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Введение 

Актуальность исследования. В современном обществе обострились 

проблемы эффективного управления, которые во многом определяют будущее 

страны, в том числе и вопросы управления деятельностью общеобразова-

тельных организаций. Требует пересмотра и содержание управления этно-

культурной деятельностью общеобразовательной организации, которая 

направлена на удовлетворение языковых прав и этнокультурных потребно-

стей обучающихся, урегулирование межнациональных отношений. Результа-

ты анализа социологического опроса среди российского населения седьмой 

волны мониторинговых исследований ФНИСЦ РАН (2017 г.) показали, что 

опрошенные указали в качестве одной из злободневных проблем обострение 

национальных отношений. В «Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации» актуализируется проблема защиты традиционных цен-

ностей. Если недооценить значимость этого направления, то общество может 

прийти к межнациональному разногласию. В Указе «О национальных целях 

развития России до 2030 года» отмечается необходимость создания «условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» [181]. В Указе «Основы 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-

сийских духовно-нравственных ценностей» отмечается важность решения 

задач «по укреплению межнационального согласия, воспитания в духе ува-

жения к традиционным ценностям «как ключевой инструмент государствен-

ной политики в области образования и культуры» [180]. Эти же задачи ста-

вятся и в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 

2025 г.», где обозначается «необходимость гармонизация национальных и эт-

нокультурных отношений; сохранение этнокультурной самобытности наро-

дов, проживающих в России» [118]. 
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Отметим, что этнокультурная деятельность общеобразовательной ор-

ганизации чаще всего сводится к обновлению содержания образования, из-

менению количества часов, отводимых на изучение предметов этнокультур-

ной направленности, использованию этнокультурных технологий в педаго-

гическом процессе. В то же время качество этнокультурной деятельности 

общеобразовательных организаций до сих пор остается недостаточно высо-

ким. Значит, необходимы принципиально новые модели управления этно-

культурной деятельностью общеобразовательных организаций, которые учи-

тывали бы интересы и потребности каждого участника, вовлечённого в об-

щеобразовательные отношения. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной, педагогической 

литературы показывает, что управление этнокультурной деятельностью об-

разовательных организаций — одна из важных проблем в педагогической 

теории и практике. Методологические аспекты этнокультурного образования 

раскрыты в трудах Ш. М.-Х. Арсалиева, Г. Н. Волкова, Ю. П. Сокольникова, 

З. Б. Цаллаговой, С. Н. Федоровой, М. А. Якунчева и др. Концептуальные 

подходы к управлению рассматривались в работах О. С. Виханского, 

В. Д. Граждана, Р. В. Гребенникова, П. А. Кохно, С. Е. Комарова, 

В. А. Микрюкова, Э. А. Смирнова, Я. Р. Рейльяна и др. Научные исследова-

ния в области управления деятельностью образовательной организации осу-

ществлялись Г. С. Абдрахмановой, В. И. Андреевым, Т. А. Артеменковой, 

А. В. Карповым, С. И. Королевым, Н. Д. Никандровым, М. М. Поташником, 

В. А. Сластениным, Т. И. Шамовой, Е. А. Ямбургом и др. Серьезный вклад в 

решение проблем внешнего и внутреннего управления школой внесли 

Е. С. Березняк, М. Г. Захаров, М. И. Кондаков, Э. Г. Костяшкин, И. К. Нови-

ков и др. 

Зарубежные учёные предлагают брать в расчёт идеи этнокультурного 

образования как фундамента диалога культур (Дж. Бэнкс, Д. Л. Морган). 

Д. Голлник, П. Шинн целью поликультурного образования считают разработ-
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ку образовательной политики, программ подготовки учителей, содержания 

образования, установление психологического и морального климата и отно-

шений между всеми участниками образовательного процесса. Вопросы при-

менения этнокультурного подхода в системе образования и его значимости 

для достижения целей образовательного процесса отражены в отечественных 

научных исследованиях Н. М. Ахмеровой, Е. С. Бабуновой, Л. П. Карпуши-

ной, С. С. Кулмагамбетовой, М. Д. Насыровой, Т. К. Солодухиной, Ж. А. Ха-

шегульговой, В. К. Шаповалова. Социокультурные аспекты управления в 

условиях этнокультурного многообразия и методологические основания эт-

нокультурного фактора в управлении исследованы А. Б. Афанасьевой, 

И. С. Дмитриевой и др. Вопросы организации и руководства этнокультурным 

центром исследовались Ю. Б. Тарасовой, этнокультурной деятельности учре-

ждений культуры и образования — Т. И. Баклановой, И. В. Коршуновой, ме-

неджмента этнокультурного лагеря — Д. В. Цыкаловым, управления деятель-

ностью учителя по внедрению этнокультурной коннотации образования — 

Е. Н. Ненькиной, управления этнокультурным образовательным простран-

ством — Н. С. Александровой. 

Однако, несмотря на достаточно обширную представленность данной 

проблемы в трудах отечественных и зарубежных авторов, следует отметить, 

что на настоящий момент недостаточно раскрыты вопросы управления этно-

культурной деятельностью общеобразовательной организации, включающего 

определение содержания этнокультурного образования. 

Проведенный нами анализ степени разработанности рассматриваемой 

проблемы в педагогической науке и практике позволил выявить ряд противо-

речий: 

− между объективно существующей потребностью современного об-

щества к удовлетворению этнокультурных потребностей обучающихся и не-

достаточной разработанностью управленческих основ организации этого 

процесса в условиях общеобразовательной организации; 
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− педагогическим потенциалом этнокультурной деятельности общеоб-

разовательной организации и недостаточным фактическим уровнем ее орга-

низации в современной системе образования; 

− насущной потребностью педагогической науки и практики в созда-

нии организационно-педагогических условий и поиске средств управления 

этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации и недо-

статочным их научно-теоретическим обоснованием. 

Выявленные противоречия определили проблему исследования: каковы 

средства и организационно-педагогические условия эффективного управле-

ния этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации? 

Данная проблема определила выбор темы исследования: «Управление 

этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации». 

Цель исследования ‒ выявить и обосновать средства и организационно-

педагогические условия, способствующие эффективному управлению этно-

культурной деятельностью общеобразовательной организации. 

Объект исследования — процесс управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации. 

Предмет исследования ‒ средства и организационно-педагогические 

условия, способствующие эффективному управлению этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации. 

Гипотеза исследования: управление этнокультурной деятельностью 

общеобразовательной организации будет эффективным, если 

− проводится регулярный поэтапный мониторинг (1 этап — предвари-

тельное изучение языковых и этнокультурных потребностей обучающихся; 2 

этап — планирование, организация и реализация этнокультурной деятельно-

сти; 3 этап — контроль этнокультурного развития обучающихся; 4 этап — 

корректировка воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

полученными результатами и запросами родителей обучающихся); 
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− осуществляется стимулирование педагогического коллектива обще-

образовательной организации к непрерывному совершенствованию этно-

культурной деятельности; 

− обеспечивается научно-методическое сопровождение деятельности 

педагогов по взаимодействию с родителями в этнокультурном развитии обу-

чающихся; 

− организуется партнерство с другими социальными институтами по 

этнокультурному развитию обучающихся. 

Задачи исследования: 

− уточнить сущность понятий «этнокультурная деятельность», «управ-

ление этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации»; 

− определить особенности управления этнокультурной деятельностью 

общеобразовательной организации; 

− разработать и обосновать модель управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации; 

− разработать средства управления этнокультурной деятельностью 

общеобразовательной организации; 

− определить и апробировать организационно-педагогические условия 

эффективного управления этнокультурной деятельностью общеобразова-

тельной организации. 

Методологическую основу исследования составляют 

− системный подход, позволяющий в короткие сроки находить новые, 

эффективные решения возникающих проблем в этнокультурной деятельно-

сти общеобразовательной организации, эффективно достигать цели и управ-

лять изменениями (С. И. Архангельский, В. Г. Афанасьев, В. П. Беспалько, 

И. В. Блауберг, Б. С. Гершунский, В. В. Краевский, В. Д. Шадриков и др.); 

− аксиологический подход, предусматривающий приобщение к этно-

культурным ценностям, определение содержания этнокультурного образова-

ния, организацию взаимодействия обучающихся в этнокультурной среде 
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(П. Лапи, Г. Риккерт, М. Шелер, Н. А. Асташова, Л. В. Блинов, А. М. Булы-

нин, Л. В. Вершинина, В. А. Сластенин и др.); 

−  социокультурный подход, раскрывающий организацию этнокуль-

турного образовательного процесса и создание этнокультурной образова-

тельной среды с целью формирования личности в контексте общечеловече-

ской культуры с учетом конкретных этнокультурных условий (П. Сорокин, 

Т. Парсонс, А. С. Ахиезер, С. Н. Гавров, Е. Г. Ефимов, Н. И. Лапин, А. М. 

Цирюльников, Ю. М. Резник и др.); 

− ситуационный подход, означающий, что эффективность различных 

методов управления этнокультурной деятельностью общеобразовательной 

организации зависит от конкретной ситуации (М. Альберт, Н. В. Гришина, 

Ю. Ю. Екатеринославский, М. Х. Мескон, Т. Питерс и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют 

− теории и концепции управления (В. Г. Афанасьев, М. К. Бочаров, 

Е. С. Заир-Бек, А. В. Карпов, И. С. Ладенко, О. Г. Прикот, В. Е. Радионов и  

др.); 

− теории и концепции управления образовательными системами 

(В. Н. Белкина, Ю. В. Васильев, Е. Г. Врублевская, А. В. Золотарева, С. В. 

Иванова, Д. Ф. Ильясов, Ю. А. Конаржевский, М. И. Кондаков, С. М. Марко-

ва, М. М. Поташник, Т. И. Шамова, П. В. Худоминский, В. А. Якунин и др.); 

− теоретические положения развития современной образовательной 

политики (Е. Б. Весна, Б. Л. Вульфсон, Б. С. Гершунский, М. В. Груздев, Е. 

И. Казакова, Н. Д. Никандров, О. Н. Смолин, И. Ю. Тарханова, В. Д. Шадри-

ков и др.); 

− теоретические основы духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся в этнокультурной среде (Ш. М.-Х. Арсалиев, Е. И. Артамонова, Л. В. 

Байбородова, В. В. Белкина, Г. Н. Волков, В. А. Николаев, А. В. Фахрутдино-

ва,  С. Н. Федорова и др.); 
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− концептуальные идеи национально-регионального образования 

(З. Б. Абдуллаева, Н. С. Александрова, Р. Б. Сабаткоев, Х. Г. Тхагапсоев, 

Л. А. Хараева, Ф. В. Хугаева, С. Р. Чеджемов, С. Т. Шацкий, Т. И. Шукшина 

и др.). 

Методы исследования определены целью и задачами данного диссер-

тационного исследования: 

− теоретические: анализ, синтез, абстрагирование, классификация, 

сравнение, обобщение, систематизация, моделирование; 

− эмпирические: наблюдение, анкетирование, тестирование, метод 

экспертной оценки; фокус-группа, методы изучения документации образова-

тельной организации; 

− математические методы, связанные с количественной и качественной 

обработкой экспериментальных данных: метод математической статистики и 

табличной интерпретации экспериментальных результатов, наличие стати-

стически значимых изменений уровня сформированности изучаемого каче-

ства у независимых выборок проверялось с помощью критерия 𝜒 2 Пирсона. 

База исследования. Экспериментальная работа была проведена с 2016 

по 2023 г. на базе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Национальная президентская школа-

интернат», где диссертант работал в должности директора (2014-2021 гг.), 

методиста, учителя русского языка и литературы, марийского языка и лите-

ратуры (с 2021 г. по настоящее время). В экспериментальной работе прини-

мали участие 320 обучающихся в возрасте от 7 до 16 лет (1-9 классы), 36 пе-

дагогов и 586 родителей (законных представителей) обучающихся. Кроме то-

го, пилотные исследования и апробация результатов осуществлялась в ГОУ 

ДО Республики Марий Эл «Национальная президентская школа искусств», 

МОУ «Великопольская СОШ» Оршанского района РМЭ, МОУ «Кельмаксо-

линская ООШ» Советского района РМЭ, МОУ «Шуарсолинская начальная 

школа-детский сад» Советского района РМЭ. 
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Организация и этапы исследования. Ход исследования определялся 

теоретико-методологической основой, поставленными задачами и осуществ-

лялся в три этапа. 

На первом этапе — констатирующем (2016-2017 гг.) ‒ изучалось состо-

яние разработанности в научной литературе, дана оценка современного со-

стояния проблемы; уточнялось понятийное поле исследования; определялись 

цель, объект и предмет исследования, гипотеза, задачи, структура исследова-

ния; разрабатывалась программа эксперимента, диагностический инструмен-

тарий; проводилась разработка модели управления этнокультурной деятель-

ностью общеобразовательной организации; выявлялись и обосновывались 

организационно-педагогические условия. 

На втором этапе — формирующем (2018-2021 гг.) — осуществлялась 

диагностика исходного уровня этнокультурной деятельности общеобразова-

тельной организации, апробировалась модель, реализовывались организаци-

онно-педагогические условия управления этнокультурной деятельностью 

общеобразовательной организации и своевременная корректировка организу-

емого процесса. 

На третьем этапе — контрольном (2022-2023 гг.) — проводились ана-

лиз, систематизация и обобщение экспериментальных данных, их обработка 

статистическими методами; формулировались выводы исследования; оформ-

лялась работа в виде диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

− раскрыта специфика управления этнокультурной деятельностью об-

щеобразовательной организации как многогранного процесса определения 

целей и задач этнокультурного развития обучающихся, этнопедагогизации 

учебно-воспитательной работы, системного прогнозирования, планирования 

и организации деятельности педагогического коллектива с учетом этнокуль-

турных потребностей обучающихся, эффективного контроля достигнутых ре-

зультатов в данном направлении;  
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− определены особенности управления этнокультурной деятельностью 

в инновационном типе общеобразовательной организации — национальной 

гимназии (глубокий анализ и обобщение разнообразных этнокультурных 

процессов, в которых осуществляется процесс управления; выбор стратегии 

и тактики управления на основе учёта этнокультурного фактора, определяю-

щего цели и задачи управления этнокультурной деятельностью; анализ под-

готовленного управленческого решения с точки зрения прогнозирования ре-

акции на него со стороны этнокультурных объектов управления; профилак-

тика и своевременное разрешение этнических конфликтов); 

− разработана и обоснована модель управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации, которая представляет собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов (методологического, целевого, 

содержательного, организационно-деятельностного и контрольно-

оценочного), каждый из которых имеет функциональное назначение; 

− определены средства управления этнокультурной деятельностью 

общеобразовательной организации как определенный инструментарий, обес-

печивающий повышение ее качества: целевые ориентиры этнокультурной 

деятельности (воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

формирование этнокультурных компетенций обучающихся), ожидаемые по-

следствия этнокультурной деятельности (этнокультурная социализация обу-

чающихся), критерии оценки этнокультурной деятельности (мотивационный, 

когнитивный, деятельностный, личностный); 

− теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены орга-

низационно-педагогические условия управления этнокультурной деятельно-

стью общеобразовательной организации на основе системного, аксиологиче-

ского, социокультурного и ситуационного подходов; 

− предложены критерии и показатели эффективности управления эт-

нокультурной деятельностью общеобразовательной организации, включаю-

щие определение готовности педагогов к реализации задач этнокультурной 
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деятельности, удовлетворенности родителей и обучающихся качеством этно-

культурной деятельности, этнокультурной подготовленности обучающихся, 

этнокультурной компетентности педагогов. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена его вкладом в 

развитие общей педагогики, теорию управления образованием, в том числе 

этнокультурным, в частности 

− конкретизировано содержание управления этнокультурной деятель-

ностью общеобразовательной организации, способствующее упорядочению и 

обогащению терминологического аппарата современной педагогической 

науки; 

− расширены представления о цели, задачах, содержании, технологиях 

управления, ориентированных на развитие этнокультурной личности и ее со-

циализацию в современной поликультурной среде; 

− дана характеристика особенностей использования форм управления 

этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации для удо-

влетворения языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся; 

− определены ведущие походы в управлении этнокультурной деятель-

ностью общеобразовательной организации (системный, аксиологический, 

социокультурный, ситуационный). 

Полученные результаты исследования могут послужить теоретической 

базой для дальнейшей разработки проблемы управления общеобразователь-

ной организацией по другим направлениям ее деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис-

пользования его научно-теоретических положений и выводов в практике об-

щеобразовательных организаций. Предложенная система управления этно-

культурной деятельностью общеобразовательной организации может успеш-

но использоваться в практике руководителей общеобразовательных учрежде-

ний различного типа и специалистов управления образованием. Разработаны 

и внедрены следующие научно-методические материалы: 
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− дополнительные образовательные программы повышения квалифи-

кации педагогов («Этнокультурная компетентность современного педагога», 

«Воспитание обучающихся на основе марийской национальной культуры», 

«Внеурочная этнопедагогическая деятельность» и др.); 

− методические рекомендации для педагогов («Йӧратыме руш йылме» 

(«Любимый русский язык»), «Йӧратыме марий йылме» («Любимый марий-

ский язык»), «Этномир» и др.); 

− учебные материалы для обучающихся («Школа моей мечты», 2 

класс; «Наша «классная» жизнь в начальной школе», 4 класс; «Наш первый 

театральный», 5 класс и др.); 

− диагностический инструментарий оценки качества этнокультурной 

деятельности общеобразовательной организации. 

Представленные в исследовании материалы внедрены в образователь-

ный процесс ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская 

школа-интернат» и могут быть использованы при разработке курсов повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки, посвященных 

проблематике этнокультурного образования, в образовательном процессе со 

студентами педагогических направлений подготовки. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертация соответствует паспорту научной специальности 5.8.1. Общая педа-

гогика, история педагогики и образования (педагогические науки): п. 17. Ис-

следования эффективных педагогических практик и инноваций; п.24. Теории 

и концепции воспитания и социализации. Социокультурная обусловленность 

воспитания; антропология современного детства; п. 32. Управление образо-

ванием. Методология оценки качества образования, ориентированная на ин-

новационное развитие общества; п. 38. Этнокультурное воспитание в совре-

менном мире. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Этнокультурная деятельность — это процесс удовлетворения язы-

ковых прав и этнокультурных потребностей, направленный на формирование 

личности с полноценной этнической идентичностью и активной жизненной 

позицией по изучению родного языка, сохранению и развитию культуры сво-

его народа. 

Управление этнокультурной деятельностью общеобразовательной ор-

ганизации — это многогранный процесс реализации управленческих функ-

ций (планирования, прогнозирования, мотивирования, принятия решения, 

контроля и др.) по этнокультурному развитию обучающихся и организации 

деятельности педагогического коллектива с учетом этнокультурных потреб-

ностей обучающихся и их родителей. Управление этнокультурной деятельно-

стью общеобразовательной организации предполагает отбор содержания, ме-

тодов, форм и средств реализации задач этнокультурного развития обучаю-

щихся с целью обеспечения ее эффективности. 

2. Особенности управления этнокультурной деятельностью в иннова-

ционном типе общеобразовательной организации — национальной гимназии: 

глубокий анализ и обобщение разнообразных этнокультурных процессов, в 

которых осуществляется процесс управления; выбор стратегии и тактики 

управления на основе учёта этнокультурного фактора, определяющего цели и 

задачи управления этнокультурной деятельностью; анализ подготовленного 

управленческого решения с точки зрения прогнозирования реакции на него 

со стороны этнокультурных объектов управления; профилактика и своевре-

менное разрешение этнических конфликтов. 

