
детским психологом, живет с клиентом 
в одном городе и практикует когнитив-
но-поведенческие подходы. 

таким образом, данная база знаний 
может применяться для подбора специ-
алистов, направлений и методов для 
оказания психологической помощи ши-
рокому кругу населения. Представлен-
ная система была спроектирована таким 
образом, что эксперты в области психо-
логии могут добавлять и удалять инди-
видуальные объекты классов (например, 

рис . 3 . Интерфейс вспомогательного приложения

рис . 4 . результат работы машины логического вывода
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они могут корректировать показания к 
практикам), и при этом логический вы-
вод будет корректен. также существует 
возможность добавления в систему но-
вых психологических школ, подходов и 

методов; помимо психологов, система 
может подобрать специалиста психо-
терапевта/психиатра в случаях, когда 
проблема клиента является слишком се-
рьезной.
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Перемены в российском образовании 
привели к необходимости переосмыс-
ления и переориентации системы его 
социальных функций, а воспитание под-
растающего поколения поставлено на 
передовые позиции по решению целей и 
задач, определенных в Федеральном за-
коне от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об обра-
зовании в российской Федерации».

воспитание — это деятельность, кото-
рая начинается с понимания, кого мы вос-
питываем, какие ценностные ориентиры 

и социальные характеристики личности 
формируем, как оно помогает в процессе 
самореализации и самоопределении, со-
циализации детей и молодежи.

«от того, как мы воспитываем моло-
дёжь, зависит, сможет ли россия сберечь 
и приумножить себя саму. Сможет ли 
она быть современной, перспективной, 
эффективно развивающейся, но в то же 
время сможет ли не растерять себя как 
нацию, не утратить свою самобытность в 
очень непростой современной обстанов-

© абзалова д.Г., Сунгатуллина Ф.Г., 2023
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ке», — подчеркнул в.в. Путин в своём вы-
ступлении на  совещании, посвящённом 
вопросам нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодёжи1. 

в период, когда в общественно-поли-
тическую жизнь россии включается всё 
большее число граждан, когда вопросы 
социальной жизни находятся в центре 
внимания государства, проблема взаи-
модействия общественных объединений 
и государственных учреждений по во-
просам воспитания становится особенно 
актуальной.

Под общественным объединением 
понимается добровольное, самоуправ-
ляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе граждан, объе-
динившихся на основе интереса для реа-
лизации общих целей.

общественные объединения могут 
создаваться в различных организацион-
ных формах: это может быть обществен-
ный фонд или организация; движение 
или учреждение и т. п. [1]. 

Следует отметить, что обновление (а не 
исчезновение, вопреки поспешным про-
гнозам многих педагогов и родителей) 
пионерской организации, возникновение 
новых детских формирований свидетель-
ствуют о том, что дети в них нуждаются. 
также имеется потребность и во взрослых 
экспертах: методистах, руководителях и 
специалистах по работе с детскими обще-
ственными объединениями.

должность методиста во внешколь-
ных организациях (домах пионеров и 
школьников) появилась в середине 1950-
х годов и внедрялась как должность для 
осуществления методического руковод-
ства деятельностью всесоюзной пионер-
ской организации в регионах страны. как 
правило, на эту должность принимались 
специалисты из числа лучших старших 
пионерских вожатых с высшим педаго-
гическим образованием, имеющие опыт 
пионерской работы в школе и обладаю-

1  https://ria.ru/20120912/748537253.html

щие авторитетом в среде педагогической 
общественности. 

С момента создания пионерской орга-
низации в казани на должность пионер-
ского вожатого в 1923 году назначались 
активные комсомольцы, направляемые 
по путёвкам райкомов комсомола для 
организации пионерских отрядов. в то 
время это были комсомольцы, не имев-
шие даже педагогического образования, 
о чём в своих воспоминаниях упоминал 
ветеран пионерского движения татарста-
на Иосиф Малкин [2]. 

Жизнь поставила перед пионерским 
движением в начальный период разви-
тия в 20-х – 50-х годах ХХ века опреде-
лённые педагогические задачи:

- создать организацию из числа самих
детей, а не для детей;

- охватить максимально все стороны
жизни детей, научить их полезным навы-
кам, которые им могут пригодиться впо-
следствии;

- в процессе деятельности детей обе-
спечить их воспитание;

- осуществить воспитание детей через
актив;

- воспитывать нового педагога, учите-
ля из числа передовой молодёжи.

различные мероприятия, которые 
проводились всесоюзной пионерской 
организацией, в частности слеты, демон-
стрировали постоянный рост социальной 
активности в детской среде, стремление к 
самостоятельности и позитивной самоор-
ганизации, желание взаимодействовать 
со взрослыми людьми, педагогами, ком-
мунистами и комсомольцами или просто 
гражданами. Большое значение имела 
поддержка пионерской организации в 
школах, о чем свидетельствовало увели-
чение числа пионеров и функциональ-
ное укрепление структуры. в эти годы в 
пионерском движении начался процесс 
демократизации и дифференциации. 
в конце 1980-х годов группой учёных, 
практиков разрабатывались перспекти-
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вы всесоюзной организации. Здесь пред-
полагалось осуществление целого ряда 
серьёзных реформ внутри организации 
с учётом начавшихся преобразований в 
обществе. Были разработаны варианты 
возможных путей развития пионерских 
организаций, авторами которых были как 
взрослые, так и сами дети.

в то время методистами в пионерских 
организациях становились те, кто имел 
опыт работы в пионерских отрядах в ка-
честве отрядных вожатых и старших пио-
нерских вожатых. 

Методисты домов пионеров и школь-
ников, как правило, осуществляли дея-
тельность по различным направлениям 
работы:

- с октябрятскими группами;
- пионерскими организациями;
- школьными комсомольскими орга-

низациями;
- политклубами;
-клубами интернациональной дружбы;
- тимуровскими отрядами и т. д.
Соответственно, целью работы мето-

дистов являлась координация деятельно-
сти по данным направлениям, планиро-
вание работы пионерской организации в 
городах и сельских районах республики, 
а также обучение старших пионерских 
вожатых и актива пионерского движения.

Именно в это время появляются пи-
онерские и комсомольские штабы из 
числа активистов общественного дви-
жения. Первым примером создания та-
ких коллективов является Фрунзенская 
коммуна г. ленинграда, в числе инициа-
торов её создания был Игорь Петрович 
Иванов, кандидат педагогических наук, 
с именем которого связано коммунар-
ское движение, коллективно-творческая 
деятельность, чередование творческих 
поручений, подготовка лидеров детского 
общественного движения.

коммунарское движение получило 
широкое распространение по всей стра-

не, в том числе и в таССр, после прове-
дения профильной смены во всерос-
сийском пионерском лагере Цк влкСМ 
«орлёнок», куда приехали представители 
Фрунзенской коммуны. они передавали 
опыт подготовки и проведения коллек-
тивно-творческих дел активистам, на-
правленным в «орлёнок» со всех уголков 
страны.

Методистов пионерского движения 
познакомили с этим опытом вернувши-
еся из «орлёнка» активисты и статьи 
педагога С.л.  Соловейчика, являвшегося 
единомышленником И.П.  Иванова. опыт 
работы Фрунзенской коммуны был под-
робно описан в главных книгах выдаю-
щегося педагога, писателя, журналиста 
С.л.  Соловейчика «Фрунзенская комму-
на: книга о необычной жизни обыкно-
венных ребят, написанная ими самими, с 
рисунками, которые сделала Галина Ско-
тина, тоже коммунарка», «воспитание по 
Иванову», «Педагогика для всех».

дети — представители Фрунзенской 
коммуны — не только жили, но и дей-
ствовали по принципам ведения кол-
лективно-творческих дел. они обучали 
активистов, приехавших в «орлёнок», не 
только проведению коллективно-твор-
ческих дел, но и осмыслению роли акти-
вистов пионерского движения в соответ-
ствии с принципами:
1. каждое дело творчески, а иначе за-

чем?
2. каждое дело с пользой, а иначе за-

чем?
3. каждое дело людям, а иначе зачем?

Эти же принципы нашли отражение в
работе татарского института усовершен-
ствования учителей (тИУУ) при проведе-
нии курсов учителей и старших пионер-
ских вожатых с целью подготовки их к 
работе в должности методистов пионер-
ского движения. в то время эту работу, по 
воспоминаниям ветеранов пионерского 
движения, возглавляли известные со-
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трудники тИУУ И.И. Малкин и С.С. Носов. 
Известно также, что в то время С.С. Носов 
вёл активную переписку с автором ком-
мунарской методики И.П. Ивановым. 

Подготовленные на курсах новые ме-
тодисты пионерского движения станови-
лись проводниками идей лидеров пио-
нерской организации. 

опыт работы методической службы 
по пионерскому движению в таССр яв-
ляется основой всей системы воспитания 
и образования детского общественного 
движения и в настоящее время. 

На наш взгляд, современным руково-
дителям и специалистам по работе с дет-
скими общественными объединениями 
будут интересны труды авторов тех лет 
[3–6].

Институт развития образования ре-
спублики татарстан, известный в про-
шлом как татарский институт усовер-
шенствования учителей, продолжает 
традиции педагогического коллектива 
по подготовке руководителей и специ-
алистов для работы с детскими и моло-

дёжными общественными объединени-
ями в республике татарстан на курсах 
повышения квалификации, республикан-
ских стажировочных площадках педаго-
гов-организаторов, таких как «комплекс-
ный подход к организации деятельности 
детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления 
по вовлечению детей в социально значи-
мую деятельность», «Совместная деятель-
ность общеобразовательных школ и Удо. 
деятельность детских общественных 
организаций», а также при проведении 
научно-практических конференций раз-
личных уровней.

воспитание человека — процесс дли-
тельный, требующий настойчивости, по-
следовательности и большого терпения. 
если мы поможем ребёнку состояться 
как хорошему семьянину, профессиона-
лу, гражданину и патриоту, если сможем 
сформировать в нём тот нравственный 
стержень, который позволит остаться че-
ловеком в любых обстоятельствах, нам не 
будет страшно за завтрашний день.
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Лучшие практики наставничества

Аннотация. авторы статьи анализируют опыт азнакаевского муниципального района республики 
татарстан, где методической службой реализуется комплекс мер по профессиональному развитию педа-
гогов, в которых ключевое место отведено наставникам. отмечается, что в рамках реализации муници-
пальных проектов «Неделя образования взрослых», «образовательное воскресенье», «Умные каникулы» 
методической службой в районе ежегодно организуются мастер-классы педагогов-наставников, направ-
ленные на повышение методических и предметных компетенций педагогов.
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Best Mentor Practices

Abstract. The authors of the article analyze the experience of Aznakaev municipal district of the Republic of 
Tatarstan, where the methodical service implements a set of measures on teachers’ professional development, 
in which the key place is allocated to mentors. It is noted that within the framework of implementation of 
municipal projects ‘Adult Education Week’, ‘Educational Sunday’, ‘Smart Holidays’ methodical service in the 
region annually organized master classes of teacher-mentors, aimed at increasing the methodological and 
subject competencies of teachers. 
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Модернизация системы образования, 
введение профессиональных педагоги-
ческих стандартов, обновленных феде-
ральных государственных стандартов, 
запросы современного общества стали 
вызовом для педагогов, все это вместе 
требует от современного педагога нового 
качества в его деятельности. 

какой комплекс мер сегодня может 
стать всесторонней поддержкой для пе-
дагога? введение системы наставниче-
ства и работа с наставником — таким мы 

видим ответ на поставленный вопрос. 
Главная цель введения системы настав-
ничества — профессиональное развитие 
педагога и, как следствие, повышение ка-
чества преподавания предмета. 

Наставничество — наиболее удобный 
и эффективный способ передачи знаний 
и умений от опытного и знающего пред-
ставителя старшего поколения молодым 
людям. Педагогическое наставничество 
в современном образовании давно уже 
стало его неотъемлемой частью. в  об-

© валиева Г.М., Галимзянова М.Б., Хабипова р.т., 2023
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разовательном сообществе наставниче-
ство может рассматриваться как своего 
рода канал передачи педагогического 
опыта и знаний. в  то же время можно 
считать его и педагогической технологи-
ей, направленной на получение знаний, 
умений, опыта, навыков и компетенций 
и «работающей» гораздо быстрее и эф-
фективнее, чем другие способы обуче-
ния. Наставничество применяют в самых 
разных сферах образования с различ-
ными целями обучения или развития 
наставляемых.

в азнакаевском муниципальном рай-
оне республики татарстан методической 
службой реализуется комплекс мер по 
профессиональному развитию педагогов, 
в которых ключевое место отведено на-
ставникам.

в рамках реализации муниципальных 
проектов «Неделя образования взрос-
лых», «образовательное воскресенье», 
«Умные каникулы» методической служ-
бой ежегодно организуются мастер-клас-
сы педагогов-наставников, направлен-
ные на повышение методических и 
предметных компетенций молодых и на-
чинающих педагогов.

традиционно «Неделя образования 
взрослых» проводится в марте, темы под-
бираются в соответствии с актуальными 
проблемами образования. так, в 2022 году 
Неделя была проведена с 28  марта по 
1 апреля. в рамках данного мероприятия 
на единой площадке прошли секцион-
ные заседания районных методических 
объединений учителей, директоров школ, 
стажировка молодых педагогов, совмест-
но с Институтом развития образования 
республики татарстан проведен семинар 
учителей русского языка и заместителей 
директоров по учебной работе. Наши 
наставники выступили на 10  секциях, 
провели мастер-классы, практикумы по 
решению задач. основная тема прове-
денных мероприятий касалась подготов-

ки к внедрению обновленных ФГоС Ноо
и ФГоС ооо. 

Наставники в числе первых прошли 
курсы повышения квалификации в соста-
ве методического актива, и им отведена 
большая роль в методическом сопрово-
ждении и оказании помощи учителям. На 
данный момент методистами организо-
вано обучение учителей по обновленным 
ФГоС. в рамках этого обучения наставни-
ки проводят очные и дистанционные се-
минары, оказывают консультативную по-
мощь как индивидуально, так и группам 
учителей. Участники проекта «Учитель – 
учителю» — учителя начальных классов 
МБоУ «СоШ № 7 г. азнакаево» Г.Н. Хафи-
зова и в.Х. кашапова — стали призёрами 
II всероссийского конкурса «Педагог-на-
ставник», приуроченного к Году педагога 
и наставника. 

С 2015 года в районе реализуется 
проект «образовательное воскресенье», 
который дает возможность ученикам 
глубже изучать любимый предмет. Ма-
стер-классы в рамках проекта проводят 
учителя-наставники. Интерес к проекту 
проявляют и учителя, желающие повы-
сить свой профессиональный уровень. 
так, с 2016 года они сами стали активны-
ми участниками «образовательного вос-
кресенья» и вместе с учениками работа-
ли над повышением своих предметных 
компетенций. 

еще одной формой работы настав-
ников стал проект «Умные каникулы», 
в  рамках которого педагоги проводят 
практикумы по решению задач, семина-
ры, а  также рассматривают задания по-
вышенного и высокого уровня сложности 
для молодых педагогов. Принимая уча-
стие в таких семинарах, учителя повыша-
ют свои методические компетенции. Под 
руководством учителя-наставника они 
осваивают эффективные формы работы 
с учащимися, получают консультативную 
помощь.
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Учитель МБоУ «СоШ № 5 г. азнакае-
во» а.Ф. Галеева является экспертом ГИа в 
составе предметных комиссий республи-
ки татарстан, наставником по подготовке 
к еГЭ по обществознанию. На заседани-
ях районно-методических объединений 
пристальное внимание со стороны муни-
ципальной методической службы уделя-
ется совершенствованию форм методи-
ческого сопровождения и методической 
поддержки. Это и обмен опытом, анализ 
типичных ошибок, разработка кИМов 
различных видов для осуществления 
итогового контроля на основе специфи-
кации, кодификатора, обсуждение вопро-
сов, связанных с подготовкой учащихся к 
аттестации, и другие. данная работа по-
могает молодым учителям решить про-
блему по формированию навыков в об-
ласти проверки и оценивания работ ГИа 
по обществознанию.

Несомненно, конкурсы профессио-
нального мастерства являются одним из 
методических ресурсов повышения про-
фессионального уровня педагогов. Нео-
ценима помощь педагогов-наставников 
при подготовке учителей к конкурсам 
профессионального мастерства. в пери-
од подготовки к конкурсу за каждым пе-
дагогом закрепляется свой наставник из 
числа учителей-предметников. Настав-
ник посещает уроки, конкурсные меро-
приятия, консультирует конкурсанта по 
узким предметным вопросам. 

Безусловно, методическое сопрово-
ждение педагогов — это важная состав-
ляющая процесса подготовки участни-
ков конкурса «Учитель года». в качестве 
наставников в подготовке к професси-
ональным конкурсам выступают фина-
листы конкурса — участники районного 
проекта «Учительский клуб». во время 
семинаров наставники представляют 
конкурсные уроки, мастер-классы, ими 
оказывается методическая помощь в 
подготовке конспекта урока, проводятся 

тренинги, делается подборка статей о со-
временных приоритетных направлениях 
в сфере образования.  

в 2021 году учитель математики 
Н.в.  есипова стала победителем муни-
ципального этапа конкурса «Учитель 
года», прошла на республиканский этап; 
ее наставник — С.П. винокурова, учитель 
математики МБоУ «СоШ № 2 п.г.т. актю-
бинский». в 2022 году учитель математи-
ки а.р.  Губайдуллина стала победителем 
в номинации «Магистр математики»; ее 
наставник — в.а.  виноградова, учитель 
математики МБоУ «СоШ №  8 г. азнака-
ево». а.р.  Губайдуллина, в свою очередь, 
стала наставником Г.И.  Гатиной, учителя 
математики лицея № 4 г. азнакаево, ко-
торая приняла участие в региональном 
этапе конкурса.  

р.д.  Низамова, учитель английского 
языка МБоУ «СоШ №  2 г.  азнакаево», 
участник всероссийского конкурса «Учи-
тель года – 2022», вошла в пятерку лучших 
учителей республики и стала победите-
лем в номинации «Гений цифровизации». 
в 2023 году раиса данилевна сама ста-
ла наставником для р.р.  Назмутдиновой, 
учителя английского языка МБоУ «СоШ 
№ 5 г. азнакаево». Благодаря оказанной 
методической помощи, резеда ринатовна 
стала финалистом регионального этапа 
всероссийского конкурса «Учитель года – 
2023». 

