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Состояние воспитательной дея-
тельности в общеобразовательной 
школе последнего десятилетия оце-
нивается экспертами как критиче-
ское. Школьное воспитание характе-
ризуется такими словосочетаниями, 
как «дискредитация системы воспи-
тания», «деформация сложившихся 
традиций», «дезориентация целей 
воспитания» и т. д. В качестве ос-
новных причин сложившейся ситу-
ации авторы выделяют следующие 
аргументы. Отсутствие у современ-
ного образования образа будущего 
привело к дискредитации всей сис-
темы отечественного образования. 
Образование из общественного блага 
превратилось в услугу. В результате 
такой деформации активно познаю-
щий школьник превратился в пассив-
ного потребителя образовательных 
услуг1.

Абсолютизация тестовой оцен-
ки знаний учащихся в форме ОГЭ 
и ЕГЭ привела к дезориентации це-
лей и задач учебно-воспитательной 
деятельности школы. Образователь-
ные цели постепенно были сведены 

к решению фрагментарной задачи – 
изучению нескольких предметов, по 
которым следует сдавать ЕГЭ для 
поступления в вуз. Учителя, зная, 
что учащимся предстоит тестовая 
проверка знаний, вынуждены «на-
таскивать» их к сдаче ЕГЭ, а ро-
дители – заниматься организацией 
репетиторства своего ребенка. В та-
кой ситуации проблемы воспитания 
школьника, вопросы его духовно-
нравственного становления оказа-
лись вне педагогического влияния 
школы.

Насаждение в российском обще-
стве западных псевдоценностей под 
флагом свободы и демократизации 
способствовало деформации куль-
туры детства, что в свою очередь 
привело к разрушению чувства сты-
да, как основного механизма воспи-
тания нравственности.

Стремительное развитие инду-
стрии развлечений, направленной на 
продажу всякого рода развлекатель-
ных услуг, привело к исчезновению 
у ребенка истинного чувства радо-
сти. Без личного участия ребенка 
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в социально-значимой деятельности, 
без внутреннего переживания в ка-
честве активного субъекта у него 
не возникает настоящего чувства 
радости.

Тотальное внедрение портфолио, 
бесчисленные конкурсы, проводи-
мые в школах, колледжах и вузах, 
привели к «звездификации» значи-
тельной части учащейся молодежи, 
к расцвету среди молодежи показу-
хи, тщеславия и гордыни, удовлет-
ворение которых в последние годы 
стало принимать порой нечеловече-
ские формы.

Проблема преодоления сложив-
шейся ситуации в системе школь-
ного воспитания сегодня стала 
стратегической задачей российско-
го государства. Первый шаг в этом 
направлении состоит в обсуждении 
и принятии на высоком государст-
венном уровне Российской нацио-
нальной идеи, т. е. образа будущего 
России, как стратегической сверх-
задачи общества и государства. На 
основе национальной идеи должна 
быть разработана новая модель оте-
чественного школьного образова-
ния2.

В последние годы в стране начал 
вырисовываться образ будущей Рос-
сии. Президентом объявлен курс на 
возвращение к проверенным вре-
менем отечественным ценностям, 
национальным традициям воспи-
тания. В качестве одной из моделей 
отечественного школьного образо-
вания, обеспечивающего единство 
обучения и воспитания школьни-
ков, может стать инициированный 
Государственным Советником Ре-
спублики Татарстан М. Ш. Шай-
миевым образовательный проект 

«Адымнар – путь к знаниям и со-
гласию». В 2019 г. проект получил 
поддержку президента Российской 
Федерации В. В. Путина3. Им были 
даны соответствующие поручения 
курирующим данную сферу вице-
премьерам, а также Министру про-
свещения Российской Федерации 
по оказанию содействия развитию 
трехъязычного образования.