           3. Модель управления этнокультурной деятельностью общеобразова-

тельной организации построена с учетом ведущих подходов и включает сле-

дующие компоненты: методологический, характеризующийся подходами и 

принципами (демократизации и гуманизации, системности и целостности, 

рациональном сочетании централизации и децентрализации и др.); целевой, 

обозначающий цель и задачи (прогнозирование траектории управления, со-
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здание условий для этнокультурной деятельности, анализ качества и др.); со-

держательный, отражающийся в направлениях управленческой деятельно-

сти (методологическое, функциональное, экономическое, организационное, 

социальное); организационно-деятельностный, представленный средствами, 

формами и методами управления; контрольно-оценочный, определяющий 

критерии, показатели, уровни и результат управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации. 

       4. Средствами управления этнокультурной деятельностью общеобразо-

вательной организации — это те инструменты и механизмы управления, ко-

торые способствуют повышению качества удовлетворения языковых прав и 

этнокультурных потребностей обучающихся: целевые ориентиры этнокуль-

турной деятельности (воспитание общероссийской гражданской идентично-

сти и формирование этнокультурных компетенций обучающихся), ожидаемые 

последствия этнокультурной деятельности (этнокультурная социализация 

обучающихся), критические оценки этнокультурной деятельности (мотива-

ционный, когнитивный, деятельностный, личностный). 

        5. Управление этнокультурной деятельностью общеобразовательной 

организации будет эффективным, если: проводится регулярный поэтапный 

мониторинг (1 этап — предварительное изучение языковых и этнокультур-

ных потребностей обучающихся; 2 этап — планирование, организация и реа-

лизация этнокультурной деятельности; 3 этап — контроль этнокультурного 

развития обучающихся; 4 этап — корректировка воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с полученными результатами и 

запросами родителей обучающихся); осуществляется стимулирование кол-

лектива общеобразовательной организации к непрерывному совершенство-

ванию этнокультурной деятельности; обеспечивается научно-методическое 

сопровождение этнокультурной деятельности педагогов; организуется парт-

нерство с другими социальными институтами по этнокультурному развитию 

обучающихся. 
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Обоснованность и достоверность результатов исследования и выводов 

обеспечиваются непротиворечивостью исходных теоретических и методоло-

гических положений, опирающихся на современные достижения педагогиче-

ской науки; применением комплекса методов, адекватных цели, задачам, 

объекту и предмету исследования; репрезентативностью объема выборки и 

сочетанием качественного и количественного анализа данных, полученных 

эмпирическим путём. 

Личное участие автора состоит в теоретической разработке основных 

идей и положений исследования; в разработке модели, обосновании органи-

зационно-педагогических условий, обеспечивающих эффективное управле-

ние этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации; в 

непосредственной организации экспериментальной работы по управлению 

этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации; в анали-

зе, обобщении и интерпретации полученных результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические положения и результаты исследования обсуждались на научно-

практических конференциях международного уровня: «Цифровая трансфор-

мация в этнокультурном образовании: вызовы современности» (Йошкар-Ола, 

2019, 2022 гг.); «Гуманистическое воспитание: традиции глобальные вызовы 

современности» (Казань, 2020 г.); «Наука и образование XXI века: вызовы и 

стратегии» (Москва, 2019 г.); «Учитель создает нацию» (Грозный, 2019 г.); 

«Этническая культура в современном мире» (Чебоксары, 2019 г.); «XIV Вол-

ковские чтения» (Горно-Алтайск, 2018 г.); всероссийского уровня: «Проблемы 

образования в условиях инновационного развития» (Саранск, 2022 г.); 

«Управление школой в условиях реализации национального проекта «Обра-

зование» (Москва, 2019 г.); «Языки народов России: актуальные проблемы 

преподавания языков в современной школе» (Москва, 2019 г.); «Проблемы 

марийской и сравнительной филологии» (Йошкар-Ола, 2019 г.); «Эффектив-

ные модели управления образованием в городе» (Москва, 2017 г.); «Финно-
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угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное мно-

гообразие» (Сыктывкар, 2017 г.); регионального уровня: «Пряниковские чте-

ния» (Йошкар-Ола, 2019, 2023 гг.); «Этнополитические и этноязыковые про-

цессы в российских регионах» (Казань, 2019 г.); «Учаевские чтения» (Йош-

кар-Ола, 2019 г.), «Этномир»(2019 г.), «Родные языки в условиях двуязычия» 

(Сыктывкар, 2018 г.). 

Основные положения и результаты исследования докладывались на за-

седаниях кафедры методологии и управления образовательными системами 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», учебно-

методических семинарах и педагогических советах в ГБОУ Республики Ма-

рий Эл «Национальная президентская школа-интернат» РМЭ. 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 226 наименований, 20 приложе-

ний. Текст, изложенный на 185 страницах, включает 17 таблиц и 8 рисунков. 
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Глава 1. Теоретические основы управления этнокультурной 

деятельностью общеобразовательной организации 

1.1. Управление этнокультурной деятельностью  

общеобразовательной организации: современные подходы 

Управление — это процесс целенаправленного воздействия на систему, 

необходимый для согласования совместной деятельности людей, в результате 

которого достигается ее упорядоченность, развитие в соответствии с постав-

ленными целями. Вопросы управления в целом и отдельных его аспектов 

раскрыты такими зарубежными учеными, как И. Аноссофф, Г.-Л. Гантт, 

У. Оучи, Дж. Стюарт, А. Смит, Г.-К. Меткалф, Ф.-У. Тейлор, А. Файол и др. В 

отечественной системе образования труды по управлению принадлежат 

Ю. А. Конаржевскому, Е. Н. Князевой, П. И. Третьякову, Т. И. Шамовойи др. 

Управление современной школой рассматривалось в трудах 

Б. С. Гершунского, В. И. Ерошина, А. Е. Капто, И. М. Курдюмовой, 

В. С. Лазарева, А. М. Моисеева, М. М. Поташника и др. Е. В. Весна, Б. Л. 

Вульфсон, М. В. Груздев, Е. И. Казакова, Н. Д. Никандров, О. Н. Смолин, И. 

Ю. Тарханова, В. Д. Шадриков и др. исследовали вопросы развития совре-

менной образовательной политики. Этими авторами подчеркивается, что 

процесс управления общеобразовательными организациями можно рассмат-

ривать как определенный вид деятельности, где решаются управленческие 

задачи по организации совместной деятельности педагога и обучающихся, а 

также родителей, обслуживающего персонала и т. д., направленные на до-

стижение образовательных целей и задач. Отдельные аспекты управления эт-

нокультурной деятельностью ОО рассматривались М. Н. Кузьминым при 

анализе основных моделей национальной школы в контексте её историческо-

го развития: I модель — поворот национальных школ к новым условиям чи-

сто косметическим, декоративным способом; II модель — решение нацио-

нального вопроса на основе компонентного подхода, через парадигму инва-
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риантного и вариативного; III модель — введение обучающегося в россий-

скую и мировую культуру как основа национального образования [104]. 

Анализируя современную научную и педагогическую литературу по 

проблеме, касающейся управления этнокультурной деятельностью общеобра-

зовательной организации (ОО), мы пришли к выводу, что данная проблема на 

настоящий момент изучена недостаточно. 

Подчеркнем, что этнокультурная деятельность общеобразовательной 

организации направлена на удовлетворение потребностей и интересов обу-

чающегося как члена общества, этноса, многонационального государства. 

Именно поэтому учебно-воспитательная деятельность в общеобразователь-

ной организации по своему содержанию должна иметь этнокультурную на-

правленность и носить культурообразующий характер. 

Главная задача этнокультурной деятельности — это формирование эт-

нокультурной идентичности личности на основе изучения родного языка и 

приобщения к ценностям национальной культуры с одновременным освоени-

ем достижений мировой культуры. Этническая культура народа, рассматрива-

емая как совокупность его ценностных установок, особенностей поведения и 

коммуникации, отражённых во всех видах жизнедеятельности этноса (мате-

риальной, духовной, социальной), является основным содержанием этно-

культурной деятельности, а основной функцией выступает социализация 

обучающихся в поликультурном мире, их этнокультурная подготовка. Этно-

культурная подготовленность обучающегося — это интегральное свойство 

личности, выражающееся в совокупности представлений о родной и нерод-

ной культурах, их месте в отечественной и мировой культуре, овладение эт-

нокультурными ценностями, умение эффективно взаимодействовать в поли-

этнической образовательной среде. 

Итак, этнокультурная деятельность — это процесс удовлетворения 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся, направленный 

на формирование личности с полноценной этнической идентичностью и ак-
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тивной жизненной позицией по изучению родного языка, сохранению и раз-

витию культуры своего народа. 

Цель этнокультурной деятельности — формирование (в контексте об-

щероссийского) современного этнокультурного образовательного простран-

ства, обеспечивающего общекультурное, личностное и познавательное разви-

тие обучающихся на основе этнокультурных традиций. 

Вопросы организации этнокультурного образовательного пространства 

рассматривались различными авторами. Так, методологические основы этно-

педагогизации воспитательно-образовательной среды рассмотрены 

Г. Н. Волковым [45]. Использование национальных традиций в работе с обу-

чающимися изучено Ш. М.-Х. Арсалиевым [9]. К. Ж. Кожахметова исследо-

вала методологические проблемы развития этнопедагогики на современном 

этапе [88]. Этнорегиональный подход в образовании раскрыт в трудах 

В. В. Мирошниченко [117]. В. К. Шаповалов исследовал этнокультурную на-

правленность российского образования [212], региональные особенности ра-

звития начальной школы с полиэтническим составом учащихся исследова-

лись З. Б. Абдуллаевой [2]. Ш. М.-Х. Арсалиевым [9], Е. И. Артамоновой 

[10], Л. В. Байбородовой [24], В. В. Белкиной [26], Г. Н. Волеовым [44], В. А. 

Николаевым [124], А. В. Фахрутдиновой [186], С. Н. Федоровой [192], и др. 

рассмотрены основы духовно-нравственного воспитания обучающихся в эт-

нокультурной среде. Направления этнокультурного развития личности изуча-

лись Е. В. Ковалевой [87]. А. Б. Панькиным рассматривались вопросы фор-

мирования личности в контексте этнокультурной коннатации [132]. 

С. Н. Федоровой поставлены проблемы формирования этнокультурной ком-

петентности педагога на основе изучения этнопедагогических воззрений на-

рода [192]. Э. И. Сокольникова исследовала специфику этнопедагогики чу-

вашской семьи [168]. А. Э. Измайловым изучена педагогика народов Средней 

Азии и Казахстана [80]. Н. С. Александрова исследовала этнопедагогическую 

аксиологию русских народных игрушек [5]. Можно отметить еще многих 
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других исследователей, которые внесли свой вклад в решение проблем этно-

культурного образования, что позволяет выделить основные задачи этнокуль-

турной деятельности ОО: организация образовательного процесса, формиру-

ющего гражданина и патриота своего народа и страны, обладающего мораль-

но-этическими идеалами; нормативно-правовое, организационно-

методическое и ресурсное обеспечение этнокультурной деятельности ОО; ре-

ализация этнокультурного содержания образовательных программв соответс-

твии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального и основного общего образования. 

Основой этнокультурной деятельности ОО является освоение этниче-

ской культуры своего народа в диалоге с культурами русского и иных этно-

сов, проживающих в РФ, в целях формирования у обучающихся представле-

ния об их месте в отечественной и мировой культуре, формирования адекват-

ной модели поведения в полиэтнической среде. 

Цели, задачи, содержание, технологии этнокультурной деятельности 

общеобразовательной организации ориентированы на развитие и социализа-

цию личности с позитивной самоидентичностью, диалоговым мышлением и 

толерантными характеристиками, ценностными установками на патриотизм, 

гражданственность и гуманизм. Особо значима этнокультурная деятельность 

в инновационном типе общеобразовательной организации — национальной 

гимназии, где в полной мере должно быть обеспечено освоение обучающи-

мися ценностей родной, а также общероссийской и мировой культур, сфор-

мировано их национальное самосознание. 

Нормативно-правовая база этнокультурной деятельности — это сово-

купность официальных письменних (изданных) документов, которые прини-

маются в определенной форме правотворческими органами и дают право 

осуществлять ЭД ОО. Общеобязательное государственное предписание пос-

тоянного(или временного) характера, требующее, разрешающее или рекомен-

дующее тот или другой вид деятельности(в нашем случае, этнокультурной), 
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является её правовой нормой. В связи с тем, что некоторые документы утра-

чивают силу по мере срока действия, нормативно-правовая база ЭД ОО пос-

тоянно обновляется. 

Осуществляя этнокультурную деятельность, общеобразовательная ор-

ганизация ориентируется на международные законодательные акты; законо-

дательные акты РФ; указы и распоряжения Президента РФи постановления 

Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных органов испо-

лнительной власти(министерств, комитетов, служб, агентств и др.); государс-

твенные стандарты; правовые актынормативного и инструктивного характе-

ра, методические документы по делопроизводству, издаваемые руководством 

ОО. Проанализируем некоторые из этих документов. 

В нормативно-правовой базе международного характера, на основе 

которой образовательные организации осуществляют этнокультурную дея-

тельность, можно выделить Всеобщую декларацию прав человека 

ООН(1948 г.), которая закрепляет факт того, что «каждый человек должен об-

ладать всеми правами и всеми свободами, без различия языка, национального 

или социального происхождения» [46, с. 1]; Всеобщую декларацию языковых 

прав(1966 г.), обеспечивающую защиту языковых прав, в частности право го-

ворить на собственном языке, как в частной, так и в общественной жизни; 

Конвенцию о правах ребенка(1989 г.), в которой закрепляется право «на со-

хранение своей индивидуальности» [91, с. 236]. Отметим федеральные зако-

нодательные акты: Конституцию Российской Федерации (от 12 декабря 1993 

года, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 

июля 2020 года), которая закрепила мультиэтническую модель российского 

общества и предоставила право республикам устанавливать государственные 

языки [95]; Указ «О национальных целях развития России до 2030 года» (от 

21 июля 2020 года), который отмечает необходимость создания «условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, ис-
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торических и национально-культурных традиций» [181]; Указ «Основы госу-

дарственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей» (от 9 ноября 2022 года № 809), ко-

торый отмечает важность решения задач по укреплению межнационального 

согласия, воспитания в духе уважения к традиционным ценностям «как клю-

чевой инструмент государственной политики в области образования и куль-

туры» [182]; «Национальную доктрину образования в Российской Федерации 

до 2025 г.» ( от 4 октября 2000 года № 751), где обозначается необходимость 

гармонизации национальных и этнокультурных отношений; сохранение этно-

культурной самобытности народов, проживающих в России [119]; «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» № 2403р, указывающие на необходимость обеспечения устойчи-

вого роста мотивированных на позитивные действия молодых людей, ко-

торые разделяют общечеловеческие и национальные духовные ценности и 

любят свою родину; Федеральные государственные образовательные стан-

дарты, где сформулированы условия для повышения образовательного и во-

спитательного потенциала образовательных учреждений по формированию 

компетенции в области родного языка; ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации в Российской Федерации» 

№ 149-З и др. 

Необходимо обозначить региональные акты, повлиявшие на становле-

ние «национальной школы»: Постановление Президиума Мароблисполкома 

«О проведении в жизнь начал национальной политики»(от ноября 1923 года), 

Постановление Президиума Мароблисполкома «О практическом проведении 

реализации марийского языка»(от 24 марта 1927 года), Декларация о госу-

дарственном суверенитете Марийской Советской Социалистической Респуб-

лики (от 23 октября 1990 года) (провозгласила «свободное развитие и пользо-

вание родным языком, равноправие марийского (лугового, горного) и русско-

го языков в качестве государственных языков республики»), Постановление 
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Правительства № 214 (от 11 июня 1998 г.); Постановление Правительства Ре-

спублики Марий Эл «О марийской терминологической комиссии» от 8 июля 

2000 года; Постановление Правительства Республики Марий Эл «О комиссии 

по государственным языкам Республики Марий Эл при Правительстве Респу-

блики Марий Эл»; Закон «О регулировании отношений в сфере образования 

на территории Республики Марий Эл» № 29-3(от 9 апреля 2001 года) (ст. 5); 

«Положение об использовании языков при публикации общественно значи-

мой информации на территории Республики Марий Эл», «Концепцию инфо-

рматизации Республики Марий Эл» (от 25 апреля 2016 года № 162-р); «Кон-

цепцию государственной национальной политики Республики Марий Эл» (от 

8 мая 2015 года № 113); «Положение об использовании государственных 

языков Республики Марий Эл и иных языков при организации и проведении 

культурно-массовых мероприятий в Республике Марий Эл» № 89 от 19 апре-

ля 2016 года. Для этнокультурной деятельности необходимы локальные акты: 

Устав ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская школа-

интернат», Программа развития ОО, Основная образовательная программа 

основного общего образования ГБОУ РМЭ «Национальная президентская 

общеобразовательная школа-интернат» (протокол от 25 августа 2015 года 

№ 101). 

Среди российских документов следует, прежде всего, отметить Федера-

льный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 де-

кабря 2012 г.) гарантирует выбор язык обучения и воспитания (ст. 14, п. 1) 

[187]. Несмотря на то, что закон разрешает на территории субъектов Россий-

ской Федерациив ОО преподавать и изучать государственные языки субъек-

тов Российской Федерации, анализ ситуаций в различных регионах показал, 

что многие ОО, отметив отсутствие необходимых условий, не стали вводить 

в учебный план предмет по изучению государственного языка субъекта. На-

пример, в Республике Марий Эл «пять школ вообще перестали изучать ма-

рийский язык, а многие школы стали изучать государственный язык субъекта 
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(марийский) в форме внеурочных занятий или факультативов» [177]. Госу-

дарственная аккредитация общеобразовательных организаций обозначает, что 

при реализации образовательных программ они должны обеспечить обучение 

и изучение государственных языков республик РФ. Но администрация ОО, 

понимая, что не сможет выполнить это требование, часто руководствуется за-

коном и отказывается от обучения на родном языке и изучения родного языка, 

объясняя это отсутствием учебников, прошедших экспертизу и включенных в 

федеральный список учебников, рекомендованных и допущенных к исполь-

зованию. Те общеобразовательные организации, которые оставили в своих 

учебных планах преподавание родных языков, приняв перечень учебных по-

собий на заседании педагогического совета и после утверждения продолжив 

их преподавание, сохранили родной язык. 

Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 3 авгу-

ста 2018 г.) внес изменения, которые обеспечили возможность получения об-

разования на родном языке, изучения государственного, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации [189]. Данный закон утвердил 

выбор языка на свободной и добровольной основе в соответствии с заявлени-

ями родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающих-

ся), при приеме на обучение или переводе в другое общеобразовательное 

учреждение. На практике родители начали отказываться от изучения родного 

языка, аргументируя это необходимостью снижения учебной нагрузки детей. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года № 1666 (от 19 декабря 2012 года) в качестве 

приоритетов государственной национальной политики РФ обозначает сохра-

нение этнокультурного и языкового многообразия страны, гармонизацию 

межнациональных отношений, профилактику экстремизма, предупреждение 

на национальной почве конфликтов [174]. К сожалению, в настоящий момент 

мы наблюдаем частичную утрату этнокультурного наследия, девальвацию 
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традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Стратегия 

нацеливает на создание необходимых условий для сохранения, изучения и 

развития языков народов РФ, ориентирует ОО на использование различных 

форм этнокультурной деятельности. В качестве примера по реализации по-

ложений Стратегии можно обозначить этнокультурную деятельность ГБОУ 

РМЭ «Национальная президентская школа-интернат», где создан пришколь-

ный профильный образовательный языковой лагерь для детей разных нацио-

нальностей(мари, русские, мордва, башкиры, татары и др.) и используются 

разнообразные формы этнокультурной деятельности. 