Наши наставники — всегда активные 
участники круглых столов для педагогов, 
которые проводятся в рамках всероссий-
ской (Поволжской) научной конферен-
ции учащихся имени Н.И. лобачевского. 
Наставники ежегодно принимают уча-
стие в республиканской научно-практи-
ческой конференции «одаренные дети 
в системе общего образования», между-
народном научно-практическом форуме 
«Эффективные системы менеджмента: 
качество, инновации, устойчивое разви-
тие». Наставники находятся в постоянном 
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поиске, работают над саморазвитием, что 
дает им возможность быть в тренде и ве-
сти за собой коллег.

Наставничество — серьезный, ответ-
ственный процесс. Наставник задает век-
тор движения, направляет и предостере-
гает. Наставничество — это длительный, 
трудоемкий и сложный процесс, способ-
ствующий как успешной адаптации мо-
лодых педагогов, так и повышению про-
фессиональной компетенции учителей, 

что в свою очередь положительно влияет 
на качество образования.

каждый человек, сделавший свою ра-
боту хорошо, стремится сделать ее еще 
лучше, при необходимых и достаточных 
условиях. основными факторами успеш-
ности педагогической деятельности 
должна стать эффективная система на-
ставничества в каждом образовательном 
учреждении.
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Аннотация. в статье автор отмечает чрезвычайно высокий уровень актуальности педагогического 
наставничества в школе. особенно это важно, когда имеется потребность в наставническом сопровожде-
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обновление предметного содержа-
ния учебного курса, переход на новые 
стандарты, новые педагогические тех-
нологии, новое поколение детей, пе-
реход на работу в новое учреждение 
— все эти и другие не менее важные 
проблемные вопросы могут спровоци-
ровать профессиональное выгорание 
даже у педагога со стажем. Но особен-
но трудно решать аналогичные пробле-
мы молодому учителю, не имеющему ни 
опыта, ни практики. Придя в школу, учи-
теля-новички сталкиваются с чередой 
проблем разного уровня. Порой эмо-
циональное напряжение не даёт педа-
гогу возможности мобилизовать свои 

ресурсы, что не прибавляет успешности 
его деятельности. И помощь старшего 
товарища была бы неоценима. опыт-
ный педагог может помочь теоретиче-
ски, практически, ответить на многие 
вопросы и скоординировать деятель-
ность молодого коллеги.

Наставник — человек, обладающий 
определенным опытом и знаниями, высо-
ким уровнем коммуникации, стремящий-
ся помочь своему подопечному приоб-
рести опыт, необходимый и достаточный 
для овладения профессией. 

Сократ главной задачей наставника 
считал пробуждение мощных душевных 
сил ученика.

© Марданова Е.У., 2023
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к.д. Ушинский считал, что професси-
ональная адаптация личности напрямую 
зависит от уровня педагогического ма-
стерства, опыта и знаний наставника.

Учитель в школе выступает в множе-
стве ролей — предметника, классного 
руководителя, воспитателя, затейника, 
коллеги, партнёра и т. д. как же здесь не 
растеряться начинающему учителю?

Увы, нередко бывает, что молодой учи-
тель, пришедший в школу с желанием «се-
ять разумное, доброе, вечное», быстро га-
снет от многочисленных и разноплановых 
проблем, от душевной и физической уста-
лости. И в результате уходит из школы… 

конечно, можно заявить, что моло-
дой специалист только закончил учеб-
ное заведение, его знания ещё свежи и 
он полон сил…Но наставничество — это 
не профессиональное обучение или кур-
сы повышения квалификации. Наставник 
больше работает в направлении под-
держки стремления и развития педаго-
гического таланта молодого учителя. все 
учителя — люди, и все мы разные: одни 
находят себя в точных науках, другие — в 
гуманитарных, кто-то любит организовы-
вать мероприятия, кто-то хорош в работе 
с олимпиадниками, а у кого-то получает-
ся работать с детьми, которым нужна до-
полнительная поддержка. таких «изюми-
нок» неимоверно много. роль наставника 
— увидеть, понять, развить, поддержать, 
укрепить. 

каким же должен быть наставник мо-
лодого учителя?

во-первых, наставник — опытный учи-
тель. Но он умеет ещё и реально оцени-
вать свой опыт и тот путь, который проде-
лал в профессии сам. Поэтому наставник 
понимает трудности, с которыми сталки-
вается его подопечный.

во-вторых, наставник должен быть 
коммуникабельным, умеющим общать-
ся с разными людьми — с молодыми и 
опытными коллегами, с администрацией, 
с детьми и их родителями.

в-третьих, наставник должен строить 
общение с молодым учителем, как с рав-
ным ему коллегой, а не с высоты своего 
опыта и положения. Наставник — это пар-
тнёр молодого специалиста.

в-четвёртых, исходя из партнёрских 
отношений, наставник не принимает ре-
шение за своего подопечного. конечно, 
ситуации могут быть разные. Молодой 
учитель может делать то, что наставник 
однозначно поддержит. а может принять 
решение, с которым наставник будет не 
согласен, но он может обсудить его с по-
допечным и предоставить молодому кол-
леге право на ошибку. возможно, что на-
чинающий специалист не захочет брать 
на себя ответственность, но наставник не 
может принимать за него решение. ре-
зультат в любом случае необходимо об-
судить и прорефлексировать ситуацию.

в-пятых, наставник не должен «тянуть 
одеяло на себя» не только в принятии 
решения, но и в информировании по-
допечного. он может показать, предло-
жить разные варианты информационных 
источников. Но ответственность и само-
стоятельность молодого учителя всегда в 
приоритете.

в-шестых, наставничество — это не 
спонтанные мероприятия. должна быть 
некая программа действий, логичных, 
упорядоченных правилами, соблюде-
ние которых не только систематизирует 
работу, но и облегчает её. в программе 
должны учитываться такие факторы, как 
психологическая и физическая безопас-
ность всех сторон, добровольность, нали-
чие времени и условий для совместной 
работы.

Учитывая многолетний педагогиче-
ский опыт в этом вопросе, учителя долж-
ны понимать, что результативной работа 
наставника будет в случае:

 • взаимной заинтересованности сто-
рон;

 • административного контроля за про-
цессом наставничества;
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 • подведения промежуточных резуль-
татов сотрудничества.
Предполагаемые формы работы в

наставничестве: изучение рабочей до-
кументации, анкетирование, микроис-
следование, теоретические выступления, 
тематические встречи, открытые уроки, 
анализ посещенных уроков, мастер-клас-
сы, публикации, консультации, а также 
дистанционное общение наставника с 
подопечными (электронная почта, раз-
личные соцсети, мессенджеры, скайп и 
др.). Это позволяет дополнить прямое жи-
вое общение с коллегами, фиксировать 
обратную связь.

в ожидаемых результатах эффектив-
ного наставничества может быть:

– повышение уровня профессио-
нальной компетентности учителей;

– представление авторского опыта
в форме открытых уроков, мероприятий, 
выступлений, публикаций, участия в про-
фессиональных конкурсах и т.д.;

– повышение уровня обученности
обучающихся;

– участие обучающихся в олимпиа-
дах, образовательных конкурсах, конфе-
ренциях;

– составление и оформление «ко-
пилки учителя» с памятками, схемами, 
методическими рекомендациями и т. д.

Успешное наставничество меняет не 
только молодого учителя, но и самого на-
ставника. а также меняется и сама школа, 
так как её педагоги становятся психологи-
чески устойчивее, мудрее и опытнее, что 
приводит к улучшению результатов учеб-
но-воспитательного процесса в целом.
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Опыт Республики Татарстан в реализации технологии 
«Школьная служба примирения»

Аннотация. в данной статье автор представил положительный опыт работы школьных служб при-
мирения образовательных организаций республики татарстан. отмечается, что руководители и педагоги 
образовательных организаций региона рассматривают деятельность школьных служб примирения в ка-
честве эффективного рабочего инструмента по налаживанию конструктивного взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. Позитивным фактором, способствующим росту эффективности 
данной технологии, являются теоретические основания примирительной технологии — приоритет гума-
нистических принципов принятия личности как высшей ценности. Содержание школьных служб прими-
рения направлено на поиск и реализацию наиболее конструктивных способов разрешения конфликтных 
ситуаций с помощью педагогов-медиаторов, нейтральной третьей стороны, конфликтологов, психологов 
и т. д.
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Tatarstan Republic Experience in the Implementation 
of the Technology ‘School service of reconciliation’

Abstract. In this article, the author presented the positive experience of the school conciliation services 
of educational organizations of the Republic of Tatarstan. It is noted that the heads and teachers of 
educational organizations of the region consider the activity of school reconciliation services as an effective 
working tool to establish constructive interaction between the participants of the educational process. The 
theoretical foundations of conciliatory technology - the primacy of humanistic principles of the acceptance 
of the individual as a supreme value - are a positive factor contributing to the increased effectiveness of 
this technology. The content of school conciliation services is aimed at finding and implementing the most 
constructive ways of resolving conflict situations with the help of teachers-mediators, neutral third parties, 
conflictologists, psychologists, etc.
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Профилактика социально негативных 
поведенческих проявлений у детей и мо-
лодежи остается актуальным направле-
нием воспитательной работы педагогов 
татарстана. Поиск эффективных систем 

работы с участниками образовательного 
процесса связан с увеличением роста об-
щего уровня конфликтности современ-
ного общества, в том числе и в образова-
тельной среде. Проблема формирования 
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конфликтологической компетенции у 
педагогов приобретает особую остроту в 
связи с необходимостью улучшения ситу-
ации с межличностным взаимодействи-
ем и снижения градуса социально-пси-
хологической напряженности среди всех 
субъектов обучающего процесса.

в республике татарстан инициатива 
внедрения и популяризации технологии 
«Школьные службы примирения» при-
надлежит МБУ МП «Центр психолого-пе-
дагогической помощи детям и молодежи 
«доверие»». Начиналось обучение педа-
гогов-медиаторов и активистов школь-
ных служб примирения в 2004–2005 гг. 
по программам Межрегиональной об-
щественной организации «обществен-
ный центр «Судебно-правовая реформа» 
г.  Москвы и всероссийской ассоциации 
восстановительной медиации. Центр 
«Судебно-правовая реформа» выступил 
инициатором создания школьных служб 
примирения в россии и разработал 
структуру ее функционирования. 

в настоящее время на основе этой 
модели школьные службы примирения 
существуют во многих регионах и горо-
дах россии. впервые примирительная 
технология как способ разрешения кон-
фликтной ситуации начал использовать-
ся в одной из московских школ. об этой 
инициативе можно получить информа-
цию в информационно-методических 
материалах данного центра.

опыт центра «Судебно-правовой ре-
формы» постепенно был воспринят по-
ложительно многими образовательными 
учреждениями в республике татарстан. 
Благодаря инициативе школ-пионеров 
Московского и кировского районов го-
рода казани, идеи примирительных тех-
нологий и создания школьных служб 
примирения были поддержаны в респу-
блике. Центр «доверие» активно сотруд-
ничал с комиссией по делам несовер-
шеннолетних Московского и кировского 
районов. Сотрудники смогли на деле оце-

нить эффект от использования восстано-
вительных технологий. 

История создания команд школьных 
служб примирения в республике татар-
стан и популяризация идей восстано-
вительной медиации тесно связана с 
деятельностью руководителей структур-
ного подразделения центра «доверие»: 
к. Шарифзяновой (2004–2009 гг.), о. На-
биуллиной (2008–2015 гг.), л.  еньковой 
(2015–2021 гг.), а с 2021 года данным на-
правлением работы руководит Э.р. Бикта-
гирова.

впервые в центре «доверие» восста-
новительный подход в юридической про-
цедуре примирения сторон конфликта 
до судебного разбирательства стал при-
меняться на примере работы районного 
суда по кировскому и Московскому рай-
ону г. казани. данная работа продолжа-
ется в рамках организации и реализации 
курсов повышения квалификации педа-
гогов на базе Института развития обра-
зования республики татарстан по такому 
направлению, как «восстановительные 
технологии (в том числе медиация) как 
процедуры урегулирования конфликтов 
в образовании». 

о.Г. Набиуллина является автором 
уникального проекта «Мирный десант», 
который в 2015 году стал победителем 
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конкурса субсидий Министерства эко-
номики республики татарстан в номина-
ции «Профилактика социально опасных 
форм поведения граждан». Цель проек-
та: способствовать развитию школьных 
служб примирения в республике татар-
стан, обеспечить профилактику суици-
дального поведения среди подростков. 
ольга Григорьевна, кандидат психологи-
ческих наук, в данный период является 
куратором школьной службы примире-
ния в МБоУ «Гимназия № 179 — Центр 
образования» Ново-Савиновского райо-
на города казани. Под ее руководством 
команда медиаторов в гимназии оказы-
вает успешную помощь учащимся и регу-
лярно делится своим опытом с активны-
ми единомышленниками в республике. 

Под руководством л.р. еньковой, ру-
ководителя отделения социально-пра-
вовой защиты несовершеннолетних МБУ 
МП «доверие», значительно увеличилось 
количество школ, в которых стали актив-
но функционировать школьные службы 
примирения. в организационно-мето-
дический период развития школьных 
служб примирения проводились обуча-
ющие профильные смены для кураторов 
и медиаторов республики. На тренингах 
решались актуальные проблемы, велась 
работа по обучению технологиям функ-
ционирования школьных служб прими-
рения, осваивалась технология «круги 
сообщества». Благодаря такому опыту ме-
диаторы получили возможность профес-
сионально общаться, создать своё актив-
ное сообщество в республике татарстан. 
ребята продолжают общаться интерак-
тивно. 

На страничке в «вконтакте» Центра 
«доверие» медиаторы имеют возмож-
ность следить за новостями и регулярно 
информировать учащихся своих школ о 
работе региональных школьных служб 
примирения. 

в 2017 году при активном участии л.р. 
еньковой на базе МБоУ «Школа №  72» 
Советского района г. казани был прове-
ден первый фестиваль школьных служб 
примирения, который заложил основы 
для творческих конкурсов школьных 
служб примирения. Проведение ежегод-
ных конкурсов школьных служб прими-
рения позволило создать уникальную 
творческую атмосферу для медиато-
ров-школьников и кураторов-учителей 
республики, закрепившую развитие со-
общества единомышленников. также 
инициативу Центра «доверия» активно 
поддерживает некоммерческое партнер-
ство «лига медиаторов Поволжья», кото-
рое в данном направлении осуществляет 
деятельность под руководством профес-
сорско-преподавательского состава ка-
федры конфликтологии кФУ. 

в настоящее время в татарстане суще-
ствует более 85 школьных служб прими-
рения и будут появляться новые коман-
ды. Под кураторством Э.р.  Биктагировой 
направление школьных служб примире-
ния продолжает активно развиваться. ку-
раторы и медиаторы получают всю необ-
ходимую методическую поддержку.

в рамках реализации проекта «Служ-
бы примирения (медиации) в образо-
вательных учреждениях республики 
татарстан», который поддержан Мини-
стерством по делам молодежи республи-
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ки татарстан конкурсом грантов социаль-
но значимых проектов для молодежи, в 
номинации «Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде» учи-
теля, психологи, социальные педагоги 
татарстана ежегодно проходят обучение 
по созданию и развитию служб прими-
рения и медиации в образовательных 
учреждениях. организаторами высту-
пают Центр психолого-педагогической 
помощи детям и молодежи «доверие» 
и партнеры. Благодаря данному про-
екту у специалистов республики есть 
уникальная возможность пройти учеб-
но-практические (тренинговые) занятия 
по программе подготовки специалистов 
«Медиация. особенности применения 
восстановительной медиации». в резуль-
тате обучения специалисты улучшают 
свои коммуникативные навыки, обуча-
ются процедуре проведения медиации: 
конструктивным способам разрешения 
конфликтных ситуаций с помощью ме-
диаторов, нейтральной третьей стороны. 
Именно такими нейтральными посред-
никами станут специалисты школ в сво-
их учреждениях, что поможет учащимся 
бесконфликтно разрешать трудные (кри-
зисные) ситуации и сделать образова-
тельное пространство более безопасным. 

алгоритм организации школьных 
служб примирения предполагает также 
проведение ежемесячных супервизор-
ских встреч для кураторов школьной 
службы примирения (медиации), поэто-
му специалисты не остаются без инфор-
мационной и практической поддержки. 
Центр «доверие» имеет семь структур-
ных подразделений, с работой которых 

можно ознакомиться на сайте и в группе 
«вконтакте», где у каждого структурного 
подразделения есть своя действующая 
информационная страница. 

в муниципальных районах и городах 
республики татарстан активно функцио-
нируют школьные службы примирения, 
кураторы которых являются опытными 
специалистами-супервизорами и могут 
оказать информационную поддержку 
начинающим специалистам. в тесном со-
трудничестве специалистов «доверия» и 
школьных кураторов служб примирения 
республики татарстан сделано немало 
для популяризации данного направ-
ления. ежегодно проводятся конкурсы 
команд школьных служб примирения. 
Школьники-медиаторы и педагоги-кура-
торы имеют возможность не только по-
соревноваться в знании основ медиации, 
но и получить возможность узнать ново-
сти об эффективных стратегиях медиа-
тивной помощи. 