Первый полилингвальный ком-
плекс «Адымнар – путь к знаниям 
и согласию» был открыт при уча-
стии Министра просвещения РФ 
С. С. Кравцова в 2020 г. на базе об-
щеобразовательной школы № 165 г. 
Казани с углубленным изучением 
английского языка. В структуру 
комплекса вошли пять детских са-
дов, начальная школа, размещен-
ная в действующем здании школы 
№ 165. Средняя билингвальная шко-
ла расположилась в новом здании 
на ул. Бичурина. Во вновь постро-
енном здании на 1224 места на ул. 
Бондаренко разместилась средняя 
полилингвальная школа. Здесь сос-
редоточены учебные классы и ла-
бораторные помещения, кабине-
ты дополнительного образования, 
столовая, спортивный зал, бассейн, 
библиотека. В целях реализации ши-
рокого круга задач многоязычного 
образования в данном полилингваль-
ном комплексе сформирована собст-
венная инфраструктура, отвечающая 
принципу «нет границ изучению 
языков». Для проживания одаренных 
детей, поступивших в билингваль-
ную и полилингвальную школы из 
других регионов, а также городов 
и районов республики, было постро-
ено здание интерната на 240 мест, 
где отведен изолированный отель-
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блок для размещения иностранных 
преподавателей – носителей языков.

Кроме того, в 2020 г. был открыт 
полилингвальный комплекс «Адым-
нар – Алабуга» в г. Елабуге при уча-
стии академика Ю. П. Зинченко, за-
нимавшего тогда пост президента 
Российской академии образования. 
В 2021 г. свои двери открыли сле-
дующие два полилингвальных ком-
плекса – в г. Набережные Челны и с. 
Актаныш. 1 сентября 2022 г. состо-
ялось открытие еще двух полилин-
гвальных комплексов в городах Аль-
метьевск и Нижнекамск. Проектный 
контингент шести полилингвальных 
комплексов составляет более 10 ты-
сяч учащихся, в учебно-воспитатель-
ном процессе задействованы более 
тысячи педагогов и преподавателей.

Образовательная деятельность 
в полилингвальных школах Татар-
стана направлена на обеспечение 
выпускников качественным обра-
зованием на трех языках, на вос-
питание человека национальной, 
общероссийской и мировой куль-
туры, обладающего востребованны-
ми в современном мире качествами, 
способностями и компетенциями, 
отличающегося устойчивой моти-
вацией в получении непрерывного 
профессионального образования.

Содержание учебно-воспитатель-
ной деятельности в полилингваль-
ном комплексе на базе общеобразо-
вательной школы № 165 г. Казани, 
в соответствии с приказом Мини-
стерства образования и науки Респу-
блики Татарстан № 852/12 от 24 мая 
2019 г. «Об утверждении Концепции 
полилингвального образовательного 
комплекса “Адымнар – путь к зна-
ниям и согласию”», направлено на 

предоставление возможности вы-
бора уровней усвоения английского 
языка и траекторий многоязычного 
обучения (билингвального либо по-
лилингвального), с одной стороны, 
с другой – на приобретение ребен-
ком социального опыта, способности 
строить миролюбивые взаимоотно-
шения с носителями разных языков, 
представителями разных культур. 
Этому способствует целенаправлен-
ная учебная и внеурочная работа. 
Особое внимание уделяется пре-
подаванию дисциплины «История 
и культура Татарстана», изучению 
мировоззренческого и социально 
ориентированного курса «Филосо-
фия согласия»4.

Традиционно обучение в шко-
ле начинается с изучения языков 
и предметов. Нельзя применять 
в обучении язык, которым ребенок 
не владеет. По мере усвоения языка 
его функции расширяются. Наряду 
с функцией общения язык выпол-
няет ряд образовательных функций: 
когнитивную, развивающую, воспи-
тательную и т. д. В образовательном 
процессе язык применяется непо-
средственно как средство обуче-
ния и воспитания. Иными словами, 
посредством языка школьникам 
передаются не только предметные 
знания и умения, но и нравственные 
ценности, народные традиции, на-
копленные веками. Поэтому в шко-
ле параллельно идут два процесса, 
связанные, с одной стороны, с пре-
подаванием и изучением самого 
языка, где язык выступает в каче-
стве предмета изучения, с другой, 
с использованием языка в качестве 
средства обучения и средства вос-
питания школьников.
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В ст. 69 обновленной в 2020 г. 
Конституции Российской Федера-
ции появился новый пункт, который 
гласит: «Государство защищает куль-
турную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской 
Федерации, гарантирует сохранение 
этнокультурного и языкового много-
образия». Задача государства в реа-
лизации многоязычного образования 
состоит в создании правовой базы, 
комплекса условий для его успеш-
ного функционирования5.