В вопросе реализации языковых прав обучающихся одним из главных 

законов является Федеральный Закон Российской Федерации «О языках 

народов Российской Федерации» (1991 г.), который ввел понятие языкового 

суверенитета и предоставил право выбора языка образования, указав на необ-

ходимость содействия этнокультурной деятельности общеобразовательной 

организации: обучение на родном языке, различные формы получения обра-

зования в соответствии с потребностями и интересами обучающихся [72]. На 

тот момент общеобразовательные организации не имели реального финанси-

рования, механизма реализации и нормативно-правовой базы для введения 

обучения на родном языке. 

Региональное нормативно-правовое регулирование этнокультурной де-

ятельности общеобразовательной организации основывается на документах 

международного и федерального уровней. Анализ законов об образовании 

республик — субъектов РФ показал, что они в основном повторяют положе-

ния федеральных законов. Проведенный анализ нормативно-правового обес-

печения в Республике Марий Эл позволил определить следующее: первый 

официальный документ, регламентирующий использование языков в респуб-

лике, Постановление Президиума Мароблисполкома от 28 ноября 1921 года, 

ввел марийский язык в деятельность учреждений и организаций автономной 
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области [144], что помогло сохранить и в дальнейшем развить марийский 

язык. 

В постсоветский период языковая политика марийского народа базиру-

ется на российском законодательстве. Конституция Республики Марий Эл 

(ст. 15), принятая 24 июня 1995 года, закрепила марийский (горный, луговой) 

и русский языки государственными языками Республики Марий Эл [94]. 26 

октября 1995 года был принят Закон «О языках в Республике Марий Эл» 

№ 290-III, в котором была заложена правовая основа функционирования гос-

ударственных языков Республики Марий Эл [71]. Закон гарантирует под-

держку дальнейшего развития государственных языков, цель которого — 

расширение их функционирования. Законодательство закрепило за языками 

статус государственных, чтобы сохранить национальную культуру народов, 

проживающих в Республике Марий Эл. Закон «Об образовании в Республике 

Марий Эл» (от 1 августа 2013 года № 29-З) говорит о необходимости изучать 

и преподавать русский и марийский языки в ОО республики, а в местах с 

компактным проживанием представителей марийской национальности — 

родного языка [70]. 

Локальное нормативно-правовое регулирование этнокультурной дея-

тельности ОО основывается на вышеперечисленных законодательных доку-

ментах и регламентирует внедрение и реализацию общеобразовательной 

программы этнокультурной направленности. В ОО главное требование — 

соответствие нормативно-правовых документов требованиям Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Нормативно-правовая ба-

за ОО включает следующий пакет документов: Устав школы, где прописана 

этнокультурная деятельность в соответствии с миссией ОО; Основную обра-

зовательную программу (ООП НОО, ООП ООО), включающую Программу 

воспитания, составленную на основе приоритетных направлений государства 

по этнокультурному развитию, учитывающую предоставление дополнитель-

ного образования, и рабочие программы урочных занятий и дополнительных 
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общеразвивающих занятий этнокультурной направленности; локально-

нормативные акты, то есть положения, порядки, методические рекомендации 

по этнокультурной деятельности ОО; должностные инструкции педагогов, 

включающие обязанности по исполнению соответствующих трудовых функ-

ции; ведомость ресурсного (кадрового, материально-технического) оснаще-

ния в соответствии с требованиями ФГОС, в её составе список учебников и 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе данной направ-

ленности; план методической работы, обеспечивающей сопровождение реа-

лизации общеобразовательной программы этнокультурной направленности, в 

том числе план повышения квалификации педагогических работников. Учи-

тывая то, что все нормативно-правовые документы разрабатываются и при-

нимаются коллективом ОО, согласуются с коллегиальными органами управ-

ления (ГОУ — государственно-общественным управлением) и утверждаются 

руководителем, одно из условий реализации этнокультурной деятельности — 

заинтересованность и совместная работа всех участников образовательных 

отношений для достижения поставленных целей. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат», 

принятая педагогическим советом (протокол 30 августа 2019 года № 87), раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования к структуре ос-

новной образовательной программы на основе анализа деятельности обра-

зовательного учреждения с учетом возможностей учебно-методического 

комплекта «Школа России». Она содержит программы учебных предметов, 

учебных курсов и курсов внеурочных занятий по этнокультурному направле-

нию, в том числе рабочую программу по родному (русскому) языку, по лите-

ратурному чтению на родном (русском) языке, по родному (марийскому) 

языку, по литературному чтению на родном (марийском) языке, по марий-

скому государственному языку, по истории и культуре народов, проживаю-
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щих в Республике Марий Эл, программы курсов внеурочной деятельности 

«Йӧратыме руш йылме» («Любимый русский язык»), «Йӧратыме марий 

йылме» («Любимый марийский язык») [127] и др. 

В учебном плане предусматривается введение учебных курсов, обеспе-

чивающих этнокультурные потребности и интересы обучающихся. В план 

внеурочной деятельности включены программы, предоставляющие обучаю-

щимся возможность удовлетворить индивидуальные, групповые и коллек-

тивные этнокультурные потребности, развитие их личности посредством 

планирования, разработки и реализации программ внеурочной деятельности, 

отражающих национальные (региональные) и этнокультурные особенности 

региона. Учебный план с преподаванием родного языка — один из основных 

механизмов реализации этнокультурной и региональной составляющих 

ООП. Структура учебного плана включает обязательную часть; часть, фор-

мируемую участниками образовательного процесса; часть по внеурочной эт-

нокультурной деятельности. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, в том числе 

преподавание родного языка и литературы. Часть учебного плана, формиру-

емая участниками образовательного процесса, включает учебные предметы, 

курсы, дисциплины, модули, обеспечивающие этнокультурные интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность из расчета десяти часов позволяет реализо-

вать дополнительные общеразвивающие программы этнокультурной направ-

ленности, включая в себя коллективную и индивидуальную проектно-

исследовательскую, историко-краеведческую и поисково-музейную деятель-

ность обучающихся, которая направлена на ознакомление с культурно-

историческими, этнографическими, природно-экономическими и духовно-

нравственными особенностями республики. Этнокультурная составляющая 

включает изучение произведений национальных писателей, поэтов, компози-

торов, ознакомление с национальной живописью, этнотеатральными поста-
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новками; народными промыслами, предметами декоративно-прикладного 

творчества, краеведение и др. Все это формирует представление о многооб-

разии этнических культур народов, проживающих в республике, что создает 

условия для самореализации личности в полиэтнической среде. 

Этнокультурная деятельность ОО направлена на обеспечение преем-

ственности поколений, воспитание у обучающихся уважительного отношения 

к истории и культуре своего и других народов, проживающих в республике, 

формирование этнокультурной компетентности субъектов образовательного 

процесса. Чтобы реализовать образовательные программы этнокультурной 

направленности, необходимо проводить корректировку учебного плана и ра-

бочих программ предметов, разрабатывать и внедрять этнокультурные обра-

зовательные технологии, авторские и модифицированные программы, кото-

рые отражали бы основные направления этнокультурной деятельности ОО. 

В своей деятельности по реализации дополнительных общеразвиваю-

щих программ Национальная президентская школа-интернат использует се-

тевую форму реализации образовательных программ, которая организуется 

по основным направлениям развития личности, с учетом специфики образо-

вательного учреждения и направления деятельности образовательной орга-

низации. На совместной коллегии Министерства образования и науки РМЭ и 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей РМЭ было ре-

шено при организации внеурочной деятельности обучающихся по художе-

ственно-эстетическому направлению использовать возможности дополни-

тельного образования Национальной президентской школы искусств. Орга-

низация занятий по соответствующим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ОО. В договоре о сетевой форме реали-

зации образовательных программ обязательно указывается этнокультурная 

направленность. 

«Положение о языке (языках) образования в ГБОУ РМЭ «Национальная 

президентская школа-интернат», принятое педагогическим советом(протокол 
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от 26 августа 2018 года № 575), производит регулирование учебно-

воспитательного процесса по реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего образования и использование языка в образо-

вательной деятельности школы, изучение государственных языков РФ и 

РМЭ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 

как родного в ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» в 

соответствии с действующим законодательством [139]. В образовательной 

организации изучаются русский и марийский языки. Реализация прав обуча-

ющихся и их родителей обеспечивается созданием необходимых классов, 

групп, а также условий их функционирования, реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы этнокультурной направленности. Язык воспи-

тания закрепляет то, что внеурочная деятельность и воспитательная работа в 

ОО ведётся на государственных языках Российской Федерации и Республики 

Марий Эл. 

С точки зрения управленческого подхода содержание этнокультурной 

деятельности должно быть направлено на реализацию трех важнейших це-

лей: трансляцию национальных культур, формирование национального само-

сознания у молодого поколения; гармонизацию межнациональных отноше-

ний; обеспечение потребностей современного цивилизационного развития 

нации. 

В основе управления этнокультурной деятельностью образовательной 

организации лежат те же общие концепции управления: 

− рационалистическая концепция управления Г. Ганта, Ф. и 

Л. Гильбретов, Ф. Тейлора, А. Файоля и др., предполагающая, что принципам 

и способам организации этнокультурной деятельности уделяется главное 

внимание посредством рационального подхода; 

− поведенческая концепция менеджмента А. Маслоу, Э. Мэйо, 

М.-П. Фоллет, на основе которой уделяется особое внимание этнокультур-
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ным аспектам управления, национально-психологическим особенностям 

управленца и подчиненного. 

Нужно отметить, что управление этнокультурной деятельностью обра-

зовательной организации — это особый вид управленческой деятельности, 

где все субъекты взаимодействуют друг с другом на основе планирования, 

прогнозирования, мотивирования, организации, руководства, принятия реше-

ния, контроля (Ю. А. Конаржевский, А. В. Карпов, М. М. Поташник, 

П. И. Третьякова, Т. И. Шамова) в целях обеспечения интегрированности 

обучающихся, педагогов, родителей по реализации этнокультурных задач. 

Директор, как руководитель, регулирует и корректирует на каждом этапе эт-

нокультурную деятельность общеобразовательной организации, направляя ее 

на конечный результат, связанный с полным удовлетворением языковых прав 

и этнокультурных потребностей обучающихся. 

Управление этнокультурной деятельностью общеобразовательной ор-

ганизации предполагает полноценную реализацию гностической, проектиро-

вочной, конструктивной, организаторской и коммуникативной функций. В ка-

кой-то мере гностическая функция является системообразующей, поскольку 

обеспечивает получение информации об эффективности этнокультурной дея-

тельности общеобразовательной организации на всех этапах. 

Смена современной образовательной парадигмы предусматривает при-

менение различных подходов к управлению этнокультурной деятельностью 

общеобразовательной организации. Ведущими среди них являются, на наш 

взгляд, системный, аксиологический, социокультурный, ситуационный. Обо-

значим нашу позицию. 

Управление этнокультурной деятельностью общеобразовательной ор-

ганизации, являясь многогранным процессом реализации управленческих 

функцій (планирования, прогнозирования, мотивирования, принятия реше-

ния, контроля и др.), основывается на системном подходе, который обознача-

ет, что общеобразовательная организация рассматривается как единая систе-
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ма управления, как цельная совокупность взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих между собой отдельных ее компонентов. Это целое обладает 

новыми качествами, которые отличаются от качеств его составляющих. Об-

щеобразовательная организация — это открытая система, которая активно 

взаимодействует с внешней средой, развивается и постоянно приобретает 

новые свойства. Управление на всех уровнях организации должно сосредото-

чить своё внимание на процессе принятия решений. Свойства открытости и 

функциональности, целостности и целенаправленности системного подхода 

отражены в работах В. Г. Афанасьева, Ч. Барнарда, В. П. Беспалько, 

Ю. В. Васильева, Ю. А. Конаржевского, Н. П. Кузьминой, В. С. Лазарева, 

М. М. Поташника, Г. Саймон, П. И. Третьякова, С. И. Архангельского, 

И. В. Блауберга, Б. С. Гершунского, В. В. Краевского, В. Д. Шадрикова и др. 

Системный подход позволяет в короткие сроки находить новые, эффективные 

решения возникающих проблем в этнокультурной деятельности общеобразо-

вательной организации, эффективно достигать цели и управлять изменения-

ми. 

В управлении этнокультурной деятельностью используется аксиологи-

ческий подход, подразумевающий ценностное, духовно-практическое освое-

ние этнокультурной действительности и предусматривающий её оценку на 

основе учёта специфики мотивирующих поведение всех субъектов и органи-

зующих взаимоотношения между ними потребностей, интересов, ценност-

ных ориентаций, определение содержания этнокультурного образования на 

уровне содержания современной мировой культуры, организацию взаимодей-

ствия обучающихся с этнокультурой (П. Лапи, Г. Риккерт, М. Шелер, 

Н. А. Асташова, Л. В. Блинов, А. М. Булынин, Л. В. Вершинина, В. А. Сла-

стенин и др.). 

Социокультурный подход, используемый в управлении этнокультурной 

деятельностью общеобразовательной организации, предполагает необходи-

мость формирования ценностного и на его основе ответственного отношения 
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к этнокультурной деятельности как основы для вхождения в российскую и 

мировую культуру; организацию этнокультурного образовательного процес-

са и создание этнокультурной образовательной среды с целью формирования 

личности в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных эт-

нокультурных условий (П. Сорокин, Т. Парсонс, А. С. Ахиезер, С. Н. Гавров, 

Е. Г. Ефимов, Н. И. Лапин, А. М. Цирюльников, Ю. М. Резник и др.). Состав-

ной частью социокультурного подхода является этнокультурный подход, ко-

торый опирается на принципы этнокультурности и диалога культур и осно-

вывается на учете ключевых этнокультурных традиций в этнокультурном 

образовании с целью формирования этнокультурной личности в ходе ее со-

циализации и инкультурации, обладающей развитым этническим самосозна-

нием, личностной этнической культурой, толерантностью и базовыми социо-

культурными идентичностями (гражданская, конфессиональная), способной 

к восприятию и ретрансляции этнокультуры, к межэтническому и межкуль-

турному общению. Данный подход изучен Я. А. Коменским, А. Дистервегом, 

Г. Н. Волковым, С. Н. Фёдоровой, Т. К. Солодухиной, А. Б. Афанасьевой и 

др.)  

Ситуационный подход помогает использовать конкретные приемы и 

концепции с определенными конкретными ситуациями для достижения эф-

фективных целей этнокультурной деятельности общеобразовательной орга-

низации. Он концентрируется на выделении различных ситуаций внутри об-

щеобразовательной организациии в ее взаимодействии с другими образова-

тельными организациями. Данный подход изучен Т. Бернсом, 

М. Х. Месконом, Т. Питерсом, М. Альбертом, М. М. Поташником, 

В. С. Решетько, Г. В. Савельевым, Г. Сталкером, П. И. Третьяковым, Н. В. 

Гришиной, Ю. Ю. Екатеринославским и др. Подход позволяет увидеть зна-

чимые ситуации, их влияние на эффективную деятельность организации, по-

могая выбирать управленческую модель, соответствующую стабильным или 

меняющимся условиям этнокультурной среды. Ситуационный подход подра-
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зумевает эффективность различных методов управления этнокультурной де-

ятельностью общеобразовательной организации в зависимости от конкрет-

ной ситуации. 

Это можно проследить и при анализе передового опыта работы различ-

ных общеобразовательных организаций по этнокультурному направлению. 

Здесь, прежде всего, необходимо отметить школы Ханты-Мансийского округа 

с моноэтническим и полиэтническим составом; школы Республики Татарстан 

и Республики Башкортостан, где все учебные предметы изучаются на родном 

языке; школы Республики Саха (Якутия) и Республика Тыва, где преподава-

ние осуществляется на родном языке до 8 класса; школы с преподаванием на 

родном языке в 1-2 классах (Бурятия, Мордовия), школы с русским языком 

обучения, с преподаванием родного языка как учебной дисциплины (Даге-

стан, Республика Марий Эл), школы-интернаты с однородным нерусским со-

ставом учащихся, где изучается родной язык (Карелия) и т. д. 

Среди общеобразовательных организаций Республики Марий Эл следу-

ет отметить МОУ «Куянковская общеобразовательная полная средняя школа» 

Параньгинского района, где проведена апробация учебно-методического ком-

плекта «Учим русский язык» (1-4 классы, школы с родным (нерусским) и 

русским (неродным) языком обучения) (авторы Л. Д. Митюшина, 

Е. А. Хамраева), «Русский язык» (1-4 классы, школы тюркской языковой 

группы) (авторы Г. Г. Городилова, Е. А. Хамраева). В МОУ «Шуарсолинская 

ООШ» Советского района и МОУ «Карайская СОШ» Волжского района осу-

ществлялся эксперимент по апробации УМК для школ финно-угорской язы-

ковой группы (редактор — Л. В. Киберева). В МОУ «Шуарсолинская 

ООШ — детский сад» реализовались проекты «Шочмо пале / родинка» сов-

местно с российско-финским обществом «Россия — Финляндия» по модели 

«Языковое гнездо» (автор — Л. Г. Иксанова). Полиязыковой характер учебно-

воспитательного процесса в школах, гимназиях, лицеях Республики Марий 

Эл обуславливал актуальность подобной экспериментальной деятельности, 
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при этом ОО учитывали особенности бытования не только родного, то есть 

местного, языка как одного из государственных, а также родственных ему 

языков, то есть финно-угорской группы, но и языков представителей тех 

национальностей, которые живут в Республике Марий Эл (МОУ «Куянков-

ская общеобразовательная полная средняя школа» — татарского народа, 

МОУ «Карлыганская СОШ» — удмуртского народа). 

Таким образом, этнокультурная деятельность — это процесс удовле-

творения языковых прав и этнокультурных потребностей, направленный на 

формирование личности с полноценной этнической идентичностью и актив-

ной жизненной позицией по изучению родного языка, сохранению и разви-

тию культуры своего народа. 

Управление этнокультурной деятельностью общеобразовательной ор-

ганизации — это многогранный процесс реализации управленческих функ-

ций (планирования, прогнозирования, мотивирования, принятия решений, 

контроля и др.) по этнокультурному развитию обучающихся и организации 

деятельности педагогического коллектива с учетом этнокультурных потреб-

ностей обучающихся и их родителей. Управление этнокультурной деятель-

ностью общеобразовательной организации предполагает отбор содержания, 

методов, форм и средств реализации задач этнокультурного развития обуча-

ющихся с целью обеспечения ее эффективности. Особенности управления 

этнокультурной деятельностью заключаются в том, что оно должно обеспе-

чить, в первую очередь, создание необходимых условий(нормативно-

правового, организационно-методического, кадрового и материально-

технического обеспечения) для формирования этнической идентичности 

личности и удовлетворения ее языковых прав и этнокультурных потребно-

стей. В этой деятельности особо значимы ориентация на национально-

психологические характеристики субъектов образовательного процесса; раз-

работка и реализация научно обоснованного инструментария по определе-
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нию эффективности управленческих действий с учетом этнического состава 

субъектов образовательного процесса. 
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1.2. Организационно-педагогические условия управления этнокультурной 

деятельностью общеобразовательной организации 

С учетом теоретического анализа управления этнокультурной деятель-

ностью общеобразовательной организации нами были выделены определен-

ные организационно-педагогические условия. 

Организационно-педагогические условия — это совокупность внешних 

обстоятельств реализации функций управления и внутренних особенностей 

этнокультурной деятельности, которые обеспечивают сохранение целостно-

сти и полноты образовательного процесса, его целенаправленности и эффек-

тивности. 