таким образом, социальная значи-
мость и эффективность использования 
примирительных технологий в образо-
вательной среде достаточно велика. Это 
доказывает их социальную востребован-
ность как со стороны педагогов школ, так 
и со стороны родительской общественно-
сти. администрации школ заинтересова-
ны в поддержке применения технологии 
«Школьные службы примирения» и ис-
пользования на практике положительно-
го опыта республики татарстан и других 
регионов, так как рассматривают данное 
направление работы в образовательных 
организациях в качестве эффективного 
рабочего инструмента по налаживанию 
между всеми участниками образователь-
ного процесса конструктивного взаимо-
действия, основанного на гуманистиче-
ских принципах принятия личности как 
высшей ценности.
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1,2казан шәһәре Совет районының «141 нче Гимназия» гомуми белем муниципаль автономияле 
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 Гаилә һәм мәктәп: хезмәттәшлек принциплары

 Аннотация. Белем бирү учреждениесе һәм гаилә безнең җәмгыятьтә ике төп социаль институт 
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тора. Мәкаләдә әлеге килешеп эшләүнең төп принциплары, юллары күрсәтелә. ата-аналарның мәктәп 
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Семья и школа: принципы сотрудничества

Аннотация. воспитательное учреждение и семья являются двумя основными социальными институ-
тами в нашем обществе. от их сотрудничества зависит эффективность процесса обучения и воспитания 
ребенка. в статье показаны основные принципы и способы совместной работы. Подчеркивается, что 
участие родителей в благоустройстве территории возле школы, в концертах, спортивных мероприятиях 
играет важную роль в создании единства школа + ученик + родитель (семья).
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Family and School: Principles of Cooperation

Abstract. The educational institution and the family are the two main social institutions in our society. 
The effectiveness of the process of education and upbringing of the child depends on their cooperation. 
The article shows the basic principles and methods of joint work. It is emphasized that the participation of 
parents in the improvement of the territory near the school, in concerts, sports activities plays an important 
role in creating unity school parent (family).
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Мәктәпнең һәм ата-аналарның төп бурычы — һәрбер балага бәхет бирү…
в.а. Сухомлинский

Шәхес, гаилә, мәктәп һәм җәмгыять-
нең үзара хезмәттәшлеге бүген глобаль, 
дөньякүләм проблемага әверелә. Ул без-

нең җәмгыятьтә дә үзенчәлекле төс ала: 
җәмгыятьтә әхлакый яктан имин булмау, 
балигъ булмаганнарның психологик кри-
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зисы, гаиләнең тәрбияви роле кимү — әле 
болар гына да гаилә үсешенә һәм үсеп 
килүче яшь буынны тәрбияләү процессы-
на йогынты ясый торган социаль-икъти-
садый шартларның тулы исемлеге түгел.

Һәрберебезнең үсеше гаилдән 
башлана. Хәзерге заман гаилә структура-
сы буенча катлаулы һәм шул ук вакытта 
кешеләрнең тереклек эшчәнлеге өчен 
үзенчәлекле атмосфера тудыра, үсеп 
килүче кешенең үзара мөнәсәбәтләр 
һәм үз-үзләрен тоту нормаларын фор-
малаштыра торган тотрыклы система бу-
лып тора. Шәхес формалаштыру буенча 
мәктәп яки башка иҗтимагый институт-
ларга караганда, гаилә тәрбияви фактор 
буларак шактый югары урында торырга 
тиеш. Үз-үзеңә, үз көчеңә һәм мөмкин-
лекләреңә ышану, авырлыклар белән 
көрәшә белү — болар барысы да өйдә — 
гаиләнең бердәм, җылы атмосферасында 
туарга тиеш. [1, с. 60]. кызганычка каршы, 
хәзерге вакытта безгә кире процессны 
күрергә туры килә. Гаилә роленең кимүе 
— шик тудырмый торган факт. Бүгенге көн-
дә гаиләнең мәктәп яшендәге балаларны 
тәрбияләү буенча бөтен эшчәнлекне үз 
өстенә алырга әзер булмавын игътибар-
сыз калдырырга ярамый. ата-аналарга 
балаларны тәрбияләү белән шөгыльләнү 
кыенлаша бара (ә бәлки теләмиләрдер?) 
һәм тәрбия роле мәктәпкә күчә. Һәм нәкъ 
менә монда укытучыларның игелекле 
һәм бик мөһим миссиясе башлана.

Гаилә һәм мәктәп — киләчәк өчен 
мөһим булган ике иҗтимагый институт. 
Әмма мәктәп һәм гаиләгә бер-берсен 
ишетү һәм аңлау өчен һәрвакытта да үза-
ра аңлашу, түземлек җитәме?

Укытучылар һәм ата-аналар бала тәр-
бияләүдә партнерлар буларак каралырга 
тиеш, ә бу якларның тигезлеген, үзара их-
тирамны, яхшылыкны һәм хезмәттәшлек-
не уңышлы тормышка ашыруда кызык-
сынуны аңлата. тәрбия — өлкәннәрнең 
бала турында даими кызыксынуы булган 
урында гына нәтиҗәле тәрбия булачак.

Гаилә һәм мәктәп, балаларны тәр-
бияләүдә җаваплылыкны аерып, бала 
мәнфәгатьләрендә эшләргә тиеш. Нәкъ 
шуны исәпкә алып, без, казан шәһәренең 
141 нче гимназиясенең башлангыч сый-
ныфлар укытучылары, укучыларыбызның 
әти-әниләре белән үзара хезмәттәшлек 
принципларын төзедек.

Хезмәттәшлек һәм татулык принцибы, 
ягъни бала + баланың ата-анасы + укы-
тучы — ул команда. Әлеге принцип ата-а-
налар һәм педагоглар арасында укучыны 
тәрбияләү нигезләре, балага карата талә-
пләр һәм стиль бердәмлеге турында киле-
шенгән гамәлләрне килештерүне аңлата. 
Практика күрсәткәнчә, теләсә нинди уртак 
эшчәнлек нәтиҗәле, мәсәлән, ата-аналар 
һәм балалар үзләренең гаилә традици-
яләрен, мавыгуларын тәкъдим иткән гаилә 
клубын төзү (уртак иҗади очрашулар — 
«Без яшәгән йорт», «Без самовар янында 
кунакта»), гаилә кыйммәтләре проблема-
ларын яктырткан ата-аналар һәм бала-
лар катнашындагы театраль куелышлар 
(«тыңлаусыз бала» спектакле).

аралашу принцибы, фикер алышу 
һәм уртак эшчәнлекне координацияләү. 
Мәсәлән, «Гаилә учагы янында», «Без 
яңадан бергә» ата-аналар җыелышлары, 
мәктәп психологы, социаль педагог кат-
нашында тренинглар катлаулы пробле-
малы ситуацияләрдән чыгу юлларын та-
барга ярдәм итә. ата-аналар белән шәхси 
консультацияләр һәм әңгәмәләр шулай 
ук гаилә һәм мәктәп хезмәттәшлегендә 
мөһим роль уйный, мондый очрашулар 
нәтиҗәсендә үзара ышаныч һәм аңлашу 
ныгый. Мондый очрашулар вакытында 
ата-аналар оялып тормаячак һәм улының 
яисә кызының кимчелекләре, аларны 
борчыган нәрсәләр турында сөйләүдән 
курыкмаячак. Ә укытучы ата-ана белән 
бергә килеп туган кыенлыкларны аңлар-
га һәм балага ярдәм итү мөмкинлеген та-
барга тырышачак.

Үзара җаваплылык принцибы педаго-
гның һәм ата-аналарның дөрес сайлан-
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ган позициясен, аларның мөнәсәбәтләре 
стилен һәм тонын күздә тота. Шуңа бәйле 
рәвештә ике як өчен дә кагыйдәләр бар:

Үз позицияңне якларга омтылмаска. төп 
бурыч — үз карашыңны яклау түгел, ә ур-
так эшчәнлек. Баланың шәхси сыйфатлары 
түгел, ә проблема турында фикер алышу. 
Уртак көчләр проблеманы хәл итә дигән 
ышаныч белдерү. Без бер-беребезгә кар-
шы түгел, ә бергәләп проблемага каршы.

«Барысы да бала хакына!» кагый-
дәсе буенча бердәмлек принцибы. Бала, 
укытучы һәм ата-аналар. ата-аналар 
һәм укытучы, ким дигәндә, союздашлар 
(партнерлар) булырга тиеш һәм алар-
ның максаты уртак: баланы өйрәтергә 
һәм тәрбияләргә. Шуңа күрә бала әлеге 
өчпочмакның түбәсен, ата-аналары һәм 
укытучылары аның нигезен били. Ул мак-
сималь нык һәм тотрыклы булырга тиеш. 
Галим е.а. аркин болай дип язган: «теләсә 
нинди тәрбия чарасы — сүз, хәрәкәт, наз, 
ярдәм, шелтә — хәзерге заманны гына 
түгел, киләчәк заман кешесен дә күз ал-
дында тотарга тиеш. [2, с. 88].

тагын бер форма — мәктәп яны терри-
ториясен төзекләндерүдә ата-аналарның 
катнашуы. Монда төрле өмәләрне кертер-
гә, шулай ук «чәчәк атучы казан» проек-
тында да катнашырга мөмкин. тирә-юньне 
матурайту һәм уртак хезмәт — ата-аналар 
һәм балалар арасындагы, шулай ук ата-а-
налар һәм педагоглар арасындагы үзара 
мөнәсәбәтләргә уңай  тәэсир итә. 

ата-аналарның спорт чараларында 
катнашуы. елдан-ел мәктәптә «Әти, әни, 
мин — спорт гаиләсе» спорт чарасын үт-
кәрү традициясе булып бара. командада 
ата-аналар һәм укучылар булу мәҗбүри, 
шулай ук, мондый чараларның аерылгы-
сыз өлеше — укучылар һәм әти-әниләрдән 
торган ярдәм төркеме (җанатарлар).

ата-аналар өчен үткәрелгән концерт-
лар — хезмәттәшлекнең кирәкле форма-
сы. ата-аналарга балаларының сәхнәдә 
ничек чыгыш ясавын күрү бик ошый. 
авыр эпидемиологик хәлне исәпкә алып, 
соңгы елларда күп кенә чаралар zoom 
яки башка платформаларда уздырылды.  

Безнең карашка, барлык югарыда са-
нап үтелгән принципларны исәпкә алып 
оештырылган эшчәнлек яхшы нәтиҗәләр 
бирә: балалар уңышлы укый, тәрбияле, 
тату, хезмәт сөючән булып үсәләр. Гаилә 
һәм мәктәпнең яхшы җайга салынган 
хезмәттәшлеге ата-аналарга сау-сәламәт 
шәхес формалаштыру һәм үстерү өчен 
яңа белем алу кирәклеген аңларга мөм-
кинлек бирә, шулай ук ата-анага чын 
ата-ана булырга ярдәм итүче кешеләр 
белән турыдан-туры аралашуга ихты-
яҗын формалаштыра. [3, с. 33].

Шулай итеп, шәхес үстерүдә мәктәп 
гаиләсез, гаилә мәктәпсез булдыра алмый. 
Мәктәп, мөмкинлекләрен исәпкә алып, 
ата-ананы хезмәттәшлеккә чакырырга, ә 
гаилә исә мәктәпне баласын тәрбияләү 
эшендә якын дусты буларак карарга тиеш.
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Практика организации работы в образовательных организациях 
по профилактике экстремизма и терроризма 

Аннотация. основой статьи послужило мониторинговое исследование, проведенное в рамках 
ре-ализации программы курсовой подготовки «организация работы по профилактике терроризма и 
экс-тремизма». анализ результатов мониторинга позволил наметить перспективы по 
совершенствованию профилактической работы по противодействию идеологии экстремизма и 
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Abstract. The article based on the monitoring study conducted as part of the program of course training 
‘Work organization on prevention of terrorism and extremism’. The analysis of the results of the monitoring 
made it possible to identify prospects for improving preventive work to counter the ideology of extremism 
and terrorism in schools.
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Современная ситуация во всем мире 
характеризуется экономической и по-
литической нестабильностью, духов-
но-нравственной деформацией, деваль-
вацией общечеловеческих ценностей, 
массовой экспансией цифровых техно-
логий и виртуализацией жизни общества, 
другими деструктивными явлениями. По-
этому вопрос организации профилактики 
экстремизма и терроризма в подростко-

вой среде приобретает все большую ак-
туальность. 

Сегодня образовательные органи-
зации обладают достаточным набором 
различных ресурсов: организацион-
ных, административных, кадровых, ма-
териально-технических, необходимых 
для формирования у обучающихся по-
веденческих навыков самозащиты от 
существующих рисков вовлечения в 

© Сахнова И.а., корнева С.Н., кинзябулатова Г.р., 2023
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экстремистскую деятельность. Именно 
представители педагогического сообще-
ства в лице образовательных организа-
ций призваны формировать у молодого 
поколения гуманистические ценности, 
патриотизм, культуру поведения и ком-
петенции в сфере межнационального об-
щения.

в связи с этим актуальным представ-
ляется анализ организации профилак-
тической работы по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма в 
образовательных организациях респу-
блики татарстан. 

в 2022 году в рамках проведения 
курсовой подготовки по дополнительной 
профессиональной программе «органи-

зация работы по профилактике террориз-
ма и экстремизма» исследовательской 
группой кафедры педагогики и управле-
ния образованием Института развития 
образования республики татарстан было 
проведено социологическое исследова-
ние по изучению практики реализации 
данной работы в образовательных орга-
низациях республики. 

Профиль исследования
в исследовании приняли участие 

179 педагогических работников обра-
зовательных организаций: директора, 
заведующие, заместители директоров, 
преподаватели-организаторы оБЖ, пе-
дагоги-психологи из 11 муниципальных 
районов республики татарстан (рис.1). 

рис 1 . География респондентов, принявших участие в исследовании

рис 2 . тип населенного пункта
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По географическому показателю все 
опрошенные респонденты дифференци-
рованы в 3 типа поселений: город, по-
селок городского типа и село (рис. 2). Из 
них — 77 % поселений — сельские насе-
ленные пункты; 21 % — города и 2 % — 
поселки городского типа. 

основным методом мониторингового 
исследования был определен метод он-
лайн-анкетирования, который наиболее 
оптимально отвечал исследовательским 
задачам и учитывал особенности геогра-
фии расселения опрашиваемых респон-
дентов. 

далее в представленных аналитиче-
ских материалах приведены результа-
ты исследования в контексте определе-
ния общих и различных (особенностей) 
подходов в практике профилактической 
работы по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма в школах ре-
спублики татарстан.

По итогам анализа ответов педагоги-
ческих работников на вопросы: «какие 
профилактические мероприятия по про-
тиводействию идеологии экстремизма и 
терроризма проводятся в вашей обра-
зовательной организации?» и «какие из 
них вы считаете наиболее эффективны-
ми?» — были получены результаты, пред-
ставленные в графиках (рис.3 и рис.4).

респонденты считают, что наиболее 
популярная форма мероприятий — класс-
ные часы, но в то же время их эффектив-
ность достаточно низкая — (93,3 % против 
58 %). а самые эффективные и популяр-
ные профилактические мероприятия 
для учащихся, по мнению педагогов, это 
встречи с представителями правоохра-
нительных органов. далее по эффектив-
ности с разницей в 11,2  % выделяются 
такие мероприятия, как просмотр и об-
суждение видеофильмов, видеороликов и 
т.п., лишь на третьем месте — классные 
часы.

кроме того, такая популярная форма, 
как проведение акций, оценивается учи-
телями как малоэффективное мероприя-
тие: в рейтинге эффективности занимает 
лишь 32,4  % против 50,8  % в рейтинге 
популярности. возможно, это связано с 
формальным подходом со стороны педа-
гогов к проведению мероприятий анти-
террористической направленности.

респонденты считают достаточно 
эффективной такую форму профилакти-
ческой работы, отличающуюся систем-
ностью, адресностью, пролонгирован-
ностью, как занятия в рамках внеурочной 
деятельности (60,3 % по активности ис-
пользования в профилактической рабо-
те против 35,2 % по их эффективности).

рис 3 . Популярность профилактических мероприятий  
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в оо
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Показательно, что разницу в 10,1  % 
дает позиция тренинговые занятия. Ито-
ги опроса показали, что учителя знакомы 
с современными практическими форма-
ми работы в формате тренингов, фести-
валей, флешмобов и т.  п. и осведомле-
ны об их эффективности. Считаем, что у 
данных видов профилактической работы 
имеется тенденция к развитию. 

Следует отметить, что выделенное 
педагогами как наиболее эффективное 
мероприятие — встречи с представи-
телями правоохранительных органов — 
содержательно практически ничем не 
отличаются от мероприятий, проводи-
мых самими педагогами (повествование 
событий, просмотр и обсуждение виде-

офильмов и т.  п.). По-видимому, здесь 
имеет место психологический фактор: 
«людям в погонах» доверия больше, чем 
педагогам, которых школьники видят 
каждый день.

доминирование выбора респонден-
тами такой формы работы, как классный 
час, может свидетельствовать о приори-
тете традиционных видов мероприятий, 
не требующих дополнительной подготов-
ки и ресурсов.

активное участие представителей си-
ловых структур в мероприятиях по проти-
водействию экстремизма и терроризма, 
отражено на рис. 5. Мы видим, что только 
в 7,8 % встреч не участвовали представи-
тели правоохранительных органов.

рис . 4 . Эффективность профилактических мероприятий  
по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в оо

рис . 5 . доля участия представителей силовых структур в профилактической работе
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На рис.6 приведены итоги оценки рей-
тинга форм участия представителей пра-
воохранительных органов: выступления 
на классных часах, участие во внеуроч-
ных занятиях и на родительских собра-
ниях — основные направления (64,2 % и 
74,3 % соответственно). Но многие педа-
гоги указали, что встречи нередко носят 
лишь информационный характер (устное 
информирование, предоставление памя-
ток, буклетов и плакатов), а практическая 
часть занятий реализуется педагогами.

детальная картина на рис. 8 дает бо-
лее полное представление о реальном 
положении дел.

Самый популярный, но не конкрети-
зированный ответ опрошенных респон-

дентов относительно их действий в слу-
чае обнаружения фактов экстремизма и 
терроризма — обращение в правоохра-
нительные органы (Мвд, ФСБ, прокура-
туру, МчС, росгвардия и т. п.). На втором 
месте по популярности ответов — единый 
номер службы спасения 112. Позиция нет 
ответа в процентном соотношении пока-
зывает, что лишь несколько педагогов не 
ответили на вопрос, какие конкретные 
действия нужно предпринять в экстре-
мальной ситуации.