Отечественное полилингвальное 
образование предполагает приме-
нение в обучении и воспитании как 
минимум трех языков: русского, 
родного и иностранного. Все это 
закреплено законодательно. Во-пер-
вых, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 14 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», преподавание и изучение 
русского языка, как государствен-
ного языка Российской Федерации, 
осуществляется на основе ФГОС 
основного общего образования на 
всей территории страны6. Во-вторых, 
образовательная деятельность в госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных организациях Россий-
ской Федерации осуществляется на 
русском языке в соответствии с ч. 2 
ст. 14 Федерального закона № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Таким образом, на всей 
территории Российской Федерации, 
с одной стороны, русский язык пре-
подается и изучается как предмет, 
с другой – образовательная деятель-
ность осуществляется на русском 
языке, т. е. русский язык применяется 
и как средство обучения и воспи-
тания.

В то же время федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты дошкольного, начального 
общего и основного общего образо-
вания предоставляют возможность 
получения образования на родных 
языках для представителей разных 
народов, этносов Российской Феде-
рации в соответствии с ч. 5.1 ст. 11 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 3 августа 
2018 г. был принят Федеральный за-
кон № 317-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 11 и 14 Федерального 
закона “Об образовании в Россий-
ской Федерации”». В 2018 г. соот-
ветственно были внесены изменения 
в ФГОС, предусматривающие выде-
ление предметной области «Родной 
язык и родная литература» как само-
стоятельной дидактической едини-
цы. Кроме того, в новой редакции 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в соответ-
ствии с ч. 5.1 ст. 11 появилась воз-
можность изучения русского языка 
как родного языка в рамках ФГОС 
дошкольного, начального общего 
и основного общего образования. 
На этой основе в многоязычных рос-
сийских регионах, национальных 
республиках учебно-воспитательный 
процесс осуществляется на русском 
и родном языках. На этих же языках 
осуществляется воспитательная де-
ятельность, процесс социализации 
детей.

Кроме того, общее среднее обра-
зование в России на основании ч. 5 
ст. 14 Федерального закона № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» может быть получено 
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на иностранном языке в соответ-
ствии с образовательной програм-
мой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании 
и локальными нормативными акта-
ми организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Таким образом, сегодня в Рос-
сийской Федерации существует 
необходимая законодательная база 
для осуществления в школе обра-
зовательной деятельности на трех 
языках. Вопросы целесообразности 
преподавания на родном, русском 
и иностранном языках тех или иных 
предметов решает образовательная 
организация, принимая во внимание 
пожелания родителей, а также с уче-
том собственных образовательных 
возможностей.

Развивающая образовательная 
среда полилингвального комплек-
са, где происходит становление 
личности обучающегося, является, 
в первую очередь, многоязычной7. 
Учебная и внеурочная деятельность 
здесь строится на всестороннем ис-
пользовании обучающего, воспи-
тывающего и развивающего потен-
циала как минимум трех языков8. 
Этому способствуют программы 
учебной и внеурочной деятельности, 
инфраструктура полилингвального 
комплекса. Действительно, именно 
в образовательной среде происхо-
дит умственное, физическое, ду-
ховно-нравственное и социальное 
становление и развитие учащихся. 
Образовательная среда, имеющая 
многофункциональное назначение, 
непосредственно связана как с про-
цессом обучения и воспитания де-
тей, так и с процессом их личност-
ного развития и социализации9.

Разработка алгоритма построе-
ния развивающей образовательной 
среды начинается с детализирован-
ного ответа на ключевые вопросы, 
относящиеся к объектам и субъектам 
образовательного процесса.

Какими возможностями для про-
явления творческого потенциала 
учащихся обладает образовательная 
организация? Какую нишу она зани-
мает в системе образования города, 
республики? В чем заключается ее 
уникальность среди аналогичных 
образовательных организаций? Ка-
кие профильные направления об-
учения и уровни усвоения основ-
ных образовательных программ 
осуществляет? Какие программы 
внеурочной воспитательной дея-
тельности и дополнительного об-
разования являются приоритетными 
в данной полилингвальной школе? 
Эти и многие другие вопросы обуче-
ния, воспитания и развития детей 
должны найти отражение в учебном 
плане и миссии общеобразователь-
ной организации.