В качестве первого оганизационно-педагогического условия управления 

этнокультурной деятельностью общеобразовательной организации обозначим 

регулярный мониторинг по этапам предварительного изучения языковых и 

этнокультурных потребностей обучающихся; планирования, прогнозирова-

ния, организации и реализации этнокультурной деятельности; контроля этно-

культурного развития обучающихся; корректировки воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с полученными результатами. Не 

вызывает сомнения результативность мониторинговых процедур. Именно в 

процессе проведения мониторинга собирается наиболее достоверная инфор-

мация об эффективности этнокультурной деятельности в образовательной ор-

ганизации, которая впоследствии используется для совершенствования рабо-

ты в этом направлении. Основа проведения мониторинга — это система ин-

дикаторов, разрабатываемая экспертами предметной области по этнокультур-

ному направлению, чья оценка включает в себя выявление и осмысление ре-

зультатов проведенной работы, и анализ их ценности. 

Законодательно обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в ОО является компетенцией ОО. Мониторинг 

позволяет осуществить системный анализ результативности этнокультурной 

деятельности. Регулярный анализ состояния этнокультурной деятельности 
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ОО способствует принятию обоснованных и своевременных управленческих 

решений относительно получения образовательных результатов в этом на-

правлении. Причем предусматривается систематический мониторинг как на 

этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эф-

фективности образовательного процесса. 

Критериями оценки качества этнокультурной деятельности ОО высту-

пают мотивационный, когнитивный, деятельностный и личностный критерии 

оценки качества этнокультурной деятельности ОО. Мотивационный крите-

рий — это совокупность этнокультурных потребностей(мотивов изучения 

родного языка, истории и культуры народов и др.). Когнитивный критерий — 

это совокупность знаний о культуре своего народа, этнокультурная компетен-

тность педагогов и родителей. Деятельностный критерий подразумевает на-

личие этнокультурных умений, практическая подготовленость к реализации 

задач по сохранению и развитию культуры своего народа. Личностный кри-

терий определяет индивидуально-психологические характеристики этнопа-

триота, радеющего за качественную реализацию задач этнокультурного раз-

вития. 

Каждый критерий, по которому оценивался уровень этнокультурной 

деятельности ОО, характеризуется рядом показателей. Показатели отбира-

лись в соответствии с определенными требованими: содержательностью, си-

стемностью и гибкостью; они измеряемы, реагируют на любые изменения, 

дают результат и являются эффективными. Показателями мотивационного 

критерия являются сформированность мотивов изучения родного языка и 

ИКН, мотивационная установка на этнокультурную деятельность. Показате-

лями когнитивного критерия являются сформированность системы этнокуль-

турных знаний, прочность и осознанность этих знаний. Деятельностный кри-

терий характеризует умения и навыки решения профессиональных задач, ис-

пользуя этнокультурные знания, способность к самообразованию. Показате-

лями личностного критерия являются способность осмысливать, прогнозиро-
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вать и оценивать свою этнокультурную деятельность и ее результаты, стрем-

ление к самосовершенствованию, этнокультурное сознание. Степень разви-

тия показателя характеризуетсянизким, средним и высоким уровнем. Низкий 

уровень констатирует факт формальности этнокультурной деятельности ОО 

или ее отсутствия и сигнализирует о неполноценной реализации задач по эт-

нокультурному направлению; средний уровень указывает на наличие опреде-

ленной системы в этом направлении, но недостаточность некоторых компо-

нентов или степени их реализации; высокий уровень является мерой дости-

жения положительных результатов и эффективности этнокультурной дея-

тельности ОО. 

Систему мониторинга этнокультурной деятельности в ГБОУ РМЭ «На-

циональная президентская школа-интернат» обеспечивают локальные акты 

общеобразовательной организации. Основными являются Программа мони-

торинга качества этнокультурной деятельности и соответствующее Положе-

ние («О мониторинге контроля качества этнокультурной деятельности в 

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат»). Мониторинг 

нацелен на обобщение и анализ результатов этнокультурной деятельности 

ОО, прогнозирование тенденций развития в этом направлении. 

Обозначенная цель реализуется в следующих задачах: всестороннее 

изучение состояния этнокультурной деятельности в ОО; получение достове-

рной и объективной информации об организации и результатах этнокультур-

ной деятельности; совершенствование механизмов, критериев и показателей 

мониторинга; координация деятельности всех субъектов мониторинга; испо-

льзование дистанционных технологий в процессе анализа и обобщения; сво-

евременное выявление изменений в этнокультурном пространстве ОО и вне-

сение корректив в Программу этнокультурной деятельности ОО. 

Диагностика этнокультурной деятельности в ГБОУ РМЭ «Националь-

ная президентская школа-интернат» осуществлялась с учетом всех принци-

пов мониторинга: приоритетности управленческих задач (на основе которых 
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принимается то или иное решение); целостного подхода к мониторинговой 

деятельности (предмет, процедуры и этапы оценивания взаимосвязаны); со-

ответствия целям мониторинга (содержание, процедура, инструментарий 

определяются поставленными целями); научного похода (выбор предмета, 

инструментария и процедуры мониторинга осуществляется в соответствии с 

последними достижениями науки); нормативности (проектирование мони-

торинга на основе международных, федеральных, региональных стандартов); 

действенности (валидность инструментария и его соответствие процедуре); 

соблюдения морально-этических норм (проведение диагностики на основегу-

манного отношения к обучающимся); паритетности (равноправие между 

всеми участниками мониторинга). 

В основе мониторинга этнокультурной деятельности ОО лежат оценоч-

ные базовые показатели, которые используются в существующей системе 

оценки качества этнокультурного образования: качество преподавания, уро-

вень повышения квалификации, удовлетворенность обучающихся, их родите-

лей и др. 

Мониторинг осуществлялся в поэтапном режиме и включал подготови-

тельный, диагностический, оценочный этапы и этап принятия управленче-

ских решений. Подготовительный этап предусматривал определение целей 

иобъектов контроля, составление плана проверки, проведение инструктажа 

для его участников, а также отбор форм и методов контроля. На диагности-

ческом этапе определялся исходный уровень организации этнокультурной 

деятельности в образовательной организации. Оценочный этап предполагал 

формулировку выводов на основе оценки результатов этнокультурной дея-

тельности, давались конкретные рекомендации по ее совершенствованию. 

Этап принятия управленческих решений требовал обозначения конкретных 

действий по полученным мониторинговым результатам. Все данные монито-

ринга обсуждались на педагогическом совете, выносились на обсуждение 
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коллегиальным органам, служили основой для отчетных материалов о дея-

тельности ОО. 

Вторым организационно-педагогическим условием управления ЭД ОО 

является стимулирование педагогического коллектива общеобразовательной 

организации к непрерывному совершенствованию этнокультурной деятель-

ности. Совершенствование этнокультурной деятельности — это процесс, на-

правленный на постоянное развитие и улучшение, дающий возможность об-

щеобразовательной организации оставаться конкурентоспособной в полику-

льтурном пространстве. Функция мотивации состоит в побуждении всех 

субъектов управления: педагогического коллектива, коллектива учеников, ро-

дителей и социальных партнеров, к эффективной добросовестной деятельно-

сти для достижения целей этнокультурной деятельности общеобразователь-

ной организации. Она направлена на определение потребностей всех, разра-

ботку систем вознаграждения (финансовой, материальной, моральной) за 

выполненную работу, использование различных систем оплаты труда педаго-

гов. 

Система управления ЭД ОО позволяет перейти от вертикальной ко-

мандно-административной системы управления к горизонтальной системе 

профессионального сотрудничества, в основе которой лежит корпоративный 

стиль управления, когда все участники «равны» в правах, обязанностях, от-

ветственности. Будучи гибкой, система управления ЭД ОО характеризуется 

горизонтальной структурой управления, где главная задача — мотивировать 

кадры, которые обеспечили бы эффективную реализацию этноориентирован-

ных задач. Управление кадрами при горизонтальной форме управления осу-

ществляет директор, определяющий развитие общеобразовательной органи-

зации и занимающийся мотивацией персонала, в свою очередь,критерием его 

эффективности является эффективность этнокультурной деятельности обще-

образовательной организации, ее результативность. Педагоги вносят свои 

предложения, при этом критерием их эффективности выступает результатив-



44 

ность этнокультурной деятельности. Главный критерий эффективности — 

удовлетворенность языковыми правами и этнокультурными потребностями 

обучающихся и их родителей; экономия трудовых затрат; отсутствие жалоб 

родителей и штрафов при проверках контролирующих органов. Между ди-

ректором и педагогами устанавливается стабильная обратная связь, при этом 

директор является ядром коллектива. Стратегическая функция стимулирова-

ния этнокультурной деятельности — конечный результат, связанный с до-

стижением цели, тактическая — совершенствование этнокультурной дея-

тельности по содержательному критерию и по уровням управления. 

Функции стимулирования: 

− экономическая — стимулирование содействует повышению эффек-

тивности и качества этнокультурной деятельности; 

− социальная — формирует уровень социальной структуры коллекти-

ва; 

− адаптационная — выступает средством приспособления субъектов к 

этнокультурным нормам и условиям достижения высокоэффективной этно-

культурной деятельности в рамках стратегии и видения организации путем 

установления показателей и условий отдельных видов субъектов вознаграж-

дения. Взаимодействие всех субъектов управления в постановке цели, задач, 

стратегии развития ЭД ОО, выбор вознаграждения за установленные показа-

тели позволяет управлять трудовым поведением и активностью субъектов. 

Стимулирование как внешнее побуждение является основным методом 

мотивации трудового поведения объектов управления и трактуется как спо-

соб управления поведением педагогов. Мотивирование как процесс воздей-

ствия на педагога для побуждения его к этноориентированным действиям до-

стигается посредством побуждения в нем определенных мотивов. Внутрен-

няя (интринсивная) мотивация используется для изменения внутреннего со-

стояния педагогов (к примеру, желание повысить квалификацию), внешняя 

(экстринсивная) — для изменения состояния в ОО, в коллективе (быть при-
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знанным, уважаемым). Мотив имеет «персональный» характер, стимул как 

внешнее воздействие на систему, приводящее к возникновению мотива для 

выполнения ЭД. Стимулы меняются с развитием человека, выполняя роль 

внешнего рычага, влияющего на мотив. Стимулами этнокультурной деятель-

ности являются отношения (признание, доверие), воздействие (просьба), ре-

сурс (награда, зарплата), идеи, цели. В зависимости от языковых и этнокуль-

турных потребностей используются следующие стимулы: 1) материальные: 

а) денежные (премии, доплаты, надбавки) и неденежные, связанные с вос-

производством рабочей силы(в виде выделения дня отдыха за участие в 

национальных мероприятиях), б) стимулы, связанные с функционированием 

педагога в этнокультурной деятельности(создание кабинетов этнокультурной 

направленности); 2) нематериальные: a) социальные(престижность труда 

учителя родного языка, возможность профессионального роста); б) мораль-

ные(уважение со стороны обучающихся, родителей и педагогов); в) творче-

ские(возможность самосовершенствования, самореализации, самовыраже-

ния); г) социально-психологические(возможность общения на родном языке); 

2. в зависимости от направленности только поощряющие; 3. в зависимости от 

интересов: 1) индивидуальные, совпадающие со структурой языковых и эт-

нокультурных потребностей; 2) коллективные, способствующие сплоченно-

сти коллектива; 3) общественные стимулы, выражающиеся через социальные 

и моральные стимулы. Когда в ОО возникает дискомфорт, связанный с не-

удовлетворенностью языковых прав и этнокультурных потребностей, стимул 

приведет мотив в действие. Процесс определения мотивов к ЭД и примене-

ния стимула для побуждения педагога к этноориентированным действиям 

для достижения целей ЭД называется стимулированием ЭД. Функциональное 

представление симулирования связано с определением совокупности функ-

ций управлений, направленных на достижение ее цели, то есть формирование 

побуждения к выполнению этноориентированных действий посредством 
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удовлетворения этнокультурных потребностей и реализации данных интере-

сов. 

Этапы управления стимулированием ЭД: 1) выбор форм и систем опла-

ты; 2) построение системы оплаты, в которой учтены результаты ЭД; 

3) построение системы дополнительного стимулирования для усиления мо-

тивации педагогов к ЭД. Показателями являются результаты ЭД, условия-

ми — их выполнение. Размеры и шкала стимулирования разрабатывается 

всеми субъектами управления. Показатели: 1. Количественные — выполне-

ние программ этнокультурной направленности; 2. качественные — повыше-

ние качества ЭД; 3. экономия финансовых, материально-технических и дру-

гих ресурсов; 4. активное использование этнопедагогических технологий. 

Условия и показатели стимулирования ЭД являются двигателем резкого 

ускорения развития ОО. Они направляют всех субъектов на достижение 

стратегической цели ОО: удовлетворение языковых прав и этнокультурных 

потребностей каждого субъекта и достижение межнационального мира и со-

гласия. 

Третье организационно-педагогическое условие управления этнокуль-

турной деятельностью общеобразовательной организации — это научно-

методическое сопровождение этнокультурной деятельности педагогов. Оно 

направлено на повышение качества этнокультурного образования и обновле-

ние содержания этноориентированного образовательного процесса, форми-

рование этнокультурной компетентности педагогов. На учителей родного 

языка возлагается особая роль в осуществлении этнокультурной деятельно-

сти в ОО. Поэтому они должны постоянно повышать свою этнокультурную 

компетентность, самосовершенствоваться в профессиональном плане, гибко 

реагируя на изменения этнокультурной среды. Учитель родного языка обязан 

разрабатывать и грамотно проводить не только учебные занятия, но и предо-

ставлять обучающимся вариативные формы деятельности в соответствии с 

их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 
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То есть педагог должен знать намного больше, чем представлено в учебной 

программе в соответствии с часами учебного плана. Заинтересовать обучаю-

щихся новой информацией, использованием в этнокультурной деятельности 

разнообразных средств, технологий и приемов для доступного и интересного 

образовательного процесса — задача, стоящая перед педагогом. 

Педагог в своей этнокультурной деятельности, как и весь педагогиче-

ский коллектив, осуществляет экспериментальную и новаторскую деятель-

ность, разрабатывает и апробирует новые технологии и ресурсы. Инноваци-

онная деятельность педагога должна всесторонне совершенствоваться для 

обеспечения качества этнокультурной деятельности. При реализации обще-

развивающих программ этнокультурной направленности нужны не только 

знания по этнопедагогике, но и умение диагностировать этнокультурные по-

требности обучающихся и находить средства для реализации программ их 

этнокультурной подготовки. 

В рамках научно-методического сопровождения деятельности педаго-

гов необходима система непрерывного образования педагогических кадров, 

которую осуществляют научно-методические службы ОО. В последние годы 

активно практикуется адресное научно-методическое сопровождение, 

направленное на оказание всесторонней помощи педагогу при решении им 

каких-либо проблем и затруднительных ситуаций. Формами поддержки яв-

ляются наставничество и тьюторство. 

Для индивидуализированного научно-методического сопровождения 

этнокультурной деятельности педагогов необходима своя инструментовка. 

Следует учитывать, что система образования непрерывно изменяется, а это 

требует изменений как со стороны общеобразовательной организации в це-

лом, так и со стороны самого педагога. Научно-методическое сопровождение 

предполагает обеспечение условий для регулярного взаимодействия педагога 

со всеми субъектами этнокультурной деятельности с целью своевременной 

корректировки траектории этнокультурного развития обучающихся на основе 
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систематического контроля. Задача научно-методического сопровождения за-

ключается в том, чтобы вовремя выявить имеющиеся у педагога затруднения 

в этнокультурной деятельности и работать на опережение, обеспечивая дина-

мику профессионального роста педагога в этом направлении. Научно-

методическое сопровождение этнокультурной деятельности педагога включа-

ет поэтапную работу. 

На первом, аналитико-диагностическом, этапе диагностируются име-

ющиеся у педагога потребности в совершенствовании своей этнокультурной 

деятельности, овладении этнокультурными образовательными технологиями 

и т. д. На этом этапе важно простимулировать педагогов (повышение квали-

фикации за счет ОО), создавая у них уверенную позицию относительно необ-

ходимости самосовершенствования каждого в этнокультурном направлении. 

На втором, проектировочном, этапе разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут педагога, и определяются направления его научно-

методического сопровождения по заранее выявленным запросам. Совмест-

ными усилиями администрации, психолога, педагогов-предметников выби-

раются оптимальныеформы и методы работы (по персонифицированной про-

грамме повышения квалификации) с каждым педагогом. 

Третий этап предусматривает реализацию индивидуального маршрута, 

где делается все для преодоления имеющихся у педагогов затруднений с по-

мощью выбранных форм и методов научно-методического сопровождения. 

При реализации индивидуального образовательного маршрута обращается 

внимание на вновь возникающие профессиональные затруднения при реали-

зации педагогом задач этнокультурной деятельности и с учетом этого коррек-

тируются используемые формы и методы научно-методического сопровожде-

ния. Педагогу регулярно предоставляется методическая помощь и сообщает-

ся информация о нововведениях в этнокультурной деятельности; подсказы-

ваются пути преодоления трудностей. Результатом научно-методического со-

провождения на этом этапе должна стать осмысленная профессиональная по-
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зиция педагога и его готовность к самостоятельному выстраиванию даль-

нейшей траектории своего профессионального развития. От того, насколько 

эффективно педагог преодолевает профессиональные затруднения, во многом 

зависит качество этнокультурной деятельности в целом. 

На четвертом, контрольно-оценочном, этапе осуществляются монито-

ринг и оценка этнокультурной деятельности педагога, во время реализуемой 

администрацией ОО маршрута научно-методического сопровождения и по-

средством самоанализа педагогом собственной этнокультурной деятельности. 

Четвертым организационно-педагогическим условием управления эт-

нокультурной деятельностью общеобразовательной организации является 

партнерство с другими социальными институтами по этнокультурному раз-

витию обучающихся. Это партнерство направлено на создание в ОО этно-

культурной среды, предоставляющей возможность для этнокультурного раз-

вития обучающихся. Она призвана не столько дать обучающемуся набор го-

товых знаний по национальной культуре, сколько обеспечить фундамент для 

дальнейшего его развития и успешной межкультурной коммуникации. В 

Национальной президентской школе-интернате обучаются дети 7 националь-

ностей: русские, мари, татары, чуваши, армяне, азербайджанцы, чеченцы, чьи 

культуры изучаются и показываются на общешкольных праздниках «День 

родных языков», «День знаний», «Последний звонок» и др. 

Универсальность системы управления ЭД ОО заключается в возможно-

сти её применения при реализации начальных, основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей ОО. Система основывается на 

сосуществовании систем ценностей разных культур. Она отвечает современ-

ным требованиям диалогового подхода и провозглашает идею поликультур-

ности, принятия многообразия культур, построения диалога с представите-

лями других культур, создания необходимых условий для воспитания толе-

рантной личности на основе этнокультурной деятельности. Только через вос-
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питание любви к своей культуре можно научить уважать другие культуры. 

Этнокультурная деятельность направлена на поддержку этнокультурной 

идентичности личности обучающегося путем приобщения к языку и культуре 

своего народа (этноса) с одновременным освоением ценностей мировой куль-

туры. Данный постулат лежит в основе нашей модели управления, которая 

охватывает уровни школьного и дополнительного образования, систему по-

вышения квалификации и подбора педагогических кадров для работы в усло-

виях поликультурной среды. Задачи этнокультурного развития детей решают-

ся во всех образовательных областях, при проведении внеурочных занятий, 

реализации дополнительных образовательных услуг, проведении календар-

ных мероприятий (празднование национальных праздников, инсценировка 

традиций и обычаев разных народов и др.). При этом предусматривается ак-

тивное участие всех субъектов образовательного процесса, привлекаются со-

циальные партнёры, организуется сетевое взаимодействие. 