любопытно, что некоторая часть педа-
гогов указала номер 02, на который будет 
проблематично дозвониться с мобиль-
ного телефона. Можно утверждать, что 
попытки дозвониться до представителей 

рис .  6 .  Формы участия представителей силовых структур в профилактической работе

рис . 7. Гистограмма информированности педагогов  
о необходимых действиях в экстремальной ситуации
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правоохранительных органов будут об-
речены на провал в экстремальной ситу-
ации, т. е. учителя не были осведомлены, 
что в чрезвычайной ситуации необходи-
мо звонить «112», а не «02».

Позиция ответов — оповещаем ад-
министрацию (8,9 %) — показывает, что 
не все педагоги способны самостоя-
тельно взять на себя ответственность за 
принятие решения. Ценой этой ошиб-
ки (прежде всего впустую потраченное 
время на переговоры с вышестоящим 
начальством) в экстремальной ситуации 
могут стать человеческие жизни. Можно 
предположить, что в тех школах, где пе-
дагоги указали на согласование своих 
действий с руководством, антитеррори-
стические мероприятия осуществляются 
формально.

вариант ответа другое, как правило, 
включал в себя такой вариант, как зво-
нок в дежурную часть Увд конкретного 
городского или муниципального района. 

По результатам ответов педагогов на 
полузакрытый вопрос «Мероприятия по 
профилактике экстремизма и террориз-
ма лучше всего внедрять отдельными те-
мами непосредственно в ходе учебного 
процесса или во внеурочной деятель-
ности?» был составлен график ответов, 
представленный на рис. 9.

Мы видим, что по популярности ответ 
в ходе учебного процесса (49,2 %) прак-
тически совпадает с ответом во внеуроч-
ное время (46,4 %), что предсказуемо, так 
как решение проблемы находится в не-
посредственном функционале педаго-
гов — классных руководителей.

рис . 8 . Гистограмма детализации ответов педагогов по действиям 
в случае обнаружения фактов экстремизма и терроризма

рис . 9 . Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 
в ходе учебного процесса или во внеурочной деятельности
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На диаграмме (рис.10) представлены 
итоги оценки роли и деятельности роди-
телей обучающихся. Педагоги придают 
большое значение включенности роди-
телей в профилактическую работу: «в 
большинстве случаев привлекаем роди-
телей к мероприятиям по профилактике 
экстремизма и терроризма» — 57,5  % и 
31,8 % — «привлекаем, но крайне редко».

вызывает некоторую озабоченность 
использование учителями в своей рабо-
те методических материалов по данной 
теме (рис.11). Согласно полученным отве-
там в ходе онлайн-опроса, 84,9 % педаго-
гов указали на их использование, а 15,1% 
педагогов затрудняются ответить или не 
используют методических пособий.

Проведенный анализ ответов об ис-
пользовании методической литературы 
показал следующее: большинство при-
меняемых педагогами методических 

материалов устаревшие, они датирова-
ны 2012, 2014, 2015, 2017 гг. Несомнен-
но, положительным фактором является 
то, что часть респондентов в своей дея-
тельности используют современные ме-
тодические материалы: «Методические 
рекомендации по алгоритму действий 
организаторов и участников образова-
тельного процесса с учетом различных 
ситуаций и сценариев развития событий 
в случае чрезвычайных ситуаций (напа-
дения) в образовательной организации» 
(Приказ МоиН рт от 06.10.2021 № под-
1263/21); «Методические рекомендации 
по алгоритму действий организаторов и 
участников образовательного процесса с 
учетом различных ситуаций и сценариев 
развития событий в случае чрезвычай-
ных ситуаций (нападений) в образова-
тельной организации» (Приказ МоиН рт 
от 21.09.2022 № под-1567/22).

рис . 10 . Привлечение родителей учащихся к мероприятиям 
по профилактике экстремизма и терроризма

рис . 11 . диаграмма использования методических рекомендаций 
и пособий в профилактической работе
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При ответе на вопрос о необходимо-
сти прохождения курсовой подготовки 
по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма (рис.12) 78,2 % педагогов 
отметили нужность подобных курсов, а 
11 % опрошенных считают, что курсы им 
не нужны по разным причинам, либо за-
труднились ответить на этот вопрос.

При указании причин о ненужности 
подобных курсов респонденты ответи-
ли, что могут освоить материал самосто-
ятельно или курсы не нужны по причи-
не достаточной информированности по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма. 36,3 % педагогов отметили 
нужность подобных курсов, но прохож-
дение их считают целесообразным в дис-

танционном формате. Наиболее удобным 
форматом обучения они считают лекции, 
семинары и круглые столы — за это вы-
сказалось 41,9 % опрошенных.

респонденты, отвечая на вопрос «как 
вы считаете, достаточно ли оснащена 
ваша образовательная организация тех-
ническими и кадровыми ресурсами?», 
дали следующие ответы: ресурсы по про-
филактике терроризма и экстремизма у 
оо достаточно востребованы, как техни-
ческие, так и кадровые. отмечалась недо-
статочность оснащения данными ресур-
сами: 67 %. Более 2/3 отмечают нехватку 
ресурсов для организации системной и 
целенаправленной профилактической 
работы. 

рис . 12 . востребованность учебных курсов по профилактике экстремизма 
и терроризма среди педагогических работников

рис . 13 . достаточность оснащения оо ресурсами
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данные, представленные на рис. 14, 
наглядно демонстрируют, что педагогиче-
ские работники образовательных орга-
низаций считают наиболее приемлемым 
следующие форматы взаимодействия с 
Институтом развития образования респу-
блики татарстан: информационно-право-
вое сопровождение на сайте ГаоУ дПо 
Иро рт http://irort.ru/, участие в практи-
ческих семинарах/вебинарах. Показате-
лен также достаточно весомый процент 
ответов о необходимости психологиче-
ского сопровождения — 25,1 % опрошен-
ных педагогов.

По результатам проведенного иссле-
дования предлагается внедрить следую-
щие рекомендации:

 - разработать и реализовать кратко-
срочные программы повышения 
квалификации (не менее 18 ч.), рас-

крывающие вопросы организации и 
содержательного наполнения профи-
лактической работы по противодей-
ствию экстремизма и терроризма в 
школьной среде, совместно с предста-
вителями правоохранительных орга-
нов; 

 - проводить ежегодное исследование 
(мониторинг), отражающее состояние 
профилактической работы по проти-
водействию экстремизма и террориз-
ма в образовательной среде региона; 

 - сформировать республиканскую базу 
методических материалов с учетом 
новейших материалов, раскрываю-
щих вопросы профилактической ра-
боты по противодействию экстремиз-
ма и терроризма в образовательной 
среде.

рис . 14 . Гистограмма детализации ответов педагогов  
по формату необходимого взаимодействия с ГаоУ дПо Иро рт
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в современном мире, когда ценность 
интеллектуального и творческого чело-
веческого потенциала в значительной 
степени возрастает, весьма необходимой 
является работа с одаренными, талантли-
выми, высокомотивированными детьми. 
Нынешняя экономика порождает запрос 
на инициативных молодых людей, с вы-
соким интеллектом и высокими творче-
скими способностями. Будущий расцвет 
государству обеспечивают именно неор-
динарные, творческие личности. 

На сегодняшний день одной из акту-
альных и притягательных тем исследова-
ний является одаренность детей. в центре 
внимания педагогического сообщества 
всегда находились вопросы своевремен-
ного выявления и наиболее благоприят-
ного развития талантливых детей. 

Почти до середины XX века при опре-
делении одаренности использовали 
специальные тесты интеллекта (IQ), в ко-
торых практические задания проверяли 
умение логически мыслить. ряд специа-

© ахметшина Г.Х., Замалетдинова З.И., 2023
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листов в этой области уже с 1930-х годов 
возражали против использования толь-
ко тестов IQ для выявления одаренных 
детей. как показывает педагогическая 
практика, детям для достижения успехов 
необходимы умение мыслить, решать 
возникающие проблемы креативно и ча-
сто нестандартными методами.

для выявления творческих способ-
ностей детей используют тесты креатив-
ности, которые одним из первых разра-
ботал американский психолог и учитель 
Элис Пол торренс. Задача специалиста, 
считал он, это обнаружить, распознать 
в особенностях одаренности у детей то, 
что относится к особенностям возраста 
(преходящее), и непосредственно личное 
(устойчивое), чему предстоит развиться, 
укорениться.

Среди специалистов-практиков, кото-
рые занимаются вопросами одаренности, 
известностью пользуется «трехкольцо-
вая» модель одаренности, автор — джо-
зеф рензулли (1978). Модель, образуе-
мая пересечением трех составляющих: 
интеллекта, мотивации и креативности, 
взаимодополняющих друг друга, объяс-
няют сущность одаренности как явления 
природного.

лев Семенович выготский (1896–
1934), известный советский психолог, 
который проводил исследования по вы-
явлению особенностей развития одарен-
ных детей, рассматривал одаренность 
«способностью к творчеству, обусловлен-
ную генетически (наследственностью), 
развивающуюся в соответствующей дея-
тельности или деградирующей при ее от-
сутствии» [1]. По-другому говоря, талант-
ливый человек способен растерять свой 
творческий потенциал, если он своевре-
менно не получит поддержку; если же 
талантливого ребенка вовремя поддер-
жать, заниматься его развитием, можно 
воспитать гения. очень важным перио-
дом является детство, когда эти способ-
ности начинают развиваться. Многое в 

формировании способностей бывает 
трудно компенсировать, а иногда это уже 
и невозможно, если в сензитивный пери-
од не происходит их развитие.

одаренные дети, как правило, уже в 
достаточно раннем возрасте проявляют 
свои способности, так как, как правило, 
уровень их интеллектуального развития 
оказывается выше, чем у других детей 
этого же возраста. Эти способности мож-
но отнести к различным сферам деятель-
ности: математике, музыке, литературе, 
энциклопедическим знаниям, творчеству 
и др. Понятие «возрастная одаренность» 
в научную практику ввел Н.С. лейтес. он 
считает, что личностные отличия в ода-
ренности объясняются спецификой воз-
растного развития [2]. 

важными для понимания одаренности 
являются работы российских ученых и 
педагогов, которыми выработаны совре-
менные подходы к одаренным и талант-
ливым детям, прописанные в документе 
«рабочая концепция одаренности». в 
концепции отмечено, что «понимание 
одаренности как системного качества 
предполагает рассмотрение личностно-
го развития как основополагающую цель 
обучения и воспитания одаренных детей. 
При этом важно иметь в виду, что систе-
мообразующим компонентом одаренно-
сти является особая, внутренняя мотива-
ция, создание условий для поддержания 
и развития которой должно рассматри-
ваться в качестве центральной задачи 
личностного развития» [3].

Исходя из анализа педагогического 
опыта, можно отметить, что стандартная 
образовательная система не в состоянии 
удовлетворять все потребности талант-
ливых детей. Поэтому многие страны в 
мире создают для работы с одарёнными 
детьми свои государственные програм-
мы. 

в россии федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» в рамках националь-
ного проекта «образование» (2019–
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2024 гг.) направлен на создание и работу 
системы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов детей и мо-
лодежи. в рамках проекта ведется работа 
по обеспечению равного доступа детей к 
актуальным и востребованным програм-
мам дополнительного образования, выяв-
лению талантов каждого ребенка и ран-
ней профориентации обучающихся, что 
позволит к концу 2024 года достичь зна-
чительного уровня позитивных результа-
тов деятельности по данному направле-
нию. Среди мероприятий предусмотрены 
и работа по созданию региональных цен-
тров выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и мо-
лодежи, обновление и увеличение коли-
чества центров дополнительного обра-
зования детей, и ежегодное проведение 
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам, и 
участие в международных олимпиадах 
сборных команд россии, участие в про-
фориентационном проекте «Билет в бу-
дущее» и много другое.

для педагогического сообщества од-
ним из важнейших аспектов при работе с 
одаренными и способными детьми долж-
ны являться поиск, выявление и развитие 
таких детей.

Индикаторами эффективности инно-
вационной деятельности по организа-
ции деятельности с одаренными детьми 
на уровне муниципалитета выступают: 

 - наличие организованного сетевого, 
внутриведомственного сотрудниче-
ства в сфере выявления и поддержки 
одаренных детей;

 - выработанная и испытанная система 
мониторинга, которую могут исполь-
зовать педагогические работники, 
психологи образовательных органи-
заций, позволяющая еще в процессе 
обучения в начальной и основной 
школе выявить талантливых детей;

 - функционирующая технология коу-
чинга, поддерживающая и формиру-

ющая профессиональную компетент-
ность педагогов в области поддержки 
и развития одаренных и высокомоти-
вированных детей;

 - присутствие разнообразных моделей 
смешанного обучения: региональные 
платформы дистанционного обуче-
ния, мобильная электронная школа, 
«лекториум», «Универсариум» и др.;

 - наличие разработанных методиче-
ских рекомендаций по реализации 
инновационных практик по работе с 
одарёнными детьми;

 - выработанный механизм психологи-
ческой поддержки одаренных детей, 
оказывающей содействие станов-
лению психологической культуры 
школьника, эмоционального и соци-
ального, интеллекта;
Показателем успешности будет повы-

шение результатов обучающихся в рам-
ках оценочных процедур (вПр, ГИа), кон-
курсных мероприятиях (всероссийские 
олимпиады школьников, конкурсы НтИ и 
др.)1.

однако, как показывают результаты 
исследования, большинство опрошенных 
специалистов муниципальных методиче-
ских служб ключевыми критериями эф-
фективности деятельности с одаренными 
детьми на муниципальном уровне опре-
делили следующие (рисунок 1) [4]:

 результаты опроса могут говорить о 
том, что из-за недостаточной информиро-
ванности о возможностях и содержании 
указанных платформ, педагоги в школах 
с ними не работают. относительно тех-
нологии коучинга можно констатировать, 
что здесь для проведения данного вида 
работы нужны хорошо обученные, прак-
тикующие коуч-педагоги, которые спо-
собны обеспечить ожидаемый результат. 
Эти специалисты в настоящее время в 
дефиците.

1  концепция развития и реализации интеллек-
туально-творческого потенциала детей и молодежи 
республики татарстан «Перспектива» (приложение к 
Указу Президента рт от 09.10.2012 г. № УП-862).
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рис . 1 . критерии эффективности работы с одаренными детьми на муниципальным уровне 
являются ключевыми, по оценке специалистов муниципальных методических служб,  

в % к числу опрошенных
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результаты опроса специалистов 
муниципальных методических служб 
относительно эффективности мер по 
выявлению, поддержке и развитию спо-
собностей и талантов у детей и молоде-
жи, представлены в таблице.

ответы в категориях «неуспешно» и 
«скорее неуспешно» представляют инте-
рес для анализа.

к числу лидеров можно отнести меры, 
направленные на проведение меропри-
ятий по развитию способностей у обуча-
ющихся с особыми образовательными 
потребностями — 28 % голосов. 

Между тем, в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по организации 
и проведении оценки механизмов управ-
ления качеством образования в субъек-
тах российской Федерации, направление 
«Система выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талантов у детей и 

молодежи» ориентирована не только на 
работу с одаренными детьми, но и пред-
полагает работу с обучающимися с осо-
быми образовательными потребностями.

определенную озабоченность вызыва-
ет осуществление мероприятий, направ-
ленных на поддержку участия команд 
кружков технического творчества, точек 
роста, творческих детских коллективов в 
региональных и федеральных конкурсах, 
соревнованиях, получивших оценки «ско-
рее неуспешно» и «неуспешно». 

По результатам анализа можно сде-
лать вывод, что, возможно, в связи с не-
достаточным финансированием в му-
ниципальных районах республики не 
уделяется должное внимание указанным 
мероприятиям. 

в качестве трудностей, с которыми 
сталкиваются педагоги в ходе организа-
ции работы по выявлению, поддержке 

Меры по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей Успешные Скорее

успешные
Скорее не-
успешные

Неуспеш-
ные

все предложенные меры Более 50%
Меры, направленные на поддержку прове-
дения всероссийской олимпиады школь-
ников в образовательных организациях 
муниципалитета 

45% 47%

Меры, направленные на привлечение 
образовательных организаций, имеющих 
достижения по выявлению, поддержке и 
развитию способностей и талантов у детей и 
молодежи, в качестве школ-наставников или 
ресурсных центров для оказания методи-
ческой помощи другим образовательным 
организациям муниципалитета

60%

Меры, направленные на развитие способ-
ностей у обучающихся в классах с углу-
бленным изучением отдельных предметов, 
профильных (предпрофильных) классах

59% 15%

Меры, направленные на проведение ме-
роприятий по развитию способностей у 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями

28%

Мероприятия, направленные на поддерж-
ку участия команд кружков технического 
творчества, точек роста, творческих детских 
коллективов в региональных и федеральных 
конкурсах, соревнованиях

  20%
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рис . 2 . Меры по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов  
у детей и молодежи, по оценке специалистов муниципальных методических служб, 

в % к числу опрошенных



115

     Инновационные практики

и  развитию способностей и талантов у 
обучающихся, можно обозначить следу-
ющие:

1. Система диагностики одаренных
детей недостаточно отработана. 

2. определение методик обучения 
с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка вызывает сложности. 

3. взаимодействие педагогического 
сообщества с родителями обучающихся 
пока находится на достаточно слабом 
уровне. 

4. требуется повышение компетен-
ции педагогических работников по орга-
низации работы с одаренными детьми, в 
том числе и с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями.

в качестве методических рекоменда-
ций по устранению указанных затрудне-
ний в процессе деятельности педагогов 
по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у обучающихся 
следует выделить следующее.

в направлении системы диагностики 
одаренных детей необходимо: 

 - изучение диагностических методик, 
основанных на валидности, доступно-
сти,  информативности;

 - создание банка тестов для диагности-
рования обучающихся с 1-го по 11-й 
классы по  определению интеллекту-
альных способностей; 

 - создание банка данных одарённых 
детей;

 - изучение круга интересов умственной 
деятельности обучающихся   путем 
анкетирования и тестов;

 - изучение личностных потребностей 
одаренных детей путем   собеседова-
ния;

 - изучение работы обучающихся на 
уроке во время посещения занятий 
учителями-предметниками.
При определении методик обучения 

необходимо помнить, что при сотруд-
ничестве ученика и учителя, результат 
которого направлен на личностный, об-

разовательный рост ученика, реальным 
помощником учителя будет индивиду-
альная образовательная программа. а 
нацеливание самого школьника на на-
меченный результат и будет главным 
при выполнении индивидуальной про-
граммы.