Следует хорошо представлять, 
кого предстоит обучать, какова ин-
дивидуально-психологическая раз-
нородность контингента учащихся. 
Предстоит получить исчерпываю-
щие данные об уровне проявлен-
ных и потенциальных способностей 
учащихся: от физического разви-
тия до уровня социализации. Все 
это предъявляет к образовательной 
среде соответствующие требова-
ния. Образовательные программы, 
методы педагогической работы не 
могут быть ориентированы лишь на 
средний уровень развития способно-
стей учащихся. Напротив, должны 
быть созданы условия для обучения 
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и развития детей как с проявивши-
мися способностями, так и детей со 
скрытыми способностями, которые 
еще не нашли себя.

Помимо традиционных методов 
и форм обучения (объяснительно-
иллюстративные, индивидуальные, 
групповые, фронтальные, комбини-
рованные и т. д.), речь должна идти 
о способах и технологиях обучения, 
ориентированных на актуализацию 
зоны ближайшего развития учащих-
ся. В полилингвальных школах, ори-
ентированных на достижение высо-
кого качества образования, способы 
учебно-познавательной деятельнос-
ти от традиционного репродуктив-
ного типа: «Повторите то, что я ска-
зал», «Сделайте так, как я показал» 
должны трансформироваться в про-
дуктивный тип: «Изложите так, как 
вы это понимаете», «Покажите, как 
вы собираетесь это сделать». Такой 
подход направлен на развитие ког-
нитивной сферы школьника.

В реальности школьные учителя 
больше всего тяготеют к традици-
онной дидактической парадигме. 
Несмотря на это, считаем, что для 
построения развивающей среды 
полилингвальной школы более це-
лесообразной является психоди-
дактическая парадигма В. И. Пано-
ва10. Учитель, как ключевая фигура 
практического воплощения любой 
педагогической системы, в разви-
вающейся образовательной среде 
из транслятора знаний–умений–на-
выков превращается в организатора 
продуктивного педагогического вза-
имодействия и образует с учащимися 
совокупный субъект совместно-раз-
деленной учебно-познавательной 
деятельности.

Переход к развивающему обра-
зованию требует от педагогов пси-
хологических знаний для понима-
ния того, на какие дидактические 
принципы и психологические зако-
номерности развития учащихся они 
опираются при создании авторских 
учебных программ. Ситуация ста-
новится особенно понятной, если 
вспомнить, что в условиях тради-
ционного обучения конец младшего 
школьного возраста ознаменуется 
глубоким мотивационным кризисом. 
Отсутствие содержательных моти-
вов учения приводит к тому, что уча-
щиеся утрачивают интерес к нему. 
К сожалению, далеко не всем удает-
ся преодолеть этот кризис, который 
в подростковом возрасте становится 
источником глубокого внутреннего 
конфликта между учеником и шко-
лой. Квалифицированное решение 
подобных проблем предполагает на-
личие у педагогов соответствующей 
психологической и дидактической 
подготовленности.

Таким образом, реализуя обуча-
ющую функцию, педагог проявляет 
себя как преподаватель, т. е. учитель-
предметник. В то же время он яв-
ляется воспитателем конкретного 
ученика, классного коллектива в це-
лом. В соответствии с Федеральным 
законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»11 воспи-
тательная деятельность стала неотъ-
емлемой частью образовательного 
процесса не только в общеобразо-
вательной школе, но и в учрежде-
ниях среднего профессионального 
и высшего образования.
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Аннотация. Автором статьи раскрыты законодательные основы функционирова-
ния полилингвальной школы, как эффективной модели обеспечения единства обуче-
ния и воспитания школьников. Учебная и внеурочная деятельность в полилингвальной 
школе строится на всестороннем использовании обучающего, воспитывающего и раз-
вивающего потенциалов трех языков: русского, родного и иностранного. На принципах 
психодидактического подхода в этих целях создается развивающая образовательная 
среда.

Ключевые слова: обучение и воспитание, полилингвальная школа, психодидакти-
ческий подход, развивающая образовательная среда.

Abstract. The author of the article reveals the legislative foundations of the functioning of 
a multilingual school as an effective model for ensuring the unity of education and upbringing 
of schoolchildren. Educational and extracurricular activities in a multilingual school are 
based on the comprehensive use of the teaching, educating and developing potentials of 
three languages: Russian, native and foreign. Based on the principles of the psychodidactic 
approach, a developing educational environment is created for these purposes.

Key words: training and education, multilingual school, psychodidactic approach, 
developing educational environment.
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