Таким образом, этнокультурная деятельность общеобразовательной ор-

ганизации требует систематического мониторинга, то есть систематического 

процесса сбора и анализа информации для отслеживания хода выполнения 

намеченных планов по этнокультурной деятельности и проверки соответ-

ствия установленным стандартам, помогающим выявлять общие направления 

и типовые варианты развития этнокультурной деятельности, корректировать 

и принимать решения по управлению. Система мониторинга этнокультурной 

деятельности общеобразовательной организации разрабатывается на стадии 

разработки программы, является ее частью и осуществляется специалистами. 
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1.3. Модель управления этнокультурной деятельностью 

общеобразовательной организации 

Раскрытые и представленные выше теоретические положения находят 

отражение в разработанной модели управления ЭД ОО по достижению эф-

фективных результатов в этом направлении. В систему управления ЭД ОО 

положена концепция управления по целям и результатам, что является осно-

вой для выстраивания управленческой системы.  

С анализа миссии организации и влияния внешних и внутренних ситу-

ационных факторов нами начинается прогноз результатов этнокультурной 

деятельности. Результаты соответствует устремлению общеобразовательной 

организации и выражают определенные конечные цели, стратегии, ключевые 

результаты и промежуточные цели. Управление этнокультурной деятельно-

стью ОО на разных уровнях переходит в со-управление благодаря включен-

ности формы ГОУ (государственного общественного управления) в виде Со-

вета школы, Собрания родителей и Совета обучающихся. 

Взаимодействие субъектов управления — это совместная этнокультур-

ная деятельность управляющих субъектов: директора, педагогического ко-

ллектива, обучающихся, родителей (законных представителей обучающихся) 

и социальных партнеров (по согласованию) в целях достижения результата, 

то есть высокого уровня этнокультурной деятельности ОО. Взаимодействие 

всех субъектов в данном виде управления возможно при условии, если все 

субъекты управления являются соучастниками в процессе ЭД. 

Директор ОО должен быть лично заинтересован в высоком качестве 

этнокультурной деятельности, отличаться высоким профессионализмом и 

знать язык и культуру субъекта РФ; четко знать государственный заказ и 

выполнять его, ставя конкретные задачи, чтобы воспитать высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, который принимает 

судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
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многонационального народа страны. Директор в первую очередь должен об-

ладать теми этнокультурными компетенциями, которые будут формироваться 

в ходе совместной этнокультурной деятельности у всех участников процесса. 

Педагогический колектив — это коллектив, который объединен про-

фессиональными, общественно значимыми целями этнокультурной деятель-

ности, является одним из составляющих органа управления ОО, профессио-

нально подготовленным и мотивированным к решению задач по этнокульту-

рному развитию обучающихся и постоянно работающим с родительским за-

казом по этому направлению. Результатом этнокультурной деятельности пе-

дагогов является создание единого воспитательного коллектива ОО, полно-

равными участниками которого выступают обучающиеся и родители. Крите-

риями качества этнокультурной деятельности педагогов выступают высокий 

уровень этнокультурной подготовленности обучающихся, высоконравствен-

ная атмосфера, которая обеспечивает комфортное существование в поликуль-

турном коллективе каждому участнику образовательного процесса. 

Обучающиеся — это физические лица, осваивающие образовательную 

программу(согласно пункту 15 статьи 2 Федерального закона), которые не то-

лько нуждаются в удовлетворении своих языковых прав и этнокультурных 

потребностей, но и являются со-участниками данной деятельности и про-

цесса управления им. «Положение об ученическом самоуправлении» делает 

обучающихся полноправными субъектами управления: они планируют, орга-

низуют, проводят совместные урочные и внеурочные занятия. 

Родители как лица, обязанные заботиться о собственных детях и их во-

спитании (статья 64 Семейного кодекса РФ), заинтересованы в этнокультур-

ной деятельности как одной из главных составляющих успешности своих де-

тей и видят возможность влияния на данный процесс и его результат. Воп-

росы, которые касаются воспитания и образования их детей, решаются по 

взаимному согласию с учетом, прежде всего, интересов детей и мнения обу-

чающегося, в том числе в плане выбора языка. 
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Социальные партнеры (будущие работодатели, стейкхолдеры) заинте-

ресованы в получении потенциальных сотрудников и членов общества в лице 

выпускников ОО, всесторонне развитых и воспитанных с общероссийской 

гражданской идентичностью на основе базовых национальных ценностей, не 

разжигающих межэтнических конфликтов и способных жить и работать в 

мире и согласии в многонациональном мире. 

Методологический компонент ЭД ОО основываются на общей методо-

логии педагогики, обеспечивая наиболее правильные и точные представле-

ния об общих законах развития объективного мира, а также о месте и роли в 

нем педагогических феноменов этнокультурной деятельности. Методологи-

ческой основой управления ЭД ОО являются ведущие подходы: системный, 

аксиологический, социокультурный, ситуационный. В качестве дополнитель-

ных подходов можно обозначить оптимизационный, человекоцентрический, 

исследовательский, содержательный, подход «по целям и результатам». Ис-

пользуется как часть социокультурного подхода этнокультурный, основыва-

ющийся на концепции этноса как фильтра, обеспечивающего информацион-

ную защиту каждого его члена от негативных жизненных обстоятельств. Эт-

нос представляет только та культурная общность людей, которая осознает се-

бя как таковую, отличая себя от других аналогичных общностей. Освоение 

культуры и языка своего народа способствует успешному взаимодействию с 

представителями других национальностей, развивает у детей чувство гордо-

сти за принадлежность к своему народу, уважение к другим этническим кол-

лективам. 

Управление этнокультурной деятельностью строится на принципах де-

мократизации и гуманизации, системности и целостности, централизации и 

децентрализации (в рациональном сочетании), объективности, учета этно-

культурной ситуации и ценностной направленности. Основу процесса фор-

мирования этнокультурной личности должны составлять принципы демокра-

тизации и гуманизации. Гуманистическая направленность ориентирована на 
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удовлетворение языковых прав и этнокультурных потребностей, на формиро-

вание этнокультурной компетентности обучающихся, что отвечает требова-

ниям времени и является ответом на заказ государства, социальный заказ, ро-

дительский заказ и индивидуальный заказ. Реализуемые ООП НОО и ООП 

ООО, Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся по внеурочной деятельности, Программа дополнительных общеразвиваю-

щих программ позволяют предоставить образовательные услуги по образова-

тельным программам этнокультурной направленности с учетом их гумани-

стических воззрений. Обучающиеся и педагоги как субъекты образовательно-

го процесса получают возможность реализовать этнокультурные умения и 

навыки на практике. 

Положительная динамика этнокультурной деятельности ОО отражает 

общие тенденции развития российского общества по решению вопросов 

межнационального согласия через гуманистическую парадигму. Использова-

ние обучающимися родного языка в ОО и получение образования на нём 

служит гарантом выполнения их конституционных прав, а ущемление их 

языковых прав и этнокультурных потребностей неизбежно ведет к наруше-

нию межнационального согласия и мира. В школе обучаются дети разных 

национальностей, и им, как участникам педагогического процесса, предо-

ставление определенных свобод обеспечивает их саморазвитие, саморегуля-

цию и дальнейшее самоопределение. Принцип демократизации реализуется 

через соблюдение определенных правил, таких как создание открытого роди-

тельского контроля по выполнению учебного плана, влияние на воспитатель-

ный процесс удовлетворения языковых прав и этнокультурных потребностей 

их детей; создание правового обеспечения совместной этнокультурной дея-

тельности педагога, обучающихся и родителей, способствующего защите от 

неблагоприятных воздействий «неродной» среды и друг на друга в условиях 

школы-интерната; введение в систему ученического самоуправления форм и 

видов управления из народной педагогики по принципу преемственности се-
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мейного воспитания и сохранения народных традиций, самообразование и 

самообучение на примерах родителей и родственников; взаимоуважение, такт 

и терпение во взаимодействии педагогов и обучающихся. Принципы систем-

ности и целостности обеспечивают использование всех составляющих си-

стемы управления этнокультурной деятельностью ОО. Принципы централи-

зации и децентрализации в рациональном сочетании помогают добиваться 

краткосрочных и среднесрочных целей, решать задачи разной сложности в 

процессе этнокультурной деятельности. Принцип объективности не позволя-

ет развиваться процессу в ложном направлении и делать неправильные выво-

ды по результатам этнокультурной деятельности. Принцип учета этнокуль-

турной ситуации в управлении ЭД ОО является одним из важных, т.к. этно-

культурная деятельность ОО сопровождается посотянными диагностически-

ми исследованиями, что способствует своевременной регулировке и коррек-

ции образовательного процесса. Принцип ценностной направленности пред-

полагает, прежде всего, ориентацию управленческого процесса на этнокуль-

турные ценности, переосмысление содержания обучения, создание ситуаций 

«проживания» этнокультурного опыта. 

Целевой компонент модели раскрывает цели и задачи управления этно-

культурной деятельностью общеобразовательной организации. 

Суть целевого управления состоит в развертывании этнокультурной де-

ятельности по реализации этнокультурно ориентированных задач, которые 

согласовываются на различных уровнях и вырабатываются совместно с ре-

шениями о средствах их достижения. Цель этнокультурной деятельности 

предполагает реализацию определенных и конкретных задач: прогнозировать 

траектории управления ЭД ОО; создавать в ОО все необходимые условия для 

этнокультурного развития личности; проводить систематический мониторинг 

качества ЭД каждого педагога; регулярно проводить срезы уровня удовлетво-

ренности обучающихся, педагогов и родителей реализацией их языковых 

прав и этнокультурных потребностей. Цель выполняет мотивационную, 

http://spiritual_culture.academic.ru/1932/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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упарвляющую и системообразующую функции, она становится главным кри-

терием для отбора содержания и методов, форм и средств осуществления 

учебно-воспитательного процесса. В управлении по результатам этнокуль-

турной деятельности делается акцент на состояние реального процесса 

управления, мотивации и квалификации руководителя. 

Взаимодействие субъектов управления осуществляется коллегиально 

на основе реализации управленческих задач, что составляет содержательную 

сторону управления ЭД ОО. Задача прогнозирования, проектирования тра-

ектории управления этнокультурной деятельностью ОО — это действия, 

назначения, обеспечивающие сохранение определенной структуры управле-

ния, реализацию программ и достижение целей управления этнокультурной 

деятельностью ОО. Задача по созданию в образовательной организации оп-

тимальных условий для полноценной этнокультурной деятельности указыва-

ет на единое направление усилиями всех субъектов управления, всех членов 

ОО по достижению наилучших результатов и цели ЭД ОО. Задача по органи-

зации и анализу этнокультурной деятельности педагогического коллектива 

предполагает изучение и апробацию различных педагогических технологий, 

исходя из миссии школы и создание этнокультурной среды с саморазвиваю-

щейся системой личностно-ориентированного образования, способствующей 

всестороннему развитию личности и воспитанию общероссийской граждан-

ской идентичности на основе базовых национальных ценностей через фор-

мирование этнокультурных компетенций. Решение данных задач повышает 

рейтинг ОО. Полноценная реализация цели и задач требует создания Центра 

по ЭД ОО с обязательной согласованностью и поддержкой Учредителя (в 

нашем случае это Министерство образования и науки Республики Марий Эл). 

Задача по отслеживанию динамики на всех этапах деятельности образова-

тельной организации предполагает комплексное изучение процесса удовлет-

ворения языковых прав обучающихся и их этнокультурных потребностей с 

помощью аналитических и математических методов в целях его объективной 
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оценки, определения узких мест и возможных путей улучшения ЭД 

ОО. Каждое структурное подразделение собирает данные по удовлетворению 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся, педагогов, ро-

дителей, составляет аналитическую справку, с помощью которой устанавли-

вается состояние, актуальность вопроса, выявляются проблемы и способ-

ность противостоять внешним и внутренним дестабилизирующим факторам. 

Педагогический мониторинг по удовлетворению языковых прав иэтнокуль-

турных потребностей обучающихся, педагогов и родителей — это форма ор-

ганизации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о де-

ятельности ОО, которая обеспечивает непрерывный анализ и прогнозирова-

ние дальнейшего развития ОО в данном направлении. Диагностические и 

мониторинговые исследования администрация проводит для того, чтобы 

выявить эффективные механизмы управления ЭД ОО. Задача повышения 

рейтинга ОО — мотивационный инструмент, обеспечивающий конкурент-

ную этнокультурную среду с высоким качеством образования. 

Содержательный компонент системы управления ЭД ОО представлен 

всей системой управления и определяется выполнение основных управлен-

ческих функций: целеполагания, прогнозирования, планирования, организа-

ции, мотивации, контроля, принятия решений, регуляции, коррекции, коор-

динирования. Этнокультурная деятельность ОО предполагает процесс по-

этапного включения в образовательный процесс множества субъектов, при 

этом оптимиальный механизм данного включения заключается в со-

деятельности, т.е. в совместном проектировании преобразовательных дей-

ствий, а также в подготовке всех заинтересованных субъектов, носителей и 

реализаторов идей, в общий процесс этнокультурной деятельности ОО. Речь 

идет о том, чтобы создать этнокультурное образовательное пространство, где 

будет развиваться индивидуальное и коллективное сознание всех субъектов: 

педагогов, обучающихся и родителей, которые выстраивают субъектно-
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субъектные отношения, что в свою очередь активизирует инновационные 

процессы. 

На управление этнокультурной деятельностью оказывают влияние мно-

гие факторы, поэтому нами процесс управления рассматривается как сово-

купность следующих действий администрации: соблюдение законодатель-

ства, выполнение предписаний контролирующих органов, рекомендаций вы-

шестоящих органов управления образования; внедрение в педагогическую 

практику новых продуктивных идей, выдвинутых педагогической, психоло-

гической, социологической и другими науками; освоение и пропаганда пере-

дового опыта ОО; обобщение и анализ педагогических находок внутри соб-

ственного учреждения; постоянное изучение образовательных запросов обу-

чающихся, родителей, социума и реагирование на них; организация и кон-

троль инновационной деятельности; внедрение инновационных идей в этно-

культурную деятельность ОО. 

Управление этнокультурной деятельностью ОО на каждом уровне мы 

представляем в виде непрерывного процесса выполнения управленческих 

функций, которые включают в себя сбор информации с последующим ее пре-

образованием, выработку решения и придание ему окончательной формы, 

доведение данного решения до исполнителей. Содержательный компонент 

охватывает методологическое, функциональное, экономическое, организаци-

онное, социальное направления, что подразумевает совершенствование этно-

культурного содержания образования, усиление методической работы по эт-

нокультурному направлению, расширение сотрудничества с ученическими и 

родительскими сообществами и другими социальными институтами. Содер-

жательный компонент функционально связан со всеми другими компонента-

ми модели, в том числе с организационно-деятельностным. 

Организационно-деятельностный компонент реализуется через функ-

ции организации и мотивации. Управленческая функция организации ЭД со-

стоит в создании структуры управления ОО, определении заданий, деректив, 
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распоряжений подразделениям (в основном это учебная часть, воспитатель-

ная часть, бухгалтерия, вспомогательный педагогический персонал), уста-

новлении порядка их взаимодействия, подборе педагогов, обучающихся, ро-

дителей и социальных партнеров, чтобы провести конкретную работу, наде-

лить их полномочиями и ответственностью. Это единственная функция, 

обеспечивающая взаимосвязь и повышающая эффективность всех других 

функций управления. 

Организация этнокультурной деятельности в ОО предусматривает реа-

лизацию многих направлений. Прежде всего, обратим еще раз особое внима-

ние на организацию ЭД ОО в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

организацию этнокультурной среды, подготовку необходимых ресурсов, ме-

тодическое сопровождение деятельности педагогов и их мотивацию к полно-

ценной реализации всех задач этнокультурного направления. Администрация 

ОО должна постоянно заботиться о повышении этнокультурной компетент-

ности педагогов, реализуя Программу внутришкольного обучения, обеспечи-

вая и контролируя систематическое участие каждого в научно-практических 

конференциях соответствующей тематики, с родителями по этнокультурному 

развитию детей. В связи тем, что проведение исследовательской деятельно-

сти, в том числе и с обучающимися, организации работы удовлетворения 

языковых прав обучающихся напрямую зависит от волеизъявления родите-

лей (обоих), в школе необходимо серьезно подойти к планированию работы с 

родителями (План работы родительского всеобуча) (приложение 4). 

Функция мотивации состоит в побуждении всех субъектов управления: 

педагогического коллектива, коллектива учеников, родителей и социальных 

партнеров, к эффективной добросовестной деятельности для достижения це-

лей этнокультурной деятельности ОО. Она направлена на определение по-

требностей, разработку систем вознаграждения выполненной работы, ис-

пользование НСОТ (новой системы оплаты труда) педагогов (приложение 6). 

Функция мотивации требует изучения потребностей каждого сотрудника, для 

https://discovered.com.ua/management/motivaciya-kak-funkciya-menedzhmenta/
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чего проводятся фокус-интервью, чтобы поддерживать инициативу и не сни-

мать ответственность. Постоянное непрерывное образование влияет на мате-

риальное стимулирование (на соревновательных принципах), показатели эф-

фективности ОО будут расти, так как за счет профессионализма повышается 

результат, нет необходимости искать другие кадры, за счет сэкономленного 

фонда заработной платы увеличивается стимулирующий фонд.   

Функция координирования ЭД направлена на достижение согласован-

ности и гармоничности совместной этнокультурной деятельности всех эле-

ментов: видов учебно-воспитательной деятельности, подразделений ОО. 

Функцию координирования совместной деятельности можно назвать 

настройкой системы управления ЭД. В вопросе удовлетворения языковых 

прав и этнокультурных потребностей каждое решение требует серьезной ра-

боты директора с педагогами, педагогов с родителями, родителей со своими 

детьми. Только совместная управленческая работа дает возможность приня-

тия правильных решений. Скрытое управление (через родительские комите-

ты) дает ощущение родителям самостоятельно принятого решения.  

Достижение цели, результата по этнокультурной деятельности обще-

образовательной организации невозможно без применения функций регуля-

ции и коррекции. Функция регулирования обеспечивает выполнениетеку-

щих мероприятий, которые связаны с устранением отклонений от заданно-

го режима работы. Для этого посещаются и анализируются все урокии вне-

классные мероприятия, которые впоследствии обсуждаются во время про-

ведения педагогических советов, планерок, совещаний. На заседаниях МО, 

при проведении родительских собраний обязательно оцениваются резуль-

таты этнокультурной деятельности общеобразовательной организации, 

проводится рефлексия процесса управленияи его результативность. 

          Необходимо выделить функции контроля и принятия решений. Функ-

ция контроля — это наблюдение за происходящими процессами в управляе-

мом объекте, сопоставление реально достигаемых результатов с их заплани-

https://discovered.com.ua/management/sistema-i-process-kontrolya-v-menedzhmente/
https://discovered.com.ua/management/sistema-i-process-kontrolya-v-menedzhmente/
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рованными и выявленными отклонениями. Управляющими субъектами за-

полняются контрольные листы, которые обсуждаются на рабочих планерках. 

Особо важно держать под постоянным контролем работу по обучению и по-

вышению квалификации педагогов по этнокультурному направлению (Про-

грамма повышения квалификации педагогических кадров) (приложение 5) с 

целью их этнокультурологической подготовки и повышения этнокультурной 

компетентности. Вместе с функцией контроля ЭД ОО выполняется функция 

учета, реализуемая для получения всесторонней информации о состоянии 

деятельности: учебно-производственной, финансовой и др., состоящая в из-

мерении, регистрации и группировке данных, характеризующих ЭД ОО как 

объект управления. Виды учета, используемые на каждом уровне управлен-

ческой структуры по ЭД ОО: бухгалтерский, оперативный и статистический.    