Безусловно, применительно к обуче-
нию интеллектуально одаренных детей 
разнообразными будут методы обучения 
и способы организации учебной дея-
тельности. Но ключевыми будут являться 
методы творческого характера: проблем-
ные, поисковые, эвристические, иссле-
довательские, проектные — в сочетании 
с методами самостоятельной, индивиду-
альной и групповой работы. 

в направлении взаимодействия с ро-
дительской общественностью к наиболее 
распространенным формам работы с ро-
дителями одаренных детей можно отне-
сти:

 - просвещение родителей, т. е. повы-
шение их компетентности в вопросах 
воспитания, развития и обучения ода-
ренного ребенка;

 - построение пути развития одаренно-
го ребенка с привлечением родите-
лей, ознакомленных с результатами 
проведенной диагностики индивиду-
альных особенностей;

 - работа индивидуальная и/или груп-
повая с родителями в виде занятий с 
элементами тренинга, консультаций и 
др.;

 - поощрение, поддержка родителей 
одаренных детей.
ключевыми компонентами професси-

ональной квалификации педагогов для 
работы с одаренными детьми выступают 
психолого-педагогические знания, уме-
ния и навыки, являющиеся результатом 
активного усвоения психологии и педа-
гогики одаренности: 

 • знания об одаренности, ее видах, пси-
хологических основах, критериях и
принципах выявления;
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 • знания о психологических особенно-
стях одаренных детей, их возрастном
и индивидуальном развитии;

 • знания о направлениях и формах ра-
боты с одаренными детьми, о принци-
пах и стратегиях разработки программ
и технологий обучения одаренных де-
тей;

 • умения и навыки в области дидакти-
ки и методики обучения одаренных
детей с учетом видов и особенностей
одаренности обучающихся, их кон-
тингента и конкретных условий обу-
чения;

 • умения и навыки психолого-педагоги-
ческого консультирования одаренных
детей, их родителей и других членов
семьи.
важна также профессионально-лич-

ностная позиция педагогов, позволяю-
щая: 

 • успешно активизировать и развивать
детскую одаренность;

 • не столько управлять процессом об-
учения и контролировать его, сколь-
ко предоставлять учащимся свободу
учиться.
Следует отметить и профессионально

значимые личностные качества педаго-
гов: 

 • высокий уровень развития познава-
тельной и внутренней профессио-
нальной мотивации, эмпатии;

 • высокая и адекватная самооценка;
стремление к личностному росту и т.д.
одной из основных задач современ-

ной школы и образовательной практики 
в условиях реализации требований об-
новленного ФГоС оо является поиск и 
выявление талантливых и одарённых де-
тей, поддержка и всестороннее развитие 
их на основе системной работы. Поэтому 
в данном направлении деятельности об-
щеобразовательных школ республики 
существует объективная необходимость 
внесения определенных коррективов.
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Введение. В 2023 году в рамках Года 
педагога и наставника1 Министерство об-
разования и науки Республики Татарстан 
инициировало реализацию программы 
повышения квалификации для дирек-
торов общеобразовательных организа-

1 О проведении в Российской Федерации Года 
педагога и наставника: указ Президента Российской 
Федерации от 27 июня 2022 г. № 401. URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/47958 (дата обращения 
09.06.2023).

ций2. Данная ДПП ПК, по замыслу МОиН 
РТ, должна была носить стажировочной 
характер, то есть слушатели программы 
должны были стать наставниками друг 
для друга и поделиться в теоретическом 

2 Об организации обучения руководителей 
образовательных организаций Республики Татарстан: 
приказ министерства образования и науки Республи-
ки Татарстан от 21.02.2023 № под-355/23. URL: https://
mon.tatarstan.ru/normativnie-dokumenti-ministerstva-
obrazovaniya-i.htm (дата обращения 09.06.2023).
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и практическом модуле теми основными 
управленческими наработками, которые 
эффективно используют в своей деятель-
ности [3]. 

Программу разработал и реализовал 
Институт развития образования Респу-
блики Татарстан. По объему и структуре 
она предусматривала 24 академических 
часа очной работы слушателей, из кото-
рых: 

- 8 часов было отведено на саму 
стажировку в определенном образова-
тельном учреждении в ином муници-
пальном районе республики,

- 8 часов на стратегическую сессию 
по совместному обсуждению ключевых 
проблемных ресурсов в области управ-
ления школой,

- 8 часов на коммуникацию по ак-
туальным вопросам с министром образо-
вания и науки РТ.

В период реализации программы 
(февраль – май 2023 г.) её слушателями 
стали директора общеобразовательных 
организаций РТ (1061 чел.). Оставшиеся 
руководители, которых насчитывалось 
более 400 человек, не принимали уча-
стие в ДПП ПК, так как они были включе-
ны в другие обучающие проекты ДПО на 
текущий год.

В статье авторы отразили ход и ре-
зультаты стратегических сессий, которые 
были проведены в рамках данной про-
граммы повышения квалификации, так 
как именно в них слушатели предлагали 
для совместного обсуждения актуальные 
проблемы в области управления школ 
Татарстана.

Модераторами стратегических сессий 
выступали специалисты-тренеры ГАОУ 
ДПО ИРО РТ, которые имеют большой 
практический опыт в проведении инте-
рактивных развивающих мероприятий 
[2]. Сессии проходили в очном формате 
на базе какой-либо образовательной ор-
ганизации республики и объединяли ди-
ректоров нескольких муниципалитетов. 

За все время реализации ДПП ПК было 
проведено около 30 стратегических сес-
сий.

Материалы и методы. На каждой сес-
сии участников делили на 6 групп. На пер-
вом этапе каждая группа генерировала 
список из наиболее важных и дефицит-
ных ресурсов, которые есть у них как ди-
ректоров школ и которые необходимы им 
для эффективного управления образова-
тельной организацией. Далее все группы 
переносили этот список на общую циф-
ровую доску Padlet. Это делалось не толь-
ко для визуализации результатов, но и 
для их структуризации. Модераторы сес-
сии предлагали эти проблемные ресурсы 
разметить в одном из пяти обобщенных 
блоков: «кадры», «материально-техниче-
ская база», «учебно-методическое обе-
спечение», «контингент обучающихся и 
родители» и «другое». В процессе разме-
щения на доске Padlet группы, видя уже 
размещенный аналогичный проблемный 
ресурс, его уже не размещали, а ставили 
«лайк», тем самым обозначая то, что у них 
он также присутствует в списке. После 
переноса списков всех групп на доску 
модераторы сессии совместно с участ-
никами выявляли проблемные ресурсы, 
которые набрали наибольшее количе-
ство лайков. Это обозначало выделение 
на данной конкретной сессии наиболее 
актуальных проблемных ресурсов для 
директоров школ. Далее наиболее массо-
вые 6 проблемных ресурсов распределя-
лись по всем 6 группам для дальнейшей 
проработки каждого.

Для идентификации и вербализации 
проблем, которые вытекают вследствие 
недостаточности обозначенного и важ-
ного ресурса для директоров школ, мо-
дераторы сессии просили каждую группу 
нарисовать любой рисунок, который бы 
отражал то, как нехватка данного ресурса 
влияет на эффективность управления и 
деятельности образовательной органи-
зации, а также написать на другой сто-
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роне ватмана те проблемы, которые они 
выявили в процессе рисования.  

После этого каждая группа должна 
была презентовать свой рисунок, обозна-
чить выявленные проблемы управления 
школой и рассказать про свой собствен-
ный опыт решения данных проблем. 
Здесь важно акцентировать внимание, 
что модераторы просили группы рас-
сказывать про свой как положительный 
опыт нивелирования проблем, так и про 
негативный. Это обусловлено самой те-
матикой ДПП ПК, которая имеет «стажи-
ровочный» характер, для коллег здесь ва-
жен любой опыт. В процессе презентации 
другие группы могли задавать вопросы и 
комментировать выступления, также обо-
значая и свой опыт управления общеоб-
разовательной организацией.

Далее реализовывалась техника «ка-
русели мозгового штурма», когда ват-
ман с рисунком в течение определенно-
го времени переходил на каждый стол, 
чтобы его участники написали на нем 
собственное видение решения обозна-
ченных проблем. Таким образом, каждая 
из 6 актуальных проблем на сессии под-
вергалась рассмотрению всеми её участ-
никами, которые генерировали пути её 
решения. 

В завершении стратегической сессии 
каждая группа после анализа всей исход-
ной информации формализовывала по-
тенциальные векторы решения постав-
ленных проблем. При этом модераторы 
предлагали итоговые решения рассмо-
треть сквозь призму 4 источников воз-
можных решений (зон ответственности): 
«директор и коллектив школы», «школь-
ная общественность», «управление обра-
зованием муниципалитета», «министер-
ство образования и науки РТ».

Таким образом, вся сессия была на-
целена не только на анализ актуальных 
проблем управления образовательной 
организацией и поиск их решений, но и 
подготовку конкретных формализован-

ных предложений вышестоящим ведом-
ствам, в частности для обсуждения на 
встрече с министром образования и нау-
ки РТ в рамках соответствующей ДПП ПК.

Результаты. Далее на основе резуль-
татов всех сессий мы рассмотрим, какие 
проблемы являются актуальными для 
директоров общеобразовательных ор-
ганизаций РТ. В таблице №1 представ-
лены наиболее актуальные проблемы, с 
которыми сталкиваются директора в силу 
недостаточности необходимых ресурсов 
для эффективного управления образова-
тельной организацией.

Обсуждение. Анализ результатов вы-
явленных проблем, с которыми стал-
киваются директора школ республики, 
показывает, что в основном руководи-
телей волнуют «бытовые» вопросы обе-
спечения образовательной деятельности. 
Почти отсутствуют проблемы из области 
методологии обучения, а ведь директор 
школы — это в первую очередь «научный 
руководитель» организации.

Также ярко выделяется дифференци-
ация проблем, связанных с критерием 
«село – город». Для управленцев школ из 
сельской местности более актуальны бы-
товые проблемы и проблемы оснащения 
школы. Здесь необходимо отметить, что 
на всех сессиях, в которых принимали 
участия директора сельских школ, остро 
актуализируется вопрос недоукомплек-
тованности образовательной организа-
ции и, как следствие, недофинансиро-
вание и перспектива её закрытия. Это 
очень глубокая проблема. Вопрос оттока 
населения из села стоит остро не только в 
Татарстане, но и по стране в целом.

Следует акцентировать внимание, что 
абсолютно все слушатели ДПП ПК подни-
мали вопрос нехватки кадров. Это целый 
кластер проблем — низкая оплата труда, 
«стареющий человеческий капитал» шко-
лы, нехватка узких специалистов (психоло-
ги, работники дополнительного образова-
ния и т. д.) [1]. Эта проблема свойственная 
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абсолютно всем школам республики с той 
или иной степенью выраженности.

Заключение. Вторая условная часть 
стратегических сессий была направлена 
на генерацию идей о том, как решить вы-
явленные проблемы. Директора делились 

собственным опытом и анализировали 
возможные направления деятельности 
в области управления своими образова-
тельными организациями. Об этом — от-
дельная статья в данном журнале.

Таблица 1
Актуальные проблемы дефицита ключевых ресурсов управления  

образовательной организации Республики Татарстан

«Кадры»

Нехватка педагогических кадров
Низкая оплата труда педагогов
Низкая компетентность педагогов
Низкая оплата труда директоров*
Высокий средний возраст педагогов*
Нехватка узких специалистов-педагогов*
Нехватка обслуживающего персонала*

«Материально- 
техническая база»

Недостаточное оснащение цифровым учебным оборудованием*
Неудовлетворительное состояние здания школы и коммуникаций*
Неудовлетворительное состояние столовых и спортзалов*
Слабый интернет*
Отсутствие средств для антитеррористической инфраструктуры
Отсутствие средств для создания инфраструктуры для детей с ОВЗ

«Учебно-методическое 
обеспечение»

Отсутствие должного обеспечения учебниками, в т.ч. по татарскому 
языку и для детей с ОВЗ*
Отсутствие должного оснащения лабораторным оборудованием*
Отсутствие единой политики использования и применения педаго-
гами электронных обучающих площадок и «мессенджеров»
Отсутствие примеров программ по новым ФОП
Недостаточное сопровождение педагогов муниципальными мето-
дическими объединениями

«Контингент обучающихся 
и родители»

Низкая мотивация обучающихся
Неоправданно высокая требовательность со стороны родителей
Низкий социальный имидж педагога
Недоукомплектованность школ и перспективы их закрытия*

«Другое»

Ответственность директоров высокая при недостаточности их пол-
номочий
Отсутствие правового сопровождения директоров школ
Излишняя общественная нагрузка педагогического коллектива*
Сведение роли директора школы к администратору хозяйственной 
части, а не к методологу образовательного процесса
Отсутствие мотивации работников школы для роли «сопровождаю-
щих» на школьном автобусе*
Собственные финансовые траты директоров на обеспечение дея-
тельности школы*

* Примечание: преимущественно актуально для сельских районов РТ 
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обращаясь к изучению истории Сред-
невековья, нам стоит обратить внимание 
на ментальное восприятие эпохи совре-
менниками. для них мир воспринимался 
прежде всего через призму божествен-
ности мироздания, являвшегося незы-
блемым и вневременным. однако грехо-
падение первых людей стало «фактором 
разрыва» вечности и перехода мира во 
временное состояние, разрыва человече-
ского и божественного и неизбежности 
постоянного развития. Экзистенциаль-
ный смысл этого разрыва сформулировал 
один из основоположников христиан-

ства августин аврелий в своем трактате 
«о  граде божьем», определив его как 
проявление двух противоположных ви-
дов человеческой общности: «град зем-
ной», т. е. государственность, которая ос-
нована «на любви к себе, доведённой до 
презрения к богу», и «град божий» — ду-
ховная общность, которая основана «на 
любви к богу, доведённой до презрения к 
себе» [1, с. 6339].   

означенный подход к пониманию 
истории через божественное предопре-
деление наложил свой отпечаток на вос-
приятие исторического процесса эпохи. 
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его философское понимание возможно 
через понимание такого явления, как 
рождение и мировое утверждение «ре-
лигий спасения».

Истоком их зарождения явился вос-
ток. Предопределенность бытия стра-
тифицированного «Я» требовала некой 
отдушины. ею стала идея посмертного 
спасения души, воссоединяющейся с Бо-
гом. колыбелью «религий спасения» стал 
иудаизм, на благодатной почве которого 
взросли и христианство, и ислам, ставшие 
идеологической матрицей Средневеко-
вья. они наполнили его религиозностью 
и мистицизмом, иерархичностью социума 
и символизмом культуры, стремлением к 
сохранению «вечности» и постоянством 
развития, сформировав культурные коды 
эпохи и цивилизаций. 

На новом витке исторического раз-
вития эпоха Средневековья продолжила 
традицию параллельного культурно-ци-
вилизационного развития востока и За-
пада, которая сформировалась в эпоху 
древности. однако теперь доминантные 
векторы в глобальном развитии задавали 
арабский мир и Западная европа (рис. 1). 

ВОСТОК ЗАПАД

АРАБСКИЙ
МИР

ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА

рисунок 1

арабский мир сформировался как 
сложный конгломерат разноуровневых 
и разноликих субцивилизационных ком-
понентов. основу составили собственно 
арабская культура, сформировавшаяся в 
IV–VI вв. на аравийском полуострове, ис-
ламская теологическая культурная тра-
диция, которая стала объединяющей и 
цементирующей идеологией сначала для 
арабов, а затем и для покоренных ими 
народов, вошедших в арабский халифат, 
а также эллинистическая культурная тра-
диция, получившая распространение в 
государствах Ближнего и Среднего вос-
тока в ходе македонских и римских заво-
еваний (рис. 2).

Представленная специфика генезиса 
цивилизационного пространства араб-
ского мира проявилась в интеграции 
двух типов культурных традиций.

С одной стороны, это сохранение 
собственной иерархической традиции в 
управлении и в организации жизнедея-
тельности общества по древневосточно-
му типу, с  приданием ей классической 
формы: правитель — владеет и правит, 
община — подчиняется и трудится. осно-
ву этого процесса обеспечивала универ-
сальность хозяйственных и социальных 
отношений, характерных для стран вос-
тока независимо от уровня их развития.

С другой стороны, это активное вос-
приятие наследия эллинистической 
культуры, прежде всего в области фор-
мирования и развития научных знаний. 
арабская культура, обогащенная науч-
ными знаниями античных ученых, внесла 
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весомый вклад в развитие философии, 
астрономии, физики, математики, меди-
цины. 

в философии, например, это разви-
тие суфизма, в основу которого легла 
философия аристотеля. Среди его пред-
ставителей можно выделить Ибн-араби, 
ал-Газали, абу Бакра ал Харраза и мно-
гих других. Согласно их учению, во главе 
всего находится аллах — единое Бытие и 
абсолютный дух. Но аллах в их понима-
нии — это не безличный абсолютный дух 
пантеизма, а абсолютная духовная лич-
ность, ибо ему единственному принадле-
жит право сказать «Я» [2, с. 472].

в астрономии и математике, напри-
мер, это изначально выразилось в пере-
водческо-комментаторской деятельности 
античных авторов, прежде всего Птоле-
мея и евклида. Центром арабской науки 
стал дом мудрости и обсерватория в Баг-
даде. в дальнейшем центры знаний и об-
серватории появились в каире, дамаске, 
Самарканде и других городах. в  обсер-
ваториях получила распространение на-
блюдательная астрономия, позволившая 
создать новые карты звездного неба. 
Среди выдающихся ученых астрономов 
мы можем выделить Ибрахима аль-Фа-
зари, Мухаммада аль-Хорезми, Мухамме-
да аль-Баттани, абу-л-вафа, абу али ибн 
Сину (авиценну), омара Хайяма, Улугбека 
и многих других. арабскими учеными был 
развит математический аппарат астроно-
мии и созданы новые астрономические 
таблицы и атласы звездного неба, бла-
годаря использованию изобретенных на 
востоке астрономических инструментов. 
Параллельно с астрономией развивалась 
и математика, также имевшая прикладной 
характер и использовавшаяся для расче-
тов в астрономии, механике, торговле, ге-
ографии и т. д. в математике был сделан 
шаг в сторону развития стереометрии в 
трудах аль-Хорезми, аль-Бируни и др. 