Организационно-деятельностный компонент включает средства, фор-

мы и методы управления. Средства управления ЭД ОО — это те инструмен-

ты и механизмы управления, которые способствуют повышению качества 

удовлетворения языковых прав и этнокультурных потребностей обучающих-

ся. К ним можно отнести целевые ориентиры этнокультурной деятельности 

(воспитание общероссийской гражданской идентичности и формирование 

этнокультурных компетенций обучающихся), ожидаемые последствия этно-

культурной деятельности (этнокультурная социализация обучающихся), кри-

терии оценки этнокультурной деятельности (мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, личностный). 

           Формы управления ЭД ОО (на основе коллегиальности): создание ор-

гана (центра) по этнокультурной деятельности с партисипативным типом ор-

ганизационной структуры и обучение кадров на рабочем месте (повышение 

квалификации педагогов), в т.ч. инструктивно-методические (по необходи-

мости) и педагогические советы (раз в четверть), методические объединения 

(раз в две недели), планерки (раз в неделю), производственные совещания 

при директоре, заместителе директора по УР, заместителе директора по ВР 

https://discovered.com.ua/glossary/buxgalterskij-uchet/
https://discovered.com.ua/glossary/operativnyj-uchet/
https://discovered.com.ua/glossary/statisticheskij-uchet/
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(по необходимости), теоретические (раз в месяц) семинары, родительский 

всеобуч (по необходимости), заседания ученического коллектива (раз в неде-

лю), конференции (раз в полугодие), форумы (по необходимости), педагоги-

ческие чтения (2 раза в год) и т.д. Особо следует отметить посещение и ана-

лиз урочных и внеурочных занятий руководителями (ОО, МО, УВЦ), совет 

этнокультурных музеев. 

Методы управления ЭД: организационно-административные (распоря-

дительного воздействия — ЛНА, организационно-стабилизирующего воздей-

ствия — планы, программы, дисциплинарного воздействия — инструкции, 

рекомендации); социально-психологические — тренинги, форумы; экономи-

ческие — положение о доплатах и надбавках и др. 

Контрольно-оценочный компонет включает входную диагностику, 

промежуточные и контрольные измерения, анализ данных, критерии, уровни 

и рефлексию управленческого процесса и его результатов. Входная диагно-

стика служит для измерения исходного уровня удовлетворенности языковых 

прав и этнокультурных потребностей обучающихся, педагогов и родителей. 

С помощью промежуточных измерений происходит корректировка реализу-

емого процесса. По его результатам принимаются цели и определенные дей-

ствия. Диагностика уровня удовлетворенности языковых прави этнокультур-

ных потребностей обучающихся, педагогов и родителей на выходе, обработ-

ка результатов и оценка становятся основой для выхода на саморазвитие мо-

дели. 

Для выявления исходного уровня ЭД ОО используются разнообразные 

методы исследования: наблюдение и анализ (степень снижения мотивации к 

изучению марийского языка, повышение курсовой и квалификационной под-

готовки педагогов), опрос, праксиметрический метод, т.е. анализ ситуации по 

удовлетворению языковых прав и этнокультурных потребностей обучаю-

щихся, педагогов и родителей, изучение школьной документации, в т.ч. и ре-

зультатов ЭД ОО; анкетирование.  В качестве объектов исследования высту-
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пают: качество этнокультурной деятельности ОО; удовлетворенность языко-

вых прав и этнокультурных потребностей обучающихся, педагогов и родите-

лей; этнокультурная среда;  уровень знаний и качество преподавания пред-

метов «Марийский язык» и «История и культура народов»; уровень этно-

культурной компетентности педагогов и процесс ее повышения;  мотиваци-

онные характеристики. 

Система управления ЭД ОО определяет использование различных ме-

тодик для мониторинга: «Мотивационная готовность педагогического кол-

лектива к освоению новшеств», «Уровень подготовленности педагогов по 

квалификационным категориям», «Уровень педагогов по повышению квали-

фикации и курсовой подготовке»,  «Барьеры, препятствующие освоению ин-

новации», «Диагностика мотивационнойсреды» (на основе «Диагностики 

структуры мотивов трудовой деятельности» Т. Л. Бадоева и «Структура мо-

тивации трудовой деятельности» К. Замфир). Использовались разработанные 

нами опросники «Моя готовностьк этнокультурной деятельности», «Языко-

вые права и этнокультурные потребности обучающихся», «Языковые права и 

этнокультурные потребности родителей», «Языковые права и этнокультур-

ные потребности педагогов», что позволило получить информацию по дан-

ному направлению мониторинга от разных категорий испытуемых. Мы ис-

пользовали модифицированную методику «Эффективность этнокультурной 

деятельности общеобразовательной организации» (на основе методики В. А. 

Сластенина, И. К. Шалаева, методику «Экспертная оценка этнокультурной 

деятельности общеобразовательной организации», анкету «Удовлетворен-

ность ожиданий обучающихся», методику «Этнокультурная подготовлен-

ность обучающихся». 

Анализ данных диагностики ЭД ОО происходит на уровне всех органов 

управления: методических объединений, учебно-воспитательных центров, 

педагогического совета, Совета обучающихся, Собрания родителей, Совета 

школы. Аналитические справки позволяют вывить пробелы в этнокультур-
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ной деятельности ОО, что важно для дальнейшего целеполагания и планиро-

вания. Важную роль в проведении анализа и составлении аналитических 

справок играет компетентность руководителей (ОО, структурных подразде-

лений, научных и творческих объединений педагогов и обучающихся), т.к. на 

их основе строятся последующие управленческие действия. 

На оценочно-результатирующем этапе эффективность системы управ-

ления ЭД ОО характеризуют следующие показатели: системность, согласо-

ванность управленческих действий субъектов образовательных отношений; 

развитие ОО в новом режиме. Особыми показателями являются характери-

стики уровня развития обучающихся, профессионального роста педагогов; 

включенность родителей и педагогов в этнокультурную деятельность, обес-

печенность нормативно-правовых, организационно-методических, ресурс-

ных, кадровых организационно-педагогических условий. Эффективность ЭД  

ОО оценивается на основании критериально-оценочной диагностики удовле-

творенности языковых прав и этнокультурных потребностей, результативно-

сти этнопедагогической работы и сформированности содержательного ком-

понента. Оценка эффективности ЭД ОО осуществляется в рамках входного и 

выходного контроля соответственно в начале и конце учебного года. 

Результативность управления ЭД ОО определяется по определенным 

критериям. Мотивационный критерий позволяет определить положитель-

ную мотивацию педагогов к осуществлению этнокультурной деятельности и 

их устойчивую потребность в реализации этнокультурных задач. Когнитив-

ный критерий позволяет определить наличие системы знаний о средствах и 

способах действий, необходимых при реализации задач этнокультурной дея-

тельности. Деятельностный критерий характеризуется организацией этно-

культурного образовательного процесса. Личностный критерий позволяет 

оценить значимые качества личности, необходимые для продуктивной этно-

культурной деятельности (качества этнофора). Уровни определяются как 

низкий, средний, высокий. Рефлексия управленческого процесса позволяет 
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осознанно, целенаправленно управлять, контролировать, направлять ход эт-

нокультурных процессов. Такие показатели как удовлетворенность языковых 

прав и этнокультурных потребностей, результативность этнопедагогической 

работы, сформированность этнокультурной компетентности обучающихся, 

педагогов, родителей дают возможность определить результативность и по-

вышение качества этнокультурной деятельности. 

Вышеописанную систему управления ЭД ОО можно представить в ви-

де схемы «Структурно-функциональная модель управления этнокультурной 

деятельностью ОО» (рис.1). Необходимым условием эффективности ЭД ОО 

является наличие определенной цепи последовательных действий по управ-

лению. Технологическая цепочка строится на основе конкретных целевых 

установок и включает, прежде всего, анализ потребностей педагогов в этно-

культурном направлении и планирование этнокультурной деятельности. За-

тем происходит оснащение необходимыми ресурсами, разработка программы 

развития ОО по достижению определенных результатов данной деятельно-

сти. Следующим шагом станут мониторинговые исследования качества этно-

культурной деятельности ОО, формулировка выводов о ее эффективности. 

Управленческие действия завершаются регулированием этнокультурной дея-

тельности на основе результатов анализа.  

Можно сказать, что технология управления выглядит так: стартовая 

экспертная оценка (сопоставление с критериями оценки этнокультурной дея-

тельности общеобразовательной организации) → разработка программы со-

провождения деятельности педагога по удовлетворению языковых прав обу-

чающихся и их этнокультурных потребностей → сопровождение 

рефлексии → экспертиза педагогической деятельности по удовлетворению 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся. 
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель управления этнокультурной деятельностью ОО 
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Выводы по главе 1 

1. Теоретический анализ научной литературы по проблеме исследова-

ния позволил сделать вывод о значимости управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации по удовлетворению языковых 

прав и этнокультурных потребностей обучающихся. 

2. Управление этнокультурной деятельностью общеобразовательной 

организации представляет собой многогранный процесс реализации управ-

ленческих функций (планирования, прогнозирования, мотивирования, приня-

тия решения, контроля и др.) по этнокультурному развитию обучающихся и 

организации деятельности педагогического коллектива с учетом этнокуль-

турных потребностей обучающихся и их родителей. Управление этнокуль-

турной деятельностью общеобразовательной организации предполагает от-

бор содержания, методов, форм и средств реализации задач этнокультурного 

развития с целью обеспечения ее эффективности. 

3. Анализ исторически складывающейся тенденции изменения этно-

культурной деятельности ОО и регулирующих ее нормативно-правовых до-

кументов позволил определить содержательную сторону управления данным 

процессом, что должно обеспечить высокий результат ее организациив соот-

ветствии с современными требованиями. Ведущие подходы в управлении эт-

нокультурной деятельностью общеобразовательной организации: системный, 

аксиологический, социокультурный, ситуационный. В качестве дополнитель-

ных подходов можно обозначить оптимизационный, человекоцентрический, 

исследовательский, содержательный, подход «по целям и результатам». 

4. Основой управления этнокультурной деятельностью общеобразова-

тельной организации является система управления ЭД ОО, включающая сле-

дующие компоненты: методологический (определяет в качестве основы этно-

культурной деятельности ОО научные подходы и принципы), целевой (пред-

ставлен комплексом целей и задач, детерминированных требованиями норма-
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тивно-правовых документов), содержательный (раскрывает методологиче-

ское, функциональное, экономическое, организационное и социальное 

направления как содержательного ядра управления этнокультурной деятель-

ностью ОО), организационно-деятельностный (отражает формы, методы, 

технологии управления, а также организационно-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективное функционирование модели), контрольно-

оценочный (критериально-диагностический) (включает критерии, показатели 

и уровни этнокультурной деятельности ОО). 

5. Эффективному функционированию системы управления этнокульту-

рной деятельностью общеобразовательной организации и достижению высо-

кой результативности управления данным процессом содействует реализация 

следующих организационно-педагогических условий: ресурсное обеспече-

ние; формирование единой этнокультурной политики в ОО; регулярный мо-

ниторинг по этапам предварительного изучения языковых и этнокультурных 

потребностей обучающихся; планирования, прогнозирования, организации и 

реализации этнокультурной деятельности; контроля этнокультурного разви-

тия обучающихся; корректировки воспитательно-образовательного процесса 

в соответствии с полученными результатами; стимулирование педагогическо-

го коллектива общеобразовательной организации к непрерывному совершен-

ствованию этнокультурной деятельности; научно-методическое сопровожде-

ние этнокультурной деятельности педагогов; партнерство с другими социаль-

ными институтами по этнокультурному развитию обучающихся. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа  

по управлению этнокультурной деятельностью  

общеобразовательной организации 

2.1. Диагностика исходного уровня этнокультурной деятельности 

общеобразовательной организации 

Для выявления эффективных механизмов управления этнокультурной 

деятельностью ОО было проведено исследование на базе ГБОУ Республики 

Марий Эл «Национальная президентская школа-интернат». Пилотные иссле-

дования проводились в МОУ «Великопольская СОШ» Оршанского района 

Республики Марий Эл и МОУ «Кельмаксолинская ООШ» Советского района 

Республики Марий Эл. Результаты апробации были внедрены в школы Рес-

публики Марий Эл, в частности в Шуарсолинскую начальную школу-детский 

сад Советского района. Исследование по выявлению исходного уровня этно-

культурной деятельности в условиях государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Национальная президентская школа-интернат» 

и внедрение программы педагогического эксперимента по апробации модели 

управления этнокультурной деятельностью общеобразовательной организа-

ции осуществлялось в три этапа: 

1. Констатирующий этап (2016-2017 гг.) — изучение состояния иссле-

дуемой проблемы в нормативной, психолого-педагогической литературе и 

практике общего образования; уточнение научного аппарата исследования; 

разработка система управления этнокультурной деятельностью общеобразо-

вательной организации; выявление организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное функционирование системы управления ЭД 

ОО; составление программы опытно-экспериментальной работы. 

2. Формирующий этап (2018-2021 гг.) — изучение исходного уровня 

осуществления этнокультурной деятельности общеобразовательной органи-
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зации, апробация организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации. 

3. Контрольный этап (2022-2023 гг.) — сравнительный анализ, обработ-

ка и обобщение результатов исследования и оценка эффективности опытно-

экспериментальной работы. 

В исследовании принимали участие 325 обучающихся 1-9 классов 

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат», 36 педагогов, 

586 родителей. 

На констатирующем этапе необходимо было выявить исходный уровень 

этнокультурной деятельности ОО. Для этого нами был использован целый 

комплекс разнообразных методов, предоставляющих разноплановую инфор-

мацию в отношении организации самого процесса: наблюдение, праксимет-

рический метод, опрос, анкетирование педагогов, обучающихся, родителей. 

Для выявления качественных характеристик этнокультурной деятельности 

педагогов нами применялись методики, определяющие их мотивационную 

готовность к инновациям; наличие барьеров, препятствующих освоению ин-

новаций; квалификационные показатели, данные по повышению квалифика-

ции и курсовой подготовке; осуществлялась диагностика мотивов трудовой 

деятельности (Т. Л. Бадоев) и мотивации трудовой деятельности в целом 

(К. Замфир). Были разработаны и использованы авторские опросники по 

определению готовности педагогов к реализации задач этнокультурной дея-

тельности, выявлению уровня удовлетворенности родителей и обучающихся 

качеством этнокультурной деятельности в общеобразовательной организа-

ции, методики «Удовлетворенность ожиданий обучающихся», «Этнокультур-

ная подготовленность обучающихся», «Эффективность этнокультурной дея-

тельности общеобразовательной организации», «Экспертная оценка этно-

культурной деятельности». Методики, которые нами были использованы, но-
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сят комплексный характер, обусловленный многоаспектностью содержатель-

ных элементов управления этнокультурной деятельности ОО. 

Обозначим статистику: количество обучающихся, изучающих марий-

ский язык и сдающих экзамен по марийскому языку в 2016 г., составило 47 

человек (общее количество выпускников — 47). Из них 34 человека (72 %) 

изучали его как марийский родной язык, 13 человек (23 %) — как марийский 

государственный язык). В 2017 г. это количество составило 31 человек (общее 

количество — 47). Из них 11 человек (23 %) сдавали как марийский родной 

язык, 20 человек (42 %) — как марийский государственный язык. В послед-

ние годы происходит увеличение количества заявлений от родителей, которые 

отказываются от изучения их детьмимарийского языка. Ранее в качестве ар-

гумента для отказаими обозначалось незнание марийского языка — так 

обычно отвечали по 2-3 человека в каждом учебном году. В последние годы 

многие родители стали писать заявления об отказе, аргументируя это тем, что 

их дети не желают изучать марийский родной язык (8-9 учеников в каждом 

учебном году). Родители отвечают, что их ребенку марийский язык не нужен, 

он нигде, кроме республики, не пригодится, а является лишь дополнительной 

нагрузкой, мешая ребенку хорошо учиться. Классные руководители отмеча-

ют, что отказаться от изучения детьми марийского языка родители могут не 

только в начале, но и среди учебного года (1-2 человека). Даже были случаи, 

когда обучающиеся отказывались участвовать в воспитательных мероприяти-

ях на марийском языке. Это характерно для обучающихся 6-7 классов, гдепо 

4-5 человек не хотели принимать участие в подобных мероприятиях. Марий-

ский язык стал уходить и из процесса коммуникации между обучающимися. 

Наши наблюдения показывали, что практически все носители марийского 

языка переходили на русский язык для общениясо сверстниками, хотя с роди-

телями и общались иногда на марийском языке. К сожалению, марийской ре-

чью они пользовались в основном только на уроках родного марийского язы-

ка и марийской литературы. Все это говорило о том, что количество обучаю-
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щихся, которые разговаривали на марийском языке и изучали марийский 

язык, стабильно сокращалось, все большеувеличивалось количество заявле-

ний об отказе от изучения марийского языка. 

Приведем статистические данные, полученные в ходе изучения и анали-

за школьной документации: в 2014 г. 253 обучающихся изучали марийский 

язык, что составило 75,9 % от общего количества обучающихся; в 2015 г. это 

количество уменьшилось до 241 обучающегося (74,8 %), в 2017 г. — сократи-

лосьдо 220 обучающихся (70,8 %). Из них 52 чел. изучали марийский язык 

как родной, а 232 чел. — как государственный. Наглядно динамика получен-

ных результатов представлена на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Динамика количества обучающихся, изучающих марийский 

языкв школе-интернате с 2014 по 2017 г. 

Далее нами был апробирован комплекс диагностических методик, 

направленных на выявление исходного уровня удовлетворения языковых 

прав обучающихся и их этнокультурных потребностей, педагогов и родите-

лей: методики «Удовлетворенность ожиданий обучающихся»; методики «Эт-

нокультурная подготовленность обучающихся»; методики «Эффективность 

этнокультурной деятельности общеобразовательной организации», методики 

«Экспертная оценка этнокультурнойдеятельности». 

Методика 1 была использована для выявления удовлетворенности обу-

чающихся (Приложение 10). В анкетировании приняли участие 325 обучаю-

щихся, которым необходимо было оценить степень ихсогласия или несогла-
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сия с определенными утверждениями по шкале от 0 до 4 баллов (4 — совер-

шенно согласен, 3 — в основном согласен, 2 — трудно сказать, 1 — в основ-

ном не согласен, 0 — совершенно не согласен). Обучающимся были пред-

ставлены следующие утверждения: 1. «Я не жалею, что поступил в Нацио-

нальную президентскую школу-интернат»; 2. «Я с радостью хожу в школу-

интернат»; 3. «Я с радостью хожу в школу искусств»; 4. «У нас хорошие пе-

дагоги»; 5. «Мне нравятся педагоги, которые ведут марийские занятия»;6. «Я 

дружу с детьми другой национальности»; 7. «Я с удовольствием хожу на уро-

ки марийского языка»; 8. «Я с удовольствием хожу на мероприятия на марий-

ском языке». Удовлетворённость (У) детей определялась делением общей 

суммы баллов на общее количество ответов. Результаты больше 3 баллов го-

ворили о высокой степени удовлетворённости, меньше — о низкой степени. 

Диагностика результатов удовлетворенности обучающихся в ГБОУ 

РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» показала, что у 88 

(27,08 %) респондентов-обучающихся низкая степень удовлетворенности 

языковых прав и этнокультурных потребностей. Респондентам-обучающимся 

не нравятся условия обучения, не интересны проводимые занятия и меропри-

ятия, и они не хотят учиться в данной школе, предпочитают перейти в другую 

школу. Нам важно было выяснить причины таких результатов: эти дети по-

ступили или перешли в школу по желанию родителей без учета их интересов; 

некоторые были определены в школу родителями, которые уехали на зара-

ботки; также есть сироты под опекой бабушек, которые не справляются с ни-

ми; были причины, связанные с межнациональными конфликтами. У 217 

(66,77 %) респондентов-обучающихся выявлена средняя степень удовлетво-

ренности. Эти обучающиеся, отвечая на вопросы, отметили, что им нравится 

учиться в школе-интернате, но сложно заниматься по двум образовательным 

программам (общеобразовательным и дополнительным); многие не жалеют, 

что поступили в Национальную президентскую школу-интернат, но плани-

руют продолжить предпрофильное обучение в соответствующих ОО; дети с 
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удовольствием занимаются и в школе-интернате и в школеискусств, но это их 

«напрягает», поскольку необходимо готовиться еще и к ВПР (всероссийским 

проверочным работам), НИКО (национальным исследованиям качества обра-

зования) и ГИА (государственной итоговой аттестации); им нравятся наши 

педагоги, в том числе учителя марийского языка, но им кажется, что они 

слишком требовательны; они не видят проблем во взаимодействии со сверст-

никами другихнациональностей; их устраивают условия, созданные в школе. 