высочайший взлет арабской культу-
ры, который начался во время правления 

Гаруна аль рашида, особенно ярко проя-
вился в IX–X вв. он сохранил и обогатил 
античную и эллинистическую науку, од-
нако стал лишь блестящим эпизодом, не 
получившим прогрессивно-историческо-
го значения для дальнейшей арабской 
истории. данный факт был обусловлен, 
на наш взгляд, цикличностью развития, 
свойственной востоку, стремящемуся к 
сохранению status quo, что являлось од-
ной из составляющих элементов куль-
турного кода — статичность в вечности и 
вечность в статичности, — подкрепленной 
наличием исламской ментальной тради-
ции.

Изучая историю арабской культуры, 
важно учитывать её исламскую составля-
ющую. ведь рождение и утверждение ис-
лама стало важным моментом в истории 
культуры арабского мира. а  ислам стал 
основой и отражением культурно-миро-
воззренческого пространства арабского 
мира, наложив свой отпечаток на все сто-
роны жизни, в том числе культурной, со-
циальной и бытовой. Поэтому мы можем 
сделать вывод о том, что без понимания 
сути ислама, его роли в жизни восточных 
народов практически невозможно по-
нять суть многогранной культурной исто-
рии этого региона. 

Мир арабского востока — это мир со-
циума, живущего под покровом священно-
го Корана, как определяющего религиоз-
но-культурную традицию социума, так и 
являющегося своеобразным сводом го-
сударственных и бытовых правил, опре-
деляющих все стороны жизни от рожде-
ния до смерти. 

Учитывая, что в классическом исламе 
нет понятия личности человека, посколь-
ку в нем отсутствует персонификация 
Бога, правоверный мусульманин практи-
чески растворяется в религиозной жизни. 

Идея личностного бытия человека 
востока — это человек веры, растворен-
ный в Боге. По мнению суфиста ал-Газа-
ли, «человек есть двуединое воплощение 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИИ, № 2, 2023

125

и, с одной стороны, обладает чувствен-
ной природой, с другой — разумной, 
духовной» [2, с. 480]. ему свойственны 
покорность, но с соблюдением чувства 
собственного достоинства, твердое наме-
рение идти по пути веры, отвечая за каж-
дый совершенный поступок.

арабский восток — это мир мистиче-
ски воплощенного ислама, живущий по 
законам шариата, в котором всё пре-
допределено и определено, учтено и 
классифицировано согласно исламской 
традиции, что способствует сохранению 
статичного типа культурного простран-
ства, попадающего в ловушку преодо-
ления неизбежности развития с сохра-
нением изначального, извечного мира 
ислама — дар ал-ислам.

культурные коды, сформированные 
под влиянием ислама, нашли свое вопло-
щение в культурной традиции мусуль-
манских стран. они проявились в мону-
ментальности храмовых сооружений, 
оригинальности декорирования дворцов 
и общественных зданий, формировании 
неповторимого выражения духовности, 
её восприятия в условности и символич-
ности. Примером тому могут служить Го-
лубая мечеть в Стамбуле, медресе Шер-
дор в Самарканде, дворец альгамбра в 
Гранаде. 

Спецификой исламской культурной 
традиции стало практически полное от-
сутствие изображения человека, за ис-
ключением персидской миниатюры. Это 
способствовало развитию «орнамен-
тального языка», передававшего смыслы 
бытия. декоративный орнамент, укра-
шавший здания, декоративные узоры, 
украшавшие предметы быта, текстовые 
орнаменты, являвшиеся образцами кал-
лиграфии, стали прекрасными образца-
ми этой культурной традиции арабского 
мира. Примером могут служить шамаили 
и тамги. 

великие географические открытия и 
последовавшая за ними эпоха завоева-

ний и колониализма европейских госу-
дарств затормозила самобытное культур-
ное развитие арабского востока. 

Западноевропейская цивилизация 
эпохи Средних веков тоже зарождалась 
и оформлялась как сложный организм. 
Специфика её генезиса определилась в 
ходе взаимовлияния ряда процессов. 

во-первых, внутренний кризис гре-
ко-римской социокультурной традиции, 
лишивший её носителей духовно-нрав-
ственной и моральной защиты. во-вто-
рых, усиление мистицизма и догматизма, 
обусловленных как страхом человека пе-
ред жизнью, так и влиянием социокуль-
турной традиции востока, переживавше-
го период расцвета. И, наконец, в-третьих, 
свою роль сыграло распространение в 
европе христианства, призывавшего к 
покорности в жизни и обещавшего спа-
сение и рай после смерти.  

Западноевропейский мир формиро-
вался и развивался в процессе синтеза 
субцивилизационных компонентов. он 
аккумулировал и интегрировал тради-
ции сформировавшихся культур Запада 
и востока, дополнив их варварским ком-
понентом (рис. 3).

ЗападноевропейскаяЗападноевропейская
цивилизацияцивилизация

АнтичныйАнтичный мирмир

ХристианствоХристианство

««ВарварскийВарварский»» мирмир

рисунок 3

его основа закладывалась в менталь-
но-культурных традициях византийской 
империи, «варварских» королевств ко-
чевых народов и народов Центральной и 
Северной европы, а также наследия рим-
ской империи. Мощным интегрирующим 
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фактором выступило христианство, кото-
рое определило мировоззрение и соб-
ственно жизнь европейских государств и 
его жителей от правителя до простолю-
дина. На основе христианских канонов 
формировалось общественное сознание 
и идеологические установки, которые 
определяли психологические реакции и 
социальное поведение средневекового 
жителя европы.

Христианская религия для средневе-
кового человека стала и моральным уста-
вом, и сборником наставлений о жизни, 
с помощью которого можно было соста-
вить определенное знание о мире и о 
человеке. Христианская (католическая) 
церковь, осененная отблесками римско-
го юридического и административного 
гения [3], выступала как институт офи-
циальной государственной идеологии 
феодального общества и как важнейший 
институт культуры. она определяла че-
ловеческое мировоззрение в контексте 
теологичности и каноничности, аноним-
ности и символичности. Существенный 
вклад в её развитие и укоренение внесли 
отцы Церкви — августин аврелий и Фома 
аквинский.

Пантеистическое признание единства 
природы и Бога было ликвидировано, на-
против, было выявлено их принципиаль-
ное различие. Получила развитие идея 
дуализма Бога и Мира. как результат, на 
смену космологизму пришёл трансцен-
дентизм, оттенённый персонализмом.

Бог в христианской (католической) 
культурно-теологической традиции, 
структурируя природу и социальность, со-
общал миру его смысловую зна чимость. 
оказавшийся перед лицом необозримо-
го мира, человек увидел, что в нем дей-
ствуют законы и нормы, неподвластные 
человеческому разуму, но с большей 
радостью и надеждой он осознал, что в 
нем есть Высший Разум и Высшая Спра-
ведливость, представшие в образе Бога, 
который воздает каждому по делам его 

и сердца сокрушенного и смиренного не 
призирает [4, с. 42 (с. 6424)]. как отмечал 
августин аврелий, Бог — высочайший ху-
дожник, который творит красоту по сво-
им законам, ибо «закон твой — истина», и 
«истина — это ты» [4, с. 47 (с. 6435)]. Социо-
культурная целостность была обеспечена 
идеей Бога и божественного происхож-
дения всего сущего в Мире, и укреплена 
верой: «ты свет истинный, освещающий 
всякого человека, приходящего в этот 
мир, ибо у тебя нет изменения и ни тени 
перемены» [4, с. 51 (с. 6446)].

Это способствовало появлению ново-
го культурного этапа в жизни общества. 
Новое понимание культуры позволило 
человеку осознать свою уникальность: Бог 
создал человека, его бессмертную душу и 
дал ему жизнь для обретения счастья. Это 
счастье нашло выражение прежде всего 
в познании Бога, а не в познании чело-
века. культура в миропонимании средне-
векового европейца стала осознаваться 
не как воспитание человека в контексте 
меры, гармонии и порядка, а как прео-
доление его телесной ограниченности и 
культивирование неисчерпаемости, без-
донности его духовной личности, её по-
стоянное духовное совершенствование, 
как творение Божественного. важность 
этого описал в своем труде «Утешение 
философией» Боэций, вопрошая, не явля-
ется ли благом то, что принадлежит вам 
и расположено в вас? И дал совет — не 
ищите благо во внешних и не принадле-
жащих вам вещах [5, с. 174 (с.6986)]. 

религиозность в Средние века высту-
пала как важный фактор жизни средне-
векового общества. однако сама рели-
гиозность как качество личности была 
очень сложным, постоянно развиваю-
щимся и трансформирующимся феноме-
ном. данный феномен был обусловлен 
сохранением и активным проявлением 
в обыденной жизни светской культурной 
традиции. в  правящих кругах общества, 
среди феодалов, были распространены 
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рыцарский культ (представлен эпически-
ми поэмами, примером которых служит 
«Песнь о роланде») и культ прекрасной 
дамы. Среди простого народа сохрани-
ли свое значение и получили развитие 
народные праздники, сказки, басни. Это 
привело к парадоксальному сочетанию 
дуальных аспектов развития общества, 
которые проявились в сосуществовании 
традиционализма и динамизма, универ-
сализма и дифференциации, монотипно-
сти общества и сословной корпоративно-
сти, рационализма и иррационализма.

Многослойность и многокрасочность 
средневекового культурного мира опре-
делили ментальность средневекового че-
ловека, мировосприятие которого фор-
мировалось в значительной степени под 
воздействием социальной среды, а также 
экономических и политических аспектов 
времени.

раннее Средневековье (конец V — ко-
нец XI вв.) — это один мир ценностей, по-
рожденный феодально-организованной 
мелкой крестьянской агрикультурой  [6], 
которая реализовалась в условиях агра-
ризации и дезурбанизации. 

в социокультурном плане данное 
явление нашло свое отражение в фор-
мировании христианско-канонической 
личности как универсально-типической 
личности, лишенной индивидуализиро-
ванных черт. Базовые культурные коды 
этого периода — мистицизм, иерархич-
ность, статичность.

Эпоха развитого Средневековья (ко-
нец XI — начало XIV вв.) — это уже иной 
мир ценностей, реализующийся в услови-
ях возрождения и роста городов, рожде-
ния и развития рыночных и финансовых 
отношений, что привело к появлению 
новых культурных тенденций в тради-
ции Проторенессанса. Социально-эконо-
мические и политические аспекты жиз-
недеятельности человека в этот период 
способствовали формированию сослов-
но-корпоративной личности, сущность 

которой воплощалась в сословно-про-
фессиональном статусе человека: ры-
царь, ремесленник, купец, банкир. 

развитие хозяйственных отношений, 
прогресс агрокультуры и процесс урба-
низации содействовали возрождению 
индивидуальности и вынуждали чело-
века формировать активную жизненную 
позицию. Жизнь человека все более и 
более начинала зависеть от его воли и 
его усилий. Это меняло мироощущение 
человека и постепенно создавало усло-
вия для высвобождения его из-под вли-
яния власти и всемогущества церкви. Это 
вылилось в социальный протест, идео-
логически обеспеченный еретическими 
христианскими институтами: бюргерские 
ереси выражали протест богатых горо-
жан против власти сеньоров, крестьян-
ско-плебейские ереси выражали протест 
крестьян и городского плебса против фе-
одальных порядков. особо можно выде-
лить значение интеллектуальных ересей, 
порожденных европейским образовани-
ем, приведшим к росту свободомыслия, 
вылившегося в рождение философских 
учений — номинализма и пантеизма. 
Базовые культурные коды этого перио-
да — символизм, корпоративная иерар-
хичность, статичность, постепенно пере-
ходящая в динамику.

Эпоха Позднего Средневековья (XIV–
XV вв.) — это совсем иной мир, практиче-
ски не имеющий аналогов ценностных 
установок раннего Средневековья и ре-
ализующийся в условиях модернизации 
общества, сопровождаемой рождением 
культуры ренессанса, реформации и Про-
тестантизма, а также формированием 
основ капитализма, открывающих путь 
становлению новой исторической эпо-
хи — Нового времени. При этом важно 
учитывать, что процесс модернизации 
имел консервативную тенденцию. Суть и 
содержание средневековой культуры под 
воздействием определенных объектив-
ных и субъективных исторических фак-
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торов и причин стремились к изменению, 
но при этом столь же страстно жаждали 
остаться в покое, сохраняя status quo. 

данный период сопровождался воз-
рождением научного знания и ростом 
его влияния на развитие средневекового 
мира. основу данного процесса обусло-
вило рождение и утверждение дуализма, 
то есть «идеи о двух истинах», которая 
была изложена в трудах Сигера Брабант-
ского, Уильяма оккама и роджера Бэкона. 
результатом стало высвобождение разу-
ма от оков догматов и канонов. Базовые 
культурные коды этого периода — сциен-
тизм, символизм, динамичность.

в целом развитее средневековой ци-
вилизации в совокупности структурных 
элементов, выделенных в.С. Библером, 
может быть представлено следующим 
образом.

Средние века — социум «в — (о)кру-
ге — храма-бытия» — характеризует-
ся наполнением всех жизненных сфер 
церковно-храмовой культурой, распро-
страняющей свое влияние на все сто-
роны жизнедеятельности человека, где 
храм предстает как воплощение Imago 
Mundi (образа Мира). При этом особен-
ность данной культуры проявляется в том, 
что жизненные перипетии отнюдь не сво-
дятся к перипетиям церковным [см.: 7]. 

данная характеристика средневеко-
вой Западноевропейской цивилизации 
нашла свое отражение в культурных ар-
тефактах архитектурного наследия — ве-
личественности храмов и монументаль-
ности средневековых замков. 

Пример тому — романский и готиче-
ский архитектурные ордера. Романская 
архитектура раннего Средневековья, 
воплотившая идею римской базилики, 
воспринимается как тяжелое, давящее на 
человека великое молчание, олицетворя-
ющее устойчивость мировоззрения чело-
века, его «горизонтальность». По словам 
о.родена, она «ставит человека на ко-
лени». Готическая архитектура времен 

развитого Средневековья, воплотившая 
идею городского строения, отличается 
легкостью и ажурностью. Этот стиль ча-
сто называли застывшей или безмолвной 
музыкой, «симфонией в камне» [см.: 8].   

Идея личностного бытия челове-
ка, его мироощущение воплощаются 
в  Средневековую эпоху в регулятивной 
идее дуальности человека, воплощенно-
го в  образе Мастера и Страстотерпца 
в одном лице. Это взаимодополняющие-
ся архетипы, формирующие мир взаимо-
отношений человека средневекового со-
циума [см.: 7]. в контексте ментальности 
социума и человека данная идея вопло-
щается в развитии корпоративного типа 
историко-культурного взаимодействия, 
в этике личного служения.

реализация идеи личностного бы-
тия находит свое воплощение в системе 
средневекового образования. оно реа-
лизовывалось в русле целенаправленной 
религиозно-государственной политики 
и приобрело мощную теологическую на-
правленность. его основной целью было 
сформировать у человека осознание 
своего предназначения, границ своего 
существования и своего служения в пла-
не понимания и усвоения смысла своего 
бытования на земле, выраженного в вере. 
его задачи дифференцировались в за-
висимости от категории «образовыва-
ющихся», сводя его к набору элементов, 
необходимых для его личностно-про-
фессиональной реализации. Это просле-
живается во внешнем облике средневе-
кового человека, который определялся 
через систему символов, проявлявшихся 
особенностями кроя одежды, её цветом, 
характерными деталями. 

Символизм — осознанный и неосоз-
нанный, фундаментальная черта мышле-
ния как такового — превратился в Сред-
ние века в важнейший способ восприятия 
действительности и выражения опыта. 
данный инструмент развивался созна-
тельно, поскольку позволял превращать 
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в зрительные образы истины веры [2], 
примером может служить «Божественная 
комедия» а. данте. 

Перспектива преобразования (модер-
низация) Средневековой эпохи находит 
свое воплощение в преодолении Боже-
ственной предопределенности в кон-
тексте теологии, в стремлении выйти за 
приделы провиденциализма. Это своего 
рода стремление человека утвердится 
как личности со свободной волей, дей-
ствующей в рамках Божественного писа-
ния, но идущей своим путем [см.: 7]. 

Понимание смыслов культурно-исто-
рического развития в Средневековье, 
с  нашей точки зрения, наиболее четко 

проявляется при исследовании ключевых 
аспектов, характеризующих эпоху в их 
исторической ретроспективе. Это исто-
рия формирования и развития культуры 
землевладения, культуры города, религи-
озной культуры и культуры научного по-
знания, а также история средневековой 
государственности в контексте их влия-
ния на настоящее и будущее. Именно при 
рассмотрении данных культурных аспек-
тов мы сможем понять причины зарожде-
ния и культурно-мировоззренческих 
традиций ренессанса и реформации, и 
культурно-пространственных традиций 
освоения и покорения мира, составив-
ших основу смыслов Нового времени. 
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Аннотация. Несмотря на политику формирования гражданского общества, основой которого явля-
ется чувство патриотизма, межэтническое и межконфессиональное взаимодействие, в российской Фе-
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и «государственных мужей») понимают под культурой весьма ограниченный круг явлений, и зачастую 
получается так, что явления, которые мы относим к культуре, рассматриваются в изоляции друг от друга. 
Между тем культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определен-
ное пространство, из просто населения — народом, нацией.
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Abstract. There is still no a proper concept of cultural development in the Russian Federation despite the 
policy of forming a civil society, based on a sense of patriotism, interethnic and interconfessional interaction. 
Most people (including “statesmen”) don’t understand a phenomena of culture, and it often turns out that 
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в содержание понятия «культура» 
должны входить и всегда входили наука, 
образование, нравственные и моральные 
нормы поведения людей и государства и 
другие культурные конструкты. если у лю-
дей, населяющих какую-то географиче-
скую территорию, нет своего целостного 
культурного и исторического прошлого, 
традиционной культурной жизни, сво-
их культурных святынь, то у них (или их 
правителей) неизбежно возникает иску-
шение оправдать свою государственную 

целостность всякого рода тоталитарны-
ми концепциями, которые тем жестче 
и бесчеловечнее, чем меньше государ-
ственная целостность определяется куль-
турными критериями [1].