Им интересны методы и этнокультурные образовательные технологии, при-

меняемые в школе. Только 20 респондентов-обучающихся (6,15 %) имеют 

высокую степень удовлетворенности языковых прав и этнокультурных по-

требностей. Эти обучающиеся отметили, что условия и качество обучения в 

школе-интернате их устраивают и они не пожалели о своем выборе; им инте-

ресно заниматьсяна уроках, учителя их вполне устраивают, в том числе и 

учителя марийского языка; отмечают привлекательность как учебных, так и 

внеурочных занятий; отсутствие проблем в общении со сверстниками, в том 

числе и других национальностей. Ответы обучающихся были очень важны 

для оценки этнокультурной деятельности Национальной президентской шко-

лы-интерната и внесения корректив в План реализации Программы развития 

школы. 

Для определения уровня этнокультурной подготовленности обучаю-

щихся была использована методика 2, по которой мы оцениваливнешние и 

внутренние признаки этнокультурных проявлений. Признаки внешнего пла-

на — этоинтерес к культуре своего народа, знание его истории, националь-

ных произведений; стремление к изучению родного языка, обычаев и тради-

ций родного народа; активность в коммуникативном взаимодействии с обу-

чающимися других национальностей. К признаки внутреннего плана вклю-

чают уважительноеотношение ксвоему народу, этнопатриотизм, этническую 

идентичность, тактичность, эмпатию, толерантное отношение к другим 



 

75 

национальностям, развитое чувство национальной гордости за достижения 

своего и других народов, принятие их национальных особенностей. 

В соответствии с этими показателями нами выделены следующие 

уровни этнокультурной подготовленности обучающихся: низкий уровень — 

обучающиеся плохо знают материал этнокультурного характера, не проявля-

ют интереса к культуре своего народа, особого стремления к изучению род-

ного языка, обычаев и традиций, у них слабо развиты навыки межэтническо-

го взаимодействия, проявляется отрицательная эмоциональная оценка пред-

ставителей других национальностей, а иногда и своей; средний уровень — у 

обучающихся достаточные знания этнокультурного характера, имеется инте-

рес к культуре своего народа, есть стремление изучать роднойязык, обычаи и 

традиции, этническая идентичность развита, обучающиесятолерантно отно-

сятся к другим национальностям; есть понимание важности положительного 

коммуникативного взаимодействия с представителями разных культур; высо-

кий уровень — у обучающихсявысокая степень эрудированности в области 

этнокультуры и межкультурной коммуникации, у них развитое чувство наци-

ональной гордости за достижения своего и других народов, дети эмоцио-

нально устойчивы по отношению к членам других этнических групп, прини-

мают их национальные особенности, умеют устанавливать с ними контакт. 

Отметим, что при апробации этой методики нами учитывались воз-

растные особенности обучающихся. Содержательный компонент этнокуль-

турной подготовленности обучающихся оценивался по знаниям на учебных 

предметах «Марийский язык», «Марийская литература», «История культуры 

народов»и др. Деятельностный компонет этнокультурной подготовленности 

обучающихся предусматривал анализ этнокультурных умений, проявляемых 

обучающимися при реализации дополнительных образовательных программ, 

в кружковой работе: «Декоративно-прикладное творчество народа», «Нацио-

нальные песни», «Национальные танцы» и др. Личностный компонент этно-

культурной подготовленности обучающихся оценивался в результате бесед, 
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проведения классных часов, мероприятий этнокультурной направленности. 

Соотношение критериев и показателей этнокультурной подготовленности 

обучающихся представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. Компоненты и показатели  

этнокультурной подготовленности обучающихся 

№ Компонент Показатели Диагностический инструмента-

рий 

1 

 

Содержательный  Знание марийского языка Контрольные работы по учеб-

ным предметам «Марийский 

язык», «Марийская литерату-

ра», «История культуры наро-

дов», беседы, анкетирование, 

тесты 

 Знание марийской литерату-

ры 

Знание историии культуры 

народов 

Знание обычаеви традиций-

народов 

Знание особенностей других 

культур 

2 Деятельностный  Учет принципов межкуль-

турного взаимодействия 

Анализ деятельности кружков 

«Декоративно-прикладное 

творчество народа», «Нацио-

нальные песни», «Националь-

ные танцы», отчетные концерт-

ные выступления, выставки 

предметов декоративно-

прикладного творчества 

Умение исполнять нацио-

нальные песни 

Умение исполнять нацио-

нальные танцы 

Этнокультурные умения: 

традиционная марийская 

вышивка, резьба по дереву, 

лозоплетение, игра на музы-

кальных инструмен-

тах(кÿсле(гусли), 

тÿмыр(барабан), шиял-

тыш(свирель), сÿрем пуч 

(праздничная труба), 

шÿвыр(волынка), шÿшпык 

(глиняный соловей) 

3 Личностный Уважительное отношение к 

народу(этнопатриотизм) 

Методика «Закончи предложе-

ние», тесты, анкеты 

Уважительное отношение к 

ругими наро-

дам(толерантность) 

Этническая идентичность 

Для обозначения того, каким образом осуществлялся анализ этнокуль-

турной подготовленности обучающихся по всем этим показателям, приведем 

данные двух классов — 5а и 5б, которые свидетельствовали о слабом знании 
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обучающимися марийского языка: высокий уровень показали только 2 чело-

века (10 %) в 5а и 5б; средний уровень в 5а показали 3 человека (15 %), в 

5б — 2 человека (10 %), низкий уровень соответственно в 5а — 15 человек 

(75 %), в 5б — 16(80 %). Знание литературы показали на среднем уровне 

в5а — 3 человека (15 %) и в 5б — 3(15 %), низкий уровень в 5а — 15 (75 %) и 

в 5б — 15 (75 %), у двоих детей (10 %) и в 5а и в 5б — высокий уровень. Зна-

ния по ИКН: средний уровень показали в 5а 4 человека (20 %) и в 5б — 4 че-

ловека (20 %), низкий уровень — в 5а — 14 человек (70 %), в 5б — 14(70 %), 

у двоих детей (10 %) и в 5а и в 5б — высокий уровень. Знание марийской 

культуры на высоком уровне в 5а и в 5б показал 1 человек (5 %), у 16 обуча-

ющихся 5а (80 %) и 17 обучающихся 5б (85 %) выявлен низкий уровень, у 

остальных — средний уровень. В особенностях разных культур разбираются 

на высоком уровне в 5а 1 человек (5 %) и в 5б — 1 человек (5 %), низкий 

уровень имеют по этому показателю 15 человек (75 %) в 5а и 16 человек 

(80 %) в 5б, 4 человека (20 %) из 5а и 3 человека (15 %) из 5б имеют средний 

уровень. Низкий уровень — 13 (80%) — показали обучающиеся из 5а и 5б по 

знанию принципов межкультурных взаимоотношений, средний уровень — 

4(20 %) / 3(15 %) соответственно и 3(15 %) / 4(20 %) — высокий. Хорошее 

знание национальных ценностей (средний уровень) показали 12 человек из 5а 

(60 %), 10 — из 5б (50 %), какие-то отрывочные знания (низкий уровень) по-

казали соответственно 5 человек (25 %) и 6 (30 %), высокий уровень — 3 че-

ловека (15 %) и 4 (20 %). Знание национальных ремесел: низкий уровень в 5а 

выявлен у 13 человек (65 %), в 5б — у 14 (70 %), средний уровень в 5а — у 6 

человек (30 %), в 5б — у 5 человек (25 %), в обеих группах — по 1 человеку 

(5 %) показали высокий уровень. В 5а выявлено 2 человека (10 %) с высоким 

уровнем этнокультурных умений, 4 человека (20 %) — со средним уровнем, 

14 человек (70 %) — с низким уровнем. В 5б по этому показателю выявлены 

следующие данные: высокий уровень развития этнокультурных умений вы-

явлен у 2 детей (10 %), средний уровень — у 3 детей (15 %), низкий уро-
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вень — у 15 детей (75 %). По показателю владения родным языком получены 

следующие данные: в 5а — 5 детей (25 %) и в 5б — 4 детей (20 %) показали 

средний уровень владения родным языком, у 1(5 %) обучающегося из 5а и 1 

обучающегося (5 %) из 5б выявлен высокий уровень, и 14 детей (70 %) из 5а 

и 15 детей (75 %) из 5б показали низкий уровень владения родным языком. 

Анализ по показателям этнокультурной подготовленности обучающих-

ся проводился во всех классах. Обобщенные результаты этнокультурной под-

готовленности обучающихся по методике 2 на констатирующем этапе экспе-

римента следующие: высокий уровень выявлен у 15,08 % обучающихся (49 

чел.); средний — у 37,85 % (123 чел.); низкий — у 47,07 % (153 чел.). 

Для определения готовности педагогов к этнокультурной деятельности 

использована методика 3. Диагностический инструментарий по выявлению 

уровня готовности педагогов к этнокультурной деятельности представлен в 

Таблице 2. 

Таблица 2. Диагностический инструментарий по выявлению уровня 

готовности педагогов к этнокультурной деятельности  

№ Критерии  Показатели Диагностический инструментарий 

1 Мотивационный 

 

Интерес к деятельности 

по удовлетворению язы-

ковых прав и этнокуль-

турных потребностей 

обучающихся, положи-

тельная мотивация и 

устойчивая потребность 

к осуществлению этно-

культурной деятельности 

1. Мотивационная готовность к освое-

нию новшеств (Т. С. Соловьевой). 

2.Диагностика мотивационной среды и 

мотивов трудовой деятельности» 

(Т. Л. Бадоева и К. Замфир). 

3. Готовность педагогов к УЯПиЭПО в 

условиях школы-интерната (авторский 

опросник) 

2 Когнитивный 

 

Наличие системы знаний 

этнокультурологического 

характера 

1. Методика «Удовлетворенность обу-

чающихся и родителей этнокультурной 

деятельностью ОО». 

2. Методика «Эффективность этно-

культурной деятельности». 

3. Методика «Этнокультурная компе-

тентность педагогов». 

4. «Методика этнокультурной подго-

товленности обучающихся» 

3 Деятельностный 

 

Владение этнокультур-

ными нормами и основа-

1.Анкета «Мои ожидания по УЯ-

ПиЭПО в Национальной президентской 
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№ Критерии  Показатели Диагностический инструментарий 

ми нравственного пове-

дения, родным литера-

турным языком, навыка-

ми этнопедагогизации 

учебно-воспитательного 

процесса 

школе-интернате». 

2. Анкета для педагогов, обучающихся 

и родителей (законных представителей) 

по удовлетворенности качеством этно-

культурной деятельности в ОО 

3. Анализ ситуации по ЭД и УЯПиЭП 

обучающихся, педагогов и родителей, 

изучение школьной документации и 

результатов деятельности, опрос 

4 Личностный 

 

Развитые личностные 

характеристики, необхо-

димые для продуктивной 

этнокультурной деятель-

ности 

 

1. «Экспертная оценка результатов эт-

нокультурной деятельности». 

2. «Экспертная оценка результатов 

уровня повышения квалификации и 

курсовой подготовки педагогов». 

3. Методика «Этнокультурная компе-

тентность педагогов». 

4. «Методика этнокультурной подго-

товленности обучающихся» 

 

Качество этнокультурной деятельности ОО напрямую зависит от про-

фессиональной компетентности педагогов. Чтобы выявить уровень про-

фессиональной компетентности педагогов, использовался метод экспертной 

оценки по таким показателям, как «Уровень подготовленности по квалифи-

кационным категориям педагогов», «Повышение квалификации и курсовая 

подготовка педагогов» (Таблица 3). 

Таблица 3. Квалификационные категории педагогов 

Годы Количество педагогов с категорией 

СЗД II I высшая 

  В том числе 

уч. мар. яз 

 В том чис-

ле уч. мар. 

яз 

 В том чис-

ле уч. мар. 

яз. 

 В том чис-

ле уч. мар. 

яз. 

2016 2 0 2 0 30 2 4 1 

2017 2 0 1 0 28 4 5 3 

2018 1 0 1 0 28 3 6 4 

 

Уровень подготовленности педагогов по квалификационным категори-

ям показал, что высшую категорию имеют 4 педагога (57,14 %), занимаю-

щиеся этнокультурной деятельностью. Это наглядно показано на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Квалификационные категории педагогов. 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 

показано в Таблице 4. 

Таблица 4. Количество педагогов,  

прошедших курсы повышения квалификации  

Годы Количество  

общее кол-во этнокультурной направленности 

  В том числе учит. мар. яз.  В том числе учит. мар. яз. 

2016 20 2 1 1 

2017 26 4 12 5 

2018 35 7 34 7 

 

Анализ информации по повышению квалификации и курсовой подго-

товке показал, что на достаточно высоком уровне подготовленности нахо-

дятся учителя марийского языка, которые будут задействованы в педагогиче-

ском эксперименте. Значит, содержательная сторона этнокультурной деятель-

ности будет насыщенной и может дать лучшие результаты. 

Для выявления исходного уровня этнокультурной деятельности ОО по 

мотивационному критерию мы применили методику Т. С. Соловьевой, опре-

деляющей мотивационную готовность педагогического коллектива к освое-

нию новшеств. Анализ полученных ответов (Приложение 2) показал: чем 

сильнее у учителей преобладают мотивы, связанные с возможностью саморе-

ализации личности (пп. 2, 6, 8, 13), тем выше уровень инновационного по-

тенциала всего педагогического коллектива. 34 педагога (94,44 %) показали 

14,2

42,8
57,14 2016

2017

2018
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высокий уровень профессиональных притязаний и сильную потребность в 

достижении высоких результатов. 15 педагогов (41,67 %) проявили свою по-

требность в лидерстве, что говорит об их возможности управлять деятельно-

стью экспериментальных групп. 30 педагогов (83,33 %) готовы к инновациям, 

поскольку у них выявлена потребность в самовыражении и самосовершен-

ствовании. У 32 педагогов (88,89 %) выявлено стремление быть заметными, 

оцененными в качестве ответственных сотрудников, которым можно пору-

чить любые, даже самые сложные задания. Все это говорит о высоком уровне 

мотивационной готовности как педагогического коллектива вцелом, так и 7 

учителей марийского языка (19,44 %), которые также показали высокий уро-

вень инновационного потенциала. 

Для того чтобы выявить риски, мешающие полноценной реализации 

задач этнокультурной деятельности, нами использовалась методика «Ба-

рьеры, препятствующие освоению инноваций». Результаты показали, что в 

качестве основных барьеров учителя отмечают следующее: напряженный 

учебный график — 3 чел.(8,33 %), боязнь получения отрицательных резуль-

татов — 3 чел.(8,33 %), ухудшение здоровья — 2 чел.(5,56 %), недостаточную 

опытность работы — 2 чел.(5,56 %), конфликтную обстановку — 1 

чел.(2,78 %). Следует подчеркнуть, что в качестве рисков не было отмечено: 

отсутствие материальных стимулов — 0 чел.(0 %); отсутствие помощи — 0 

чел.(0 %); отсутствие информацииоб инновационном опыте — 0 чел.(0 %); 

консерватизм в мышлении — 0 чел.(0 %). 

Отметим прямую связь между присутствующими инновационными ба-

рьерами и инновационным потенциалом педагогов. Полученные нами резуль-

таты свидетельствуют о высоком уровне последнего в коллективе органи-

зации. Так, все 36 чел.(100 %) отметили, что они достаточно проинформиро-

ваны по инновационному опыту и стремятся к его распространению («старые 

методы не так уже эффективны, надо использовать новые»). Тем более что 

администрация школы постоянно поддерживает инновационную деятель-
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ность педагогов, материально стимулируя. 34 чел.(94,44 %) подчеркивают 

имеющийся у них богатый опыт работы по интеграции инновационной и 

традиционной форм обучения, и они не боятся получить отрицательные ре-

зультаты. Положительно оценивается педагогами и организационно-

методическое сопровождение их деятельности — 36 чел.(100 %), благоприя-

тный психологический климат — 35 чел.(97,22 %). 

Таким образом, были выявлены риски, определены причины, которые 

мешали достичь высоких результатов в этнокультурной деятельности 

ОО. Сделан вывод о том, что барьеров для достижения хороших результатов, 

внедрения инноваций и применения новшеств нет. 

Далее нами проводился анализ мотивационной среды по методике 

диагностики структуры мотивов трудовой деятельности Т. Л. Бадоева и стру-

ктурымотивации трудовой деятельности К. Замфир (Приложение 3). Педаго-

ги оценивали состояние коллектива на основе определенных утверждений по 

10-балльной шкале (от 0 баллов — «полностью не соответствует» до 10 — 

«полностью соответствует»). Математический подсчет результатов анкетиро-

вания соотносился с определенными показателями: большое количество 

баллов свидетельствовало о том, что в образовательной организации созданы 

благоприятные условия для мотивирования педагогов к участию в различного 

рода этнокультурных инновационных проектах; а низкий результат — о не-

благоприятной для работы обстановке. Полученные результаты послужили 

основой для построения графического профиля мотивационной среды ОО, 

представленного на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Мотивационный профиль педагогического коллектива 

 

Исходя из результатов, полученных по методике, можно отметить, что 

вкачестве утверждений «полностью соответствующих» обозначены ожидания 

от результатов инновационной деятельности — 30 человек (83,33 %); 26 

чел.(72.22 %) полностью проинформированы обэтих результатах; 32 

чел.(88,89 %) осведомлены о вознаграждениях за результативность иннова-

ций; 28 чел.(77,78 %) знают объем вознаграждения; эти вознаграждения оце-

ниваются положительно всеми педагогами — 36 чел.(100 %); 20 

чел.(55,56 %) подчеркнули, что активная инновационная деятельность педа-

гога во многом определяет отношение к нему; 30 чел.(83,33 %) отмечают, что 

результативность деятельности обеспечивается объективной системой оцен-

ки и контроля; не сомневаются в этой объективности 24 чел.(66,67 %); 34 

чел.(94.44 %) уверены в систематическом информировании профессиональ-

ного сообщества ОО о результатах инновационной деятельности; 30 

чел.(83,3 %) согласны с получаемыми вознаграждениями за реализацию ин-

новационных проектов; 25 чел.(69,44 %) считают их справедливыми; у 16 

чел.(44,44 %) нет сомнений в результативности своей деятельности; 26 

чел.(72,22 %) не перенапрягаются для достижения определенных результа-
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тов; 24 чел.(66,67 %) подчеркивают, что в ОО созданы все необходимые усло-

вия для результативной деятельности; у 32 чел.(88,89 %) во время работы 

больше положительных эмоций, чем отрицательных. Утверждение «полно-

стью не соответствует» — от 0 до 2 — ни одного ответа. Следует подчерк-

нуть, что по всем утверждениям показатели баллов были выше среднего. Как 

демотивирующий фактор можно отметить, что у многих педагогов оказалась 

завышеннаясамооценка. Так, 16 чел.(44,44 %) абсолютно уверены в том, что 

ожидаемые от них результаты вполне соответствуют их возможностям. Есть 

уверенность учителей о зависимости отношения к нимот их активной инно-

вационной деятельности (20 чел.(55,56 %). Показательно, что все 36 учителей 

(100 %) высказали мнение о том, что вознаграждение (материальное и мо-

ральное) имеет ценность. 