«Собственностью» языка, набором 
его выразительных средств, в широком 
смысле, являются пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, цитаты. в русский язык 
органично вошли и стали в процессе 
антономазии его неотъемлемой частью 
имена многих литературных героев — 

© Михеев а.в., копосов д.р., Саяпин в.а., 2023
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Митрофанушки, обломова, Хлестакова и 
других. к языку относится все увиденное 
«глазами языка» и языковым искусством 
созданное. При этом в русское языко-
вое сознание — через живопись, музыку, 
переводы, языковые взаимодействия — 
органично вошли понятия и образы ми-
ровой культуры. Можно уверенно гово-
рить, таким образом, о языковой культуре 
как феномене, определяющем единство 
гражданского общества [2].

таким же образом можно утверждать, 
что культура нации — это прежде всего 
набор текстов (в широком понимании 
этого слова), определяющих нравствен-
но-этические ценности и поведенче-
ские и сужденческие архетипы данного 
этноса (применительно к государствен-
ности — нации). Именно с этих позиций 
рассматривает культуру нации М.М. Бах-
тин. П.е. Матвеев рассуждал об этом: «как 
можно сейчас понимать данную работу 
Бахтина? думается, что молодой Бах-
тин обратился к анализу поступка, чтобы 
построить нравственную философию и 
разрешить актуальную для того времени 
(20-е гг. XX в.) проблему разрыва между 
культурой и жизнью, теоретическим и 
практическим разумами» [3, с. 81].

вопросы интерпретации художе-
ственного текста и определения его со-
циокультурной роли в формировании 
гражданского общества остаются ак-
туальными и в недостаточной степени 
решёнными по сей день, хотя научная 
традиция, посвящённая этим вопросам, 
уходит в эпоху античности.

Наиболее точной по отношению к ху-
дожественному тексту является культуро-
логическая интерпретация, сущность кото-
рой раскрывается в работах д.С. лихачева, 
в.Н.  топорова, позднего Ю.М.  лотмана. в 
соответствии с этой интерпретацией текст 
можно рассматривать как культурный 
универсум, культурный космос. 

Художественный текст представляет 
собой обобщённую модель мира, весь 

комплекс миропредставлений писателя, 
его философские, эстетические, религи-
озные и нравственные взгляды и их вы-
ражение при помощи системы знаков, 
кодов, мотивов, мифологем, символов и т. 
д. Поэтому истолкование произведения и 
есть проникновение в его художествен-
ный космос, который образуют разные 
структурные уровни — от понятий и об-
разов до мотивов, сюжетов, пластов куль-
туры. 

аналитический центр НаФИ и «рос-
сийская креативная неделя» провели со-
вместное исследование и выяснили, что 
большинство россиян (67  %) незнакомы 
с понятием культурного кода. те же, кто 
слышал о данном термине (33  %), чаще 
всего считают, что культурный код — это 
культурное наследие и культурные осо-
бенности нашей страны. Поэтому счита-
ем необходимым провести анализ содер-
жания данного понятия, послужившего 
основой исследования. 

во-первых, культурный код — это на-
бор характеристик, образов и устойчи-
вых представлений, доставшихся народу 
от предков и потому понятных каждому. 
он помогает понимать поведенческие 
реакции и определяет народную психо-
логию. культурный код — это своего рода 
ключ к пониманию культуры народов, их 
уникальных особенностей.

культуру можно и нужно рассматри-
вать не только как достижения цивилиза-
ции на всём протяжении её истории, но и 
как форму общения людей между собой, 
как способ взаимодействия разных эпох, 
способ взаимодействия миров и про-
странств.

одним из наиболее ярких и много-
гранных проявлений культуры являются 
литературные произведения, которые не 
только неподвластны времени, но и «по-
беждают его», сохраняя культурную ин-
формацию через эпохи.

остановимся на самом выражении 
«литературное произведение» и рас-
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смотрим его семантические потенции. в 
широком смысле литературное произве-
дение оказывается сближенным с терми-
нами «текст», «книга» (если не прирав-
ненным к ним). Именно этот параллелизм 
понятий позволяет оперировать выра-
жением «литературное произведение» 
применительно к историко-культурному 
полю того или иного этноса, того или ино-
го государства, когда само выражение 
принимает смысловую нагрузку этноо-
бразующего и/или государствообразую-
щего феномена.

кевин ванхузер в «Искусстве пони-
мания текста» говорит, что книга — «со-
вокупность, стройное целое, обладающее 
тематической согласованностью — сво-
еобразным идеологическим клеем» [4, 
с. 144], а следовательно, книга как текст 
(«литературное произведение») оказы-
вается жёстко «приуроченной» к опре-
делённой исторической эпохе, социаль-
но-идеологической платформе, иначе 
говоря, к этапу становления, развития 
или, если угодно, «взросления» того или 
иного социума. Сошлёмся здесь на Хорхе 
Гарсия, который прямо пишет, что «текст 
вне исторического контекста безгласен. 
<…> тексты вне истории перестают быть 
текстами» [5, с. 247].

текстология и герменевтика, а также 
литературоведение давно и безусловно 
признали наличие интертекстуальности 
(термин Богранда и дресслера), то есть 
обусловленности вновь создаваемых 
произведений имеющейся традицией и 
историко-культурным контекстом. Иначе 
говоря, л.Н. толстой не мог написать «во-
йну и мир» и тем более «анну каренину» 
до того, как им были созданы «Севасто-
польские рассказы», а М.а. Шолохову бы 
и в голову не пришло создавать «тихий 
дон», не будь уже в текстовой традиции 
русской литературы «Задонщины» и эпо-
пеи «война и мир». книга (текст, литера-
турное произведение) появляется в своё 
время и на своём месте в бесконечной 

хронологической и историко-культур-
ной последовательности произведений 
данного этноса. в ином случае книга не 
получает «путёвку в жизнь», её явление 
из-под пера автора проходит незаметно 
для культурной жизни общества.

Соответственно, верно и ещё одно по-
ложение, касающееся уже эпистемологии, 
герменевтики и истории культуры: инди-
вид в своём развитии проходит услов-
но историю своего народа и общества. 
раннее детство можно сравнить с зарёй 
человечества, детские годы — с эпохой 
Средневековья, пубертатный период 
— с ренессансом и так далее, до наших 
дней развития человечества. разумеется, 
с учётом индивидуальных особенностей 
каждого человеческого существа, к числу 
которых мы отнесём и корпус известных 
ему (прочитанных, осмысленных, косвен-
но знакомых) текстов — литературных 
произведений.

в полном согласии с периодом лич-
ностного развития (схожим с соответ-
ствующим историческим периодом для 
социума) должен находиться и корпус 
осваиваемых в этот период текстов. так, 
неслучайно любая ныне действующая 
программа литературоведческой на-
правленности строится по вектору исто-
рического развития, начиная знакомство 
обучающихся сначала с фольклором 
и эпосом, затем с авторскими сказка-
ми, такими как «Сказка о царе Салтане» 
а.С.  Пушкина. По мере роста читающей 
личности в корпус текстов включаются 
произведения романтизма, например, 
«айвенго» вальтера Скотта, «руслан и 
людмила» Пушкина и  т.  д., чтобы затем 
(обычно на основе авторской идентич-
ности — в случае с русской словесностью 
это, конечно, прежде всего а.С.  Пушкин) 
шагнуть к реализму «дубровского» или 
«евгения онегина» и к реализму вообще. 
далее спектр авторов расширяется, кор-
пус текстов растёт, захватывая уже массу 
произведений мировой литературы неза-
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висимо от жанрово-стилистической при-
надлежности. в выборе того или иного 
литературного произведения формиру-
ется уникальный читательский вкус лич-
ности, создаются устойчивые предпочте-
ния. однако важно, что все они должны 
возникать на единой почве, сформиро-
ванной аутентичными текстами данной 
культуры. Согласитесь, по-разному будет 
восприниматься текст — к примеру, джоан 
роулинг — читателем, имеющим в своём 
представлении указанную нами тексто-
вую традицию, и неискушённым читате-
лем, «добравшимся» до историй о Гарри 
Поттере раньше, чем до культуроформи-
рующих произведений. Поверхностное 
знакомство с произведениями, к данной 
культуре не относящимися, чревато со-
циальной неустроенностью личности и 
ведёт к политической недальновидности, 
анархическим манифестациям и идей-
ному абсолютизму — всё или ничего (ср. 
горькую иронию С.Н.  Булгакова: «…без-
грамотная наша деревня узнаёт имена 
Ницше и Маркса, ренана и Фейербаха» 
[6, с.170]).

Стоит оговорить особо, что здесь 
речь идёт не о борьбе англоязычной 
культурно-литературной традиции с её 
русскоязычным аналогом. англоязычно-
му ребёнку в рамках закладываемого 
ему культурного кода также повредит 
обращение к текстам, не соответству-
ющим «моменту его культурного взро-
сления». Глубина «Саги о Форсайтах» 
не будет постигнута ни в оригинале, ни 
в переводе, если читательский опыт на 
момент обращения к ней недостаточен, 
не сформирован традицией. Интер-
претационные механизмы и соотноси-
тельная хронология произведений, эту 
традицию формирующие для каждой 
конкретной культуры (каждого этноса), 
изучаются в рамках литературоведения, 
там оценивается значимость того или 
иного произведения для формирования 
культурного кода.

в методике преподавания литерату-
ры принято выделять несколько этапов 
«жизни произведения».

Немалое значение в «жизненном ци-
кле» произведения имеет его культурная, 
временная интерпретация, которая, руко-
водствуясь доминирующей обществен-
ной идеологией, пытается соединить 
знаковую систему текста с его истори-
ко-культурной и лингвистической сторо-
нами.

текст как знаковая система, являю-
щаяся основой структурно-семиотиче-
ского и структурно-морфологического 
подхода, неизбежно взаимодействует с 
историко-культурным компонентом про-
изведения и анализируется при их гер-
меневтической интерпретации, заключа-
ющейся в воссоздании внутреннего мира 
личности читателя. 

Исходя из основных принципов гер-
меневтической интерпретации текстов, 
читатель не только может раскрыть его 
содержание, но и, что более ценно, по-
стичь духовно-нравственный, философ-
ский потенциал произведения, увязывая 
его с реалиями современных тенденций 
общественного развития. через герме-
невтическое осмысление текстов воз-
можно наиболее сфокусированное по-
гружение в социальную реальность и 
понимание сущностных характеристик 
культурного пространства [7].

Будучи одним из проявлений сущ-
ности культуры, литература отражает 
художественное сознание и культур-
но-исторический код народа — нации 
— цивилизации. во взаимодействии ли-
тератур состоит взаимодействие разноя-
зычных культур — различных культурных 
кодов. 

Именно через формы культурного 
взаимодействия и следует искать уни-
кальные черты культурного кода, несо-
мненно присущего каждому народу. На 
стыке взаимодействия этих по-своему 
уникальных и во многом взаимоисклю-
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чающих феноменов и рождаются поис-
тине уникальные произведения миро-
вой культуры. так, в плане литературы 
библейское и евангельское повествова-
ния становятся основой для «Божествен-
ной комедии» данте, «Потерянного рая» 
Мильтона, «Мастера и Маргариты» Булга-
кова, мифологией порождается «Фауст», 
затем сюжеты начинают путешествие по 
миру авторской литературы, реализуясь 
в разных культурах по-разному, в рамках 
того или иного культурного кода. 

Следовательно, во-вторых, культур-
ный код — это то культурно-историческое 
содержание эпохи, которое находит от-
ражение в художественном сознании.

однако в наши дни мы можем наблю-
дать проблему отхода от традиционно 
русских, российских ценностей и при-
хода на их место западноевропейских 
культур, идолов, что негативным образом 
сказывается на исторической памяти и 
культурной самоидентификации народов 
россии. На смену устоявшимся веками 
национальным культурным архетипам — 
например, знаменательным датам и тор-
жествам — приходят чуждые российском 
ментальности праздники (день Св.  ва-
лентина, Хеллоуин, день сурка и др.), 
привычные некогда литературные герои 
уступают своё место «марвелловским» 
персонажам, а подрастающее поколение 
с большей охотой впитывает западные 
упрощённые моральные идеалы, отрека-
ясь от многовековой мудрости предков. 
торжество разума над духом, матери-
ального над нравственным задаёт новый 
культурологический паттерн, несвой-
ственный русскому культурному созна-
нию, состоящий из навязанных «текстов 
культуры» (в широком смысле понятия 
«текст»).

конечно, западный прагматичный 
человек, лишённый чувства прекрасно-
го и веры в чудо, а потому отрицающий 
религию и превозносящий научное зна-
ние, уже оставил в русской Иоанновской 

духовной культуре весьма заметный 
и системообразующий след, подобно 
тому, как и русская прохристианстан-
ская и внутренне гармоничная  куль-
тура со свойственными ей мягкостью, 
мудростью, наставничеством и некой 
старческой заботой «смягчила» и обла-
городила сухие западные культурные 
произведения, подчиненные жёсткой, 
математически выверенной структуре и 
образу мысли. 

взаимодействие было именно «вза-
имно обогащающим» и не разрушало 
культурные коды всех задействованных 
сторон. однако на нынешнем, очередном 
витке взаимодействия культур традици-
онные устои присущего нам кода активно 
разрушаются внешним воздействием пе-
речисленных выше внешних, привноси-
мых «текстов культуры». Здесь мы имеем 
дело с проявлением псевдоморфоза, и 
вводимый термин требует расшифровки. 

одним из примеров культурного псев-
доморфоза, появившегося в новое вре-
мя, является переосмысление западной 
культурой античного, египетского и араб-
ского культурного наследия. в одном из 
своих фундаментальных трудов «Закат 
европы» о. Шпенглер в том числе затра-
гивает и эту проблему, подчёркивая уни-
кальность культуры, несмотря на всевоз-
можные заимствования. Притом каждая 
культура является самодостаточной, меж-
культурные взаимодействия и проник-
новения неминуемы, а вот степень этого 
влияния зависит от того, в какой стадии 
развития находится культура, испытыва-
ющая влияние извне: если культура нахо-
дится в стадии «становления» или «упад-
ка», то закат культуры неминуем. вот как 
говорит об этом сам о. Шпенглер: «Исто-
рическими псевдоморфозами я называю 
случаи, когда чуждая культура довлеет 
над краем с такой силой, что культура 
юная, для которой край этот — ее родной, 
не в состоянии задышать полной грудью 
и не только что не доходит до склады-
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вания чистых, собственных форм, но не 
достигает даже полного развития своего 
самосознания» [8, с. 193].

в современной россии данный про-
цесс идёт настолько стремительными 
темпами, что уже на всех уровнях власти 
признали данную проблему угрожающей 
национальной безопасности. Ярким сви-
детельством того являются культурные 
мероприятия, проходившие в рамках 
Года народного искусства и нематери-
ального культурного наследия россии 
(2022 год).

в последнее время в государственных 
программах национального и культурно-
го развития российской Федерации всё 
более частым становится использование 
термина «гражданская идентичность», 
под которым прежде всего понимаются 
базовые национальные ценности рос-
сийского народа, способствующие граж-
данской интеграции. однако объедине-
ние не означает поглощение, поэтому 
гражданская интеграция не предполага-
ет уничтожения самобытных черт народа 
и подавления права личности на саморе-
ализацию и самоопределение. Напротив, 
гражданин как носитель высших идеалов 
гражданского общества должен актуали-
зировать собственную и народную иден-
тичность, способствуя укреплению еди-
ного государства.

особое место в культурном коде на-
рода имеет культурная идентичность, ко-
торая неразрывно связана с конкретны-
ми историческими условиями, в которых 
развивается общество.

Проблема современного российского 
общества, к которой мы сейчас перехо-
дим, заключается в тотальной сегрегации, 
имеющей как объективные, исторически 
оправданные, так и субъективные при-
чины. Из объективных причин упомянем 
здесь только самоизоляцию и прочие ка-
рантинные меры, ставшие реакцией на 
пандемию 2020 года. Субъективные же 
имеют непосредственное отношение к 

предмету разговора, поэтому остановим-
ся на них подробнее.

основой сегрегации нашего общества 
стало противоречие между традицион-
ным «соборным» сознанием народа и 
навязываемой сейчас индивидуалисти-
ческо-космополитической моделью по-
ведения, «западным» видением мира и 
себя — человека — в этом мире. Первое 
замечательно описано в работах Н.а. Бер-
дяева, С.Н.  Булгакова и других русских 
философов. Приведём здесь одну толь-
ко мысль С.Н.  Булгакова: «…атомистиче-
ская совокупность (народа — прим. наше) 
должна превратиться в более полную, 
истинную соборность, имеющую одну 
душу и одну проповедь (курсив С.Н. Бул-
гакова), ибо народу нужна проповедь» 
[6, с. 63]. Проповедь — метатекст, именно 
единство массива текстов, поданных в 
соответствующей последовательности и 
применённых к соответствующим куль-
турно-историческим реалиям, по мнению 
философа, обеспечит соборное единство 
народа, а значит, и целостность государ-
ства. Но в идеальном, устраивающем са-
мого С. Булгакова виде такая проповедь 
не существует, что философ признаёт в 
той же работе, возвращаясь затем к этой 
мысли в работах «Церковь и социальный 
вопрос» и «Христианство и социализм».

Проповеди этой противопоставлены 
разнородные, разнонаправленные, но 
всем разнообразии на удивление связан-
ные между собой в общую идеологиче-
скую схему попытки заменить соборность 
сегрегацией, разобщённостью и раздро-
бленностью. Примечательно, что попытки 
эти также опираются на массив текстов 
(в широком, семиотическом смысле по-
нятия), и, как правило, текстов сомнитель-
ной культурно-художественной ценности. 
в XXI веке роль книг — собственно тек-
стовых произведений вербального ха-
рактера — здесь мало значима. На первое 
место по воздействию на сознание дав-
но вышли кино, мультфильмы, в какой-то 
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степени музыкальные произведения 
(песни), то есть разновидности «тексто-
вого массива», которые наиболее удобны 
для адаптации под иную языковую среду. 

Проблема заключается в том, что 
естественное тяготение к единству и со-
борности, заложенное в природе чело-
века, в наши дня практически лишено 
поддерживающего, интертекстуально ор-
ганизованного массива текстов — лите-
ратурных произведений (и построенных 
на них фильмов, мультфильмов и прочих 
феноменов того, что называем «массовой 
культурой»). Современные экранизации 
даже былинного русского эпоса обора-
чиваются ёрничаньем, насмешкой, избы-
точной ироничностью подачи материала, 
не объединяя представления об истории 
и фольклоре народа, а, напротив, сегреги-
руя и те, что уже сформировались). 

в итоге вместо гражданской идентич-
ности получаем идентичность космопо-
литичную, «родства не помнящую». реше-
ние этой проблемы представляется нам 
первоочередной задачей гуманитарных 
наук в их метапредметном взаимодей-
ствии.

как показало время, европейская 
культура не выдерживает конкуренции, 
безвозвратно теряя свои культурные тра-
диции, прикрываясь тенденциями глоба-
лизации и толерантности.

к сожалению, в российской культуре 
тоже можно найти подобные страницы, 
но если культурные «преобразования» 
древнерусских князей еще укладывались 
в общую геополитическую ситуацию, то 
заигрывание российских императоров с 
западными ценностями в XVIII столетии 
имели сугубо негативные последствия, 
которые ощущаются и до сих пор.

в целом же влияние псевдоморфоза 
на формирование культурной идентич-
ности неоспоримо, но от степени этого 
влияния зависит то, насколько гармо-
ничным получится сочетание глобаль-
ной, мировой культуры с национальными 

или местными. Сама по себе глобальная 
культура, равно как и процесс глобализа-
ции, не стремится к поглощению, однако 
именно это мы зачастую видим. Это «по-
глощение» можно сравнить с девятым 
валом, который естественным образом 
накрывает локальные островки нацио-
нальной культуры.

Иоанновская русская культура сосре-
доточила в себе лучшие традиции хри-
стианства и народного эпоса, обернув в 
мягчайшее одеяло русской словесности. 
Именно этого объединения не хватало 
Западу раньше и не хватает теперь. толь-
ко россии присуща божественная связь 
со всем происходящим, с чем так рьяно 
пытались порвать европейские мысли-
тели и гуманисты, начиная со времён 
реформации, и в чём нам видится един-
ственный путь спасения европейской ци-
вилизации [9].

Итак, есть ли способы сохранения 
культурного кода российской нации в 
данный момент и в современных услови-
ях? Полагаем, что есть, и первыми шага-
ми в решении этой проблемы, по нашему 
мнению, должны стать следующие:

 - восстановление и обязательное рас-
пространение средствами медиа и 
образовательных учреждений куль-
турных архетипов, существовавших 
столетиями на территории страны, в 
том числе реализуемых в фольклоре 
народов россии, в авторских текстах, 
начиная со сказок (сказки Пушкина, 
аксакова и т. д., вплоть до сказок Сер-
гея козлова);

 - создание единого комплекса лите-
ратурных произведений, изучаемых 
в образовательных учреждениях, на 
основе постепенного усложнения их 
идейно-мировоззренческого содер-
жания (в частности, считаем необхо-
димым исключить из списка чтения 
для младшего и начального звена 
средней школы фрагменты из «Брать-
ев карамазовых» Ф.М. достоевского 
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как семантически избыточные и не 
обоснованные пропедевтическими и 
логическими установками для обуча-
ющихся данной возрастной группы);

 - формирование и последовательное 
внедрение в практику преподава-
ния в образовательных учреждениях 
межпредметных коннотаций по гума-
нитарному вектору, то есть перепод-
чинение единой программы по лите-
ратуре параллельно изучаемым и уже 
изученным феноменам истории и об-
ществознания, а также подбор текстов 
для преподавания русского и родного 
языков с учётом изучаемого на уро-
ках литературы материала;

 - перенесение основной воспитатель-
ной нагрузки с дошкольных учрежде-
ний на семью — с учётом указанных 
выше шагов и с обеспечением насе-
ления необходимыми текстами и ре-
комендациями по их применению в 
семейном воспитании и образовании;

 - увеличение количества часов, выде-
ляемых в образовательных учрежде-

ниях на изучение словесности (лите-
ратуры и русского языка как единого 
государственного языка российской 
Федерации) с учётом предложенных 
шагов (на основе единой программы 
обучения);

 - привлечение невербального куль-
турного материала (музыки, живопи-
си, кино и т. д.) для иллюстрирования 
отдельных текстов, идейно-мировоз-
зренческих положений в рамках еди-
ной программы обучения;

 - исключение (по возможности) из сфе-
ры интересов детей и подростков 
культурных архетипов заимствован-
ного характера, разрушающих един-
ство национального культурного кода 
(произведений любого семиотическо-
го характера, не являющихся соотно-
симыми по нравственно-воспитыва-
ющей функции с конвенционально 
принятым для россии культурным ко-
дом).
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«Награждаю всех вечной радостью» 
75-летию Фаины Георгиевны Яруллиной посвящается…

Аннотация. в статье авторы вспоминают Ф.Г. Яруллину, ветерана пионерского и детского движения 
в республике и г. казани. отмечается, что помимо работы с детьми Ф.Г. Яруллина много внимания уделя-
ла педагогам и вожатым, была настоящим наставником. Многие методы работы, внедрение инноваций, 
таких как фант-клуб «НеСд», с активно-игровыми программами, огромная работа с педагогами имеют 
ценность и сегодня, так как для педагогов представляют возможность апробации своих воспитательных 
методик, форм массовой и индивидуальной работы. 

Ключевые слова: наставничество, детское движение, педагоги, вожатые, дополнительное образование 
детей
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“I Award Everlasting Joy to All” 
dedicated to the 75th anniversary of Faina Georgievna Yarullina ...

Abstract. In the article, the authors recall F.G. Yarullina, a veteran of the pioneer and children’s movement 
in the republic and the city of Kazan. It is noted that in addition to working with children F.G. Yarullina paid 
much attention to teachers and counselors, was a real mentor. Many methods of work, innovations, such 
as the phantom club «NeSD», with active-game programs, huge work with teachers have value today, as 
teachers are able to test their educational methods, forms of mass and individual work.

Keywords: mentoring, children’s movement, teachers, counselors, additional education of children

Фаузия Гимазетдиновна (Фаина Ге-
оргиевна) Яруллина прошла большой 
трудовой путь педагога, наставника, ру-
ководителя и всю свою жизнь посвятила 
работе с детьми. ее жизнь — пример на-

стоящего подвижничества, пример под-
ражания для многих. 

влияние Фаины Георгиевны на вос-
питанников было огромно. доброта, ис-
кренность, мудрость, трудолюбие, целе-

© Политова в.в., абдуллина в.а., 2023
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устремленность, огромная самоотдача 
и большая любовь к детям сникали ей 
заслуженный авторитет не только среди 
ребят, но и среди родителей и коллег. 

ее вклад в развитие дополнительно-
го образования, пионерского и детского 
движения республики татарстан и г.  ка-
зани отмечен многими наградами и зва-
ниями. она единственный педагог-руко-
водитель в казани, удостоенный золотой 
медали «За полезное» в номинации «ра-
бота с детьми», учрежденной Федераль-
ным собранием российской Федерации 
совместно с Международным фондом 
«дети новой эры» (2004 г.), и «Женщина 
года в республике татарстан» (1997 г.).

Воспоминания В.В.  Политовой: «Го-
ворить об этом педагоге — Фаузие Ги-
мазетдиновне Яруллиной — и просто, и 
сложно, ибо все ясно по делам, работе, 
отношению, но найти истоки этого без-
заветного служения детям трудно. 

Любовь?! … Безграничная любовь к де-
тям — ненаучное понятие, великое чув-
ство, которое помогло сотням мальчишек 
и девчонок стать достойными граждана-
ми нашей Родины. Даже простое перечис-
ление этапов ее деятельности: старшая 
пионерская вожатая в школе; пионерская 
вожатая во Всесоюзном пионерском лаге-
ре «Артек»; методист Дворца пионеров 
и школьников имени А.  Алиша, руково-
дитель городского пионерского штаба 
«Факел», заведующая методическим от-
делом Дворца; директор Дома пионеров 
Бауманского района г. Казани (в дальней-
шем — Центра детского творчества Ва-
хитовского района) — подтверждает эту 
любовь. В любви счастье не складывает-
ся, а умножается. Любящий воспринима-
ет человека целиком, верит в его возмож-
ности, и тепло этой веры помогает». 

Пионерский штаб, которым руково-
дила Ф.Г Яруллина в течение многих лет, 
создавался как коллектив пионерских 
активистов с целью объединить работу 
дружин и школ организацией деятельно-

сти, отвечающей потребностям детства, 
т.  е. общественно полезной, личностно 
значимой, оформленной ритуалами, за-
конами, традициями, искренней и гу-
манной. Созданный во дворце пионеров 
имени а.  алиша в 1962 году городской 
пионерский штаб постоянно менял ру-
ководителей, пока не была назначена 
методист Яруллина — молодой, энергич-
ный педагог, с большим опытом работы 
с детьми и, что немаловажно, со многими 
практическими умениями, необходимы-
ми в подготовке актива.

Фаузия Гимазетдиновна была не толь-
ко увлеченным педагогом-новатором, во-
жатым от Бога, но и неординарным руко-
водителем, уникальным человеком. 

Воспоминания В.В. Политовой: «Руко-
водителем Дома пионеров Фаина Георги-
евна стала в чрезвычайно сложное время. 
Гремели дебаты о предстоящей пере-
стройке, о пионерской организации, кото-
рая якобы устарела и др. В Доме пионеров 
сменялись директора один за другим. Фа-
ина Георгиевна стала сильным, влиятель-
ным и авторитетным руководителем. 
Большая хозяйственная деятельность 
не заслонила огромную, разностороннюю 
образовательно-воспитательную рабо-
ту учреждения. Началось взаимодействие 
с кафедрой педагогики педагогического 
института, что позволило участвовать 
в конференциях, научно-практических се-
минарах, разрабатывались и проводились 
стажерские площадки для студентов, 
методистов, директоров не только уч-
реждений дополнительного образования, 
но и культурно-просветительных учреж-
дений города и республики. Фаина Геор-
гиевна заинтересованно относилась ко 
всем инновационным открытиям и ак-
тивно вводила их, рассказывала о них на 
страницах журнала «Школа: проблемы 
и поиски». Ежегодно выпускались мето-
дические сборники материалов Центра 
«Внеклассный час» с описанием опыта 
работы и рекомендациями для педагогов 
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дополнительного образования и других 
категорий работников сферы образова-
ния».

Созидать, творить, выдумывать, про-
бовать — было профессиональным кре-
до Фаузии Гимазетдиновны. возглавляя 
Центр детского творчества, она постоян-
но создавала и воплощала в жизнь но-
вации, позволяющие самоутвердиться 
и самореализоваться каждому ребенку: 
популярный в городе фант-клуб «НеСд» 
с активно-игровыми программами тому 
подтверждение.          

внешкольные учреждения, вовлекая 
детей и подростков в детские объеди-
нения, творческие коллективы и куль-
турно-массовые мероприятия, не просто 
давали возможность занять ребёнка в 
свободное время, но и становились пло-
щадкой для приобретения ими навыков 
будущей профессии, а для педагогов 
предоставляли возможность апробации 
своих воспитательных методик, форм 
массовой и индивидуальной работы. 
Ф.Г. Яруллина огромное внимание уделя-
ла созданию комфортной среды как для 
детей, так и для педагогов. в детском цен-
тре всегда царила тёплая дружественная 
атмосфера, которая и сегодня сохраняет-
ся и творчески развивается в контексте 
современных инноваций в дополнитель-
ном образовании.   

Воспоминания В.В. Политовой: «С пе-
дагогическим коллективом Фаина Георги-
евна работала кропотливо и личностно, 
считая, что учреждения дополнительно-
го образования — это «мир детства», и 
в этом мире должно быть чисто, свет-
ло и красиво, что здесь не может быть 
места ремесленническому безразличию, 
что педагог со временем освоит свою 
недостаточную психолого-педагогиче-
скую, научно-исследовательскую, мето-
дическую готовность, как того требует 
специфика УДО, но человеком, личностью 
он обязательно должен быть хорошим, в 
этом она искренне была убеждена».

любимое детище Фаины Георгиев-
ны — самобытная и уникальная детская 
деревня «Фанта», где был заложен очень 
высокий креативный потенциал. детская 
деревня стала самым значимым событи-
ем детства нескольких тысяч девчонок и 
мальчишек вахитовского и рыбно-Сло-
бодского районов. каждое лето с 1991 
по 2002 годы «Фанта» получала гранты и 
завоевывала победы в конкурсах на раз-
личных уровнях, один из которых — грант 
на участие во всемирном конгрессе лаге-
рей в г. Санкт-Петербурге.

Воспоминания В.В.  Политовой: 
«В  1991  году Фаине Георгиевне пред-
ложили взять на баланс и обеспечение 
лагерь труда и отдыха старшекласс-
ников в поселке Масловка Рыбно-Слобод-
ского района. Здесь и проявились такие 
ее позитивные качества руководите-
ля, как непоколебимая вера в творче-
скую работоспособность своего коллек-
тива, восприимчивость к новому виду 
деятельности, общительность, изо-
бретательность, инициативность от-
ветственность, устойчивость к стрес-
сам, уверенность в себе, креативность и 
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огромная любовь к детям. Такие качества 
руководителя позволили создать замеча-
тельный коллектив взрослых — педагогов 
Центра, классных руководителей школ и 
просто сотрудников, — который каждое 
лето жил и представлял подросткам воз-
можность для отдыха, дружбы и творче-
ства. Вся жизнь в детской деревне — а это 
чередование оздоровительных, трудовых, 
творческих и развлекательных дел — была 
пронизана игрой. Каждая «семья» имела 
свою фамилию, выпускала свою газету, 
примеряла на себя роли исполнителя и 
организатора, корреспондента и диджея, 
генератора идей и кострового, окунаясь 
в атмосферу со-творчества, со-друже-
ства, со-переживания, со-бытийности. 
И вся эта деятельность была прониза-
на игрой и изначально содержала в себе 
ситуацию успеха, что заложила в основу 
своей педагогики Ф.Г.  Яруллина, опираясь 
на самоценность каждого подростка, ко-
торый в  делах преодолевал свое неуме-
ние, страх. непонимание, застенчивость, 
робость и др.» 

Интегрируя в себе все качества совре-
менного руководителя: профессиональ-
ные знания и эрудицию, умение создавать 
атмосферу творчества и сотрудничества, 
Яруллина  Ф.Г. стала образцом неустан-
ного вдохновенного педагога-тружени-
ка. ее отличали работоспособность, до-
бросовестность, дисциплинированность, 

четкость в работе, принципиальность, по-
трясающая эрудиция, она пользовалась 
заслуженным авторитетом в коллективе, 
районе, городе, республике.

Многолетний опыт работы Ф.Г.  Ярул-
линой получил широкое распростране-
ние среди педагогических коллективов 
города и республики, а ее яркий образ 
стал путеводной звездой для будущих 
организаторов детских коллективов и 
учреждений, решивших покорять ребя-
чьи сердца. такой, дарящей всем радость, 
Фаина Георгиевна Яруллина и останется 
в наших сердцах, нашей памяти!

Это лишь малая толика более чем со-
рокалетней деятельности Ф.Г. Яруллиной, 
которая в своей внешкольной работе ис-
пользовала «понимающую педагогику», 
оставаясь верной основам образования, 
определяла реализацию интересов ре-
бенка в сфере познания им мира и себя 
в нем как доминанту теории и реальной 
педагогической практики. 

в год 100-летнего юбилея пионерской 
организации нашей республики собран-
ный материал является данью памяти пе-
дагогу, ветерану дополнительного обра-
зования и детского движения республики 
татарстан, внесшему огромный вклад в 
развитие и воспитание подрастающего 
поколения, всю свою сознательную жизнь 
посвятившему детям и подросткам.

P.S. На протяжении многих лет: в активе городского пионерского штаба «Факел», после окончания 
Казанского университета в городском Дворце пионеров имени А. Алиша и в Центре детского творчества 
Вахитовского района г. Казани, в детской деревне «Фанта» — мы с Фаиной Георгиевной были рядом, 
работали вместе, чем я очень горжусь, и вспоминаю ее с благодарностью! 

   Абдуллина Э.А.

P.S. Мы дружили с Фаиной Георгиевной с 1973 года, и мне довелось с близкого расстояния видеть ее 
переживания, заботы, взлеты и тревоги, радости и перемены настроения! Она была очень позитивным, 
отзывчивым человеком и делилась оптимизмом с теми, кто её окружал. 

Политова В.В.
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Приложение

СПравка

фаузия Гимазетдиновна яруллина

(21.08.1948 — 03.01.2022)

ветеран дополнительного образования и детского движения республики татарстан

трудовой путь   
1965–1970 — старшая пионерская вожатая школы № 24 г. казани;
1970–1971 — вожатая всесоюзного пионерского лагеря «артек»;
1971–1985 — руководитель городского пионерского штаба «Факел», методист по пионерской 

работе, заведующая методическим отделом казанского городского дворца пионеров име-
ни а. алиша;

1985–2012 — директор Центра детского творчества вахитовского района г. казани, президент 
детской деревни «Фанта». 

За  многолетнюю плодотворную работу Ф.Г. Яруллина награждена:
Нагрудным знаком «отличник народного просвещения», 1992 г.;
дипломом победителя республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «образова-

ние», 1998 г.;
Грамотой Президента республики татарстан, 1999 г.;
Медалью «ветеран труда», 2001 г.;
Золотой медалью «За полезное» Международного фонда «дети новой эры», 2004 г.;
Медалью «в память 1000-летия казани», 2005 г.;
Почетной грамотой мэра г. казани, 2008 г.