Также нами выявлялся исходный уровень готовности педагогов к этно-

культурной деятельности в условиях общеобразовательной организации. 

Компоненты готовности педагогов к этнокультурной деятельности в условиях 

школы-интерната определялись авторскими опросниками (Приложение 4). 

Эта готовность во многом определяла результат этнокультурной подготов-

ленности обучающихся. 

Для выявления уровня удовлетворенности языковых прав и этнокульту-

рных потребностей обучающихся, родителей и педагогов было проведено ан-

кетирование (приложения 5, 6, 7, 8). Полученные результаты показали, что 

удовлетворены 10 педагогов (27,78 %), частично удовлетворены — 5 педаго-

гов (13,89 %), полностью удовлетворены — 13 педагогов (36,11 %), не удов-

летворены — 6 педагогов (16,67 %), затруднились ответить — 2 педагога 

(5,56 %). Среди обучающихся (в опросе участвовали 268 обучающихся) удов-

летворенных — 47 человек (17,54 %), частично удовлетворенных — 56 чело-

век (20,9 %), полностью удовлетворенных — 50 человек (18,66 %), не удовле-

творенных — 26 человек (9,7 %), 89 человек (33,21 %) не смогли ответить. 

Среди родителей(в опросе участвовали 168 родителей) количество удовлет-
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воренных — 24 человека (14,29 %), частично удовлетворенных — 31 человек 

(18,45 %), полностью удовлетворенных — 45 человек (26,79 %), не удовлет-

воренных — 36 человек (21,43 %), 32 человека (19,05 %) не смогли ответить. 

Удовлетворенность обучающихся и родителей определялась оценкой 

100 баллов, где 1 критерий составляет 10 баллов, приравненный к 10 %, по-

казатели представлены в таблицах 5, 6. 

Таблица 5. Удовлетворенность языковых прав  

и этнокультурных потребностей обучающихся  

№ «Удовлетворенность языковых 

прав» 

2017, 

% 

«Удовлетворенность этнокуль-

турных потребностей» 

2017, 

% 

1 Свободный и добровольный выбор 

языка обучения 

5 Участие в мероприятиях на 

родном языке (возможность) 

5 

2 Свободный и добровольный выбор 

языка изучения 

6 Участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях на марийском языке 

(возможность) 

9 

3 Свободный и добровольный выбор 

ИКН 

3 Исполнение песен на марий-

ском языке (возможность) 

6 

4 Свободный и добровольный выбор 

экзамена  

10 Исполнение стихотворений на 

марийском языке (возможность) 

6 

5 Свободный и добровольный выбор 

дополнительных внеурочных заня-

тий на родном языке 

8 Исполнение танцев на марий-

ском языке (возможность) 

5 

6 Вывески на двух государственных 

языках 

3 Исполнение национальной му-

зыки, слушание (возможность) 

7 

7 Разговор, общение между собой на 

двух государственных языках 

3 Ношение национального ко-

стюма (возможность) 

6 

8 Выдача документов на двух госу-

дарственных языках 

2 Возможность читать на родном 

языке (художественную литера-

туру, периодику) 

8 

9 Прием граждан на двух государ-

ственных языках 

5 Возможность выступать в теат-

ре, на радио, телевидении на 

родном языке 

5 

10 Прием электронных заявлений на 

двух государственных языках 

0 Возможность вышивать, шить, 

заниматься национальными 

промыслами 

6 

 Итого 45 % Итого 63 % 
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Таблица 6. Удовлетворенность языковых прав  

и этнокультурных потребностей родителей  

№ «Удовлетворенность языковых 

прав» 

2017, 

% 

«Удовлетворенность этнокуль-

турных потребностей» 

2017, 

% 

1 Свободный и добровольный выбор 

языка обучения 

9 Участие в мероприятиях на род-

ном языке (возможность) 

3 

2 Свободный и добровольный выбор 

языка изучения 

5 Участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях на марийском языке 

(возможность) 

2 

3 Свободный и добровольный выбор 

ИКН 

5 Исполнение песен на марийском 

языке (возможность) 

4 

4 Свободный и добровольный выбор 

экзамена  

9 Исполнение стихотворений на 

марийском языке (возможность) 

3 

5 Свободный и добровольный выбор 

дополнительных внеурочных заня-

тий на родном языке 

5 Исполнение танцев на марий-

ском языке (возможность) 

3 

6 Вывески на двух государственных 

языках 

8 Исполнение национальных ме-

лодий (возможность) 

6 

7 Разговор, общение между собой на 

двух государственных языках 

8 Ношение национального костю-

ма (возможность) 

7 

8 Выдача документов на двух госу-

дарственных языках 

5 Возможность читать на родном 

языке (художественную литера-

туру, периодику) 

5 

9 Прием граждан на двух государ-

ственных языках 

10 Возможность выступать в театре, 

на радио, телевидении на родном 

языке 

3 

10 Прием электронных заявлений на 

двух государственных языках 

8 Возможность вышивать, шить, 

заниматься национальными про-

мыслами 

6 

 Итого 72 % Итого 42 % 

 

Проведенный опрос показал: «удовлетворенность языковых прав» вы-

разили 120 человек (45 %), а «удовлетворенность этнокультурных потребно-

стей» — 168 человек (63 %). Среди родителей «удовлетворенность языковых 

прав» отметили 120 человек (72 %), а «удовлетворенность этнокультурных 

потребностей» — 70 человек (42 %). Несмотря на то, что родители являются 

законными представителями детей, показатели родителей и обучающихся не 

совпадали. Свободный и добровольный выбор языка обучения удовлетворял 

только 13 обучающихся(5 %) и 15 родителей(9 %), в процентном соотноше-

нии свободный выбор языка изучения почти одинаковый — 6 % / 5 %; сво-
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бодный и добровольный выбор ИКН из вариативной части учебного плана 

тоже почти одинаковый — 3 % / 5 %; свободный и добровольный выбор эк-

замена по выбору — 10 % / 9 %; свободный и добровольный выбор дополни-

тельных внеурочных занятий — 8 % / 5 %; показатели по удовлетворенности 

вывесками на двух государственных языках(этнокультурная среда) и разгово-

ром и общением между собой на двух государственных языках одинаковые у 

обучающихся и родителей по обоим параметрам — 3 % / 8 %; выдача доку-

ментов на двух государственных языках удовлетворенность вызывает у 2 % 

обучающихся, у 5 % родителей; приёмом граждан на двух государственных 

языках удовлетворены 5 % обучающихся, 10 % родителей, это говорит о том, 

что обучающимся это не принципиально, а родителей это так или иначе 

устраивает; прием электронных заявлений на двух государственных языках 

никому из обучающихся не интересен, а 8 % родителей удовлетворены дан-

ной возможностью. 

Изучение удовлетворенности этнокультурных потребностей показало, 

что 16 обучающихся(6 %) удовлетворены тем, что могут исполнять песни и 

стихотворения на марийском языке, могут носить национальную одежду и у 

них есть возможность вышивать, шить и заниматься национальными про-

мыслами; 13 обучающихся(5 %) удовлетворены тем, что могут участвовать в 

мероприятиях на родном языке, исполнять национальные танцы, что у них 

есть возможность выступать в театре, на радио и телевидении на родном язы-

ке; 18 обучающихся(7 %) удовлетворены исполнением национальной музыки 

и слушанием, 21 обучающийся(8 %) — возможностью читать на родном язы-

ке художественную литературу и периодику, 24 обучающихся(9 %) — участи-

ем в мероприятиях на родном языке. Учитывая общую низкую удовлетворен-

ность этнокультурных потребностей у 70 родителей(42 %), стоит отметить, 

что всего 3 человека(2 %) удовлетворены участием в конкурсах, смотрах и 

фестивалях, 5 человек(3 %) — участием в мероприятиях, исполнением стихо-

творений, исполнением танцев, возможностью выступать в СМИ, 6 чело-
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век(4 %) — исполнением песни, 8 человек(5 %) — возможностью читать на 

родном языке, 10 человек(6 %) — возможностью вышивать, шить и зани-

матьсянациональнымипромыслами, исполнять национальную музыку, 11 че-

ловек(7 %) — ношением национальной одежды. 

Эффективность этнокультурной деятельности общеобразовательной 

организации оценивалась нами на основе методик В. А. Сластенина и 

И. К. Шалаева. Критерии и показатели методики 3 «Эффективность этно-

культурной деятельности общеобразовательной организации», позволяющей 

проверить готовность педагогов к выполнению своих профессиональных за-

дач по удовлетворению языковых прав обучающихся и их этнокультурных 

потребностей, представлены в Таблице 7. 

Таблица 7. Готовность педагогов к этнокультурной деятельности 

Критерий Показатели  

Когнитивный 1. Имеет глубокие знанияо сущности и методике организации этно-

культурной деятельности в ОО: высокий уровень — 10–8 баллов. 

2. В основе своей знает о сущности и методике организации этнокуль-

турной деятельности в ОО: средний уровень — 7–5 баллов. 

3. Имеет общие представления об этнокультурной деятельности и ме-

тодике ее организации в ОО: низкий уровень — 4–3 балла. 

4. Не владеет знаниями об этнокультурной деятельности и методике ее 

организации в ОО: недопустимый уровень — 2– 0 баллов. 

Деятельностный 1. Успешно справляется с этнокультурными профессиональными за-

дачами (диагностическая, прогностическая, организационная, комму-

никативная и т. д.): оптимальный уровень — 3 балла. 

2. Вцелом справляется с этнокультурными профессиональными зада-

чами (диагностическая, прогностическая, организационная, коммуни-

кативная и т. д.): средний уровень — 2 балла. 

3.С трудом справляется с этнокультурными профессиональными зада-

чами (диагностическая, прогностическая, организационная, коммуни-

кативная и т. д.): низкий уровень — 1 балл. 

Личностный 

 

1. В полной мере проявляются качества этнопатриота (этническая 

идентичность, забота о сохранении национальных традиций, высокий 

уровень мотивации к этнокультурной деятельности): высокий уро-

вень — 10–8 баллов. 

2. Неустойчивый характер проявления качеств этнопатриота (этниче-

ская идентичность, забота о сохранении национальных традиций, вы-

сокий уровень мотивации к этнокультурной деятельности): средний 

уровень — 7–5 баллов. 

3.Слабый характер проявления качеств этнопатриота (этническая 

идентичность, забота о сохранении национальных традиций, высокий 
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Критерий Показатели  

уровень мотивации к этнокультурной деятельности): низкий уро-

вень — 4–3 балла. 

4. Не обладает необходимыми качествами этнопатриота и не считает 

нужным их развивать: недопустимый уровень — 2–0 баллов. 

Соотношение 

баллов и уровней  

18-23 баллов соответствуютвысокому уровню 

10-17 баллов соответствуют среднему уровню 

3-9 баллов соответствуют низкому уровню 

 

Данные, полученные нами по методике 3 «Готовность педагогов к этно-

культурной деятельности» (Приложение 8), свидетельствуют о наличии у 

10(27,78 %) педагогов высокогоуровня готовности к этнокультурной деятель-

ности. Эти педагоги имеют глубокие знания о сущности и методике органи-

зации этнокультурной деятельности в общеобразовательной организации, 

успешно справляются с этнокультурными профессиональными задачами (ди-

агностической, прогностической, организационной, коммуникативной и т. д.), 

у них в полной мере проявляются качества этнопатриота(этническая иден-

тичность, забота о сохранении национальных традиций, высокий уровень мо-

тивации к этнокультурной деятельности). У 14(38,89 %) педагогов выявлен 

средний уровень готовности к этнокультурной деятельности. Они отличаются 

не совсем полными и точными знаниями о сущности и методике организации 

этнокультурной деятельности в ОО, хотя в целом справляются с этнокультур-

ными профессиональными задачами(диагностической, прогностической, ор-

ганизационной, коммуникативной и т. д.), но у них выявлен неустойчивый 

характер проявления качеств этнопатриота(этнической идентичности, заботы 

о сохранении национальных традиций, высокого уровня мотивации к этно-

культурной деятельности). 12(33,33 %) педагогов отличились низким уров-

нем готовности к этнокультурной деятельности. Они не владели знаниями об 

этнокультурной деятельности и методике ее организации в ОО, с трудом 

справлялись с этнокультурными профессиональными задача-

ми(диагностическая, прогностическая, организационная, коммуникативная и 
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т. д.), не обладали необходимыми качествами этнопатриота и не считали 

нужным их развивать. 

Следующая методика 4 «Экспертная оценка результатов этнокультур-

ной деятельности». Экспертами выступили 20 методистов ГБУ ДПО «Ма-

рийский институт образования». Им предлагалось измерить результаты этно-

культурной деятельностив Национальной президентской школе-интернате по 

заданным критериям, представленным в Таблице 8. 

Таблица 8. Критерии результатов этнокультурной деятельности 

в Национальной президентской школе-интернате 

Критерии Количество 

баллов 

Результативность ЭД 8 

Нормативно-правовое обеспечение ЭД 6 

Использование этнокультурных образовательных технологий  10 

Направления ЭД с родителями 5 

Профилактика межнациональных конфликтов и развитиетолерантности 4 

Взаимодействие с социумом в этнокультурном направлении 2 

Диссеминация ЭД 6 

Результативность работы с родителями 7 

Этнокультурная подготовка педагогов (за последние 5 лет) 12,5 

Оснащение этнокультурной образовательной среды 10 

Шкала оценки: 

низкий уровень — 0-20 баллов 

средний уровень — 21-45 баллов 

высокий уровень — 46 баллов и более 

В качестве показателей высокого уровня (46 баллов и более) выступают 

результативность этнокультурной деятельности ОО, которая осуществляется 

в полном соответствии с нормативно-правовыми документами; в образова-

тельный процесс внедрены разнообразные этнокультурные образовательные 

технологии; ОО эффективно взаимодействует с разными социальными парт-

нерами по реализации задач этнокультурного развития обучающихся; много 

внимания уделяется профилактике и предотвращению межнациональных 

конфликтных ситуаций, развитию толерантных характеристик детей; активно 

обобщается и распространяетсяопыт педагогов ОО по решению профессио-

нальных задач в этнокультурной среде; имеются инновационные находки в 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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этнокультурной деятельности; систематически осуществляется работа по по-

вышению этнокультурной компетентности педагогов, родители активно во-

влекаются в этнокультурную деятельность ОО. 

К показателям среднего уровня (21-45 баллов) относятся невысокие ре-

зультаты в этнокультурной деятельности ОО, некоторое несоответствие нор-

мативно-правовых документов; этнокультурные образовательные технологии 

используются нечасто; ОО недостаточно взаимодействует с социальными 

партнерами по реализации задач этнокультурного развития обучающихся; 

поверхностно решаются задачи профилактики и предотвращения межнацио-

нальных конфликтных ситуаций, развития толерантных характеристик детей; 

мало внимания уделяется обобщению и распространениюэтнокультурной де-

ятельности педагогов ОО; осуществляется инновационный подход к органи-

зации этнокультурной деятельности; не уделяется должного внимания повы-

шению этнокультурной компетентности педагогов,родители эпизодически 

привлекаются к этнокультурной деятельности ОО. 

Низкий уровень (0-20 баллов) характеризуют такие показатели, как от-

сутствие особо значимых результатов в этнокультурной деятельности ОО, ее 

несоответствие нормативно-правовым документам; этнокультурные образо-

вательные технологии педагогами не используются; слабая связь с социаль-

ными партнерами по реализации задач этнокультурного развития обучаю-

щихся; не уделяется достаточного внимания профилактике и предотвраще-

нию межнациональных конфликтных ситуаций, развитию толерантных ха-

рактеристик детей; не получает достаточного обобщения и распространения 

опыт педагогов ОО по решению профессиональных задач в этнокультурной 

среде; нет инновационных разработок этнокультурной направленности; прак-

тически не осуществляется работа по повышению этнокультурной компе-

тентности педагогов, родители не привлекаются к этнокультурной деятельно-

сти ОО. 
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По методике 4 «Экспертная оценка результатов этнокультурной дея-

тельности в Национальной президентской школе-интернате» (Приложение 9) 

нами были получены следующие результаты: 5 экспертов (25 %) оценили на 

высоком уровне этнокультурную деятельность ОО. Педагоги ОО были оха-

рактеризованы экспертами как грамотные в этнокультурном планеспециали-

сты, использующие разнообразные этнокультурные образовательные техно-

логии; активно работающие по реализации задач этнокультурного развития 

детей; осведомленные обо всех достижениях этнопедагогики и этнопсихоло-

гии; постоянно изучающие и анализирующие передовой педагогический 

опыт по этнокультурному направлению и регулярно повышающие свою эт-

нокультурную компетентность; 7 экспертами (35 %) были даны среднеуров-

невые характеристики по оценке этнокультурной деятельности ОО. 

Ими было отмечено использование некоторых этнокультурных образо-

вательных технологий; выполнение ряда задач этнокультурного развития де-

тей; неполная осведомленность о достижениях этнопедагогики и этнопсихо-

логии; изучение передового педагогического опыта по этнокультурному 

направлению и средняя этнокультурная подготовка обучающихся. 8 экспертов 

(40 %) отметили низкий уровень этнокультурной деятельности ОО, а также 

невладение этнокультурными образовательными технологиями; слабую ре-

зультативность реализации задач этнокультурного развития детей; недоста-

точное использование передового педагогического опытапо этнокультурному 

направлению и недостаточную работу педагогов в плане этнокультурного са-

мообразования. 

Чтобы определить окончательные результаты эффективности этнокуль-

турной деятельности общеобразовательной организации на констатирующем 

этапе эксперимента, необходимо было объединить данные по всем четырем 

методикам. В обобщенном видеони представлены в Таблице 9 «Эффектив-

ность этнокультурной деятельности общеобразовательной организации». 
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Таблица 9. Обобщенные результаты уровня этнокультурной деятельности 

общеобразовательной организации на констатирующем этапе эксперимента 

Методи-

ка 

 

 

 

 

Уровень 

Методика 1 «Удо-

влетворенность 

обучающихся» 

Методика 2 «Эт-

нокультурная 

подготовлен-

ность обучаю-

щихся» 

Методика 3 

«Готовность 

педагогов к 

этнокультур-

ной деятельно-

сти» 

Методика 4 

«Экспертная 

оценка этно-

культурной 

деятельности» 

Общие 

показате-

ли 

% 

Высокий   6,15 % 

(20 чел.) 

15.08 % 

(49 чел.)  

27,78 % 

(10 чел.) 

25 % 

(5 чел.) 

18,50 

Средний 66,77 % 

(217 чел.) 

37.85 % 

(123 чел.) 

 38,89 % 

(14 чел.) 

35 % 

(7 чел.) 

44,63 

Низкий 27,08 % 

(88 чел.) 

47.07 % 

(153 чел.) 

 33,33 % 

(12 чел.) 

40 % 

(8 чел.) 

36,87 

 325 чел. 325 чел. 36 чел. 20 чел.  

 

Таким образом, результаты констатирующего этапа свидетельствовали 

о том, что недостаточно эффективно ведется этнокультурная деятельность в 

Национальной президентской школе-интернате. Следовательно, есть необхо-

димость в работе, связанной с внедрением новых механизмов управления эт-

нокультурной деятельностью общеобразовательной организации в целях ее 

совершенствования. Проанализируем ее содержание в следующем параграфе. 
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2.2. Реализация средств и организационно-педагогических условий 

эффективного функционирования системы управления этнокультурной 

деятельностью общеобразовательной организации 

Цель формирующего этапа состояла в разработке и внедрении про-

граммы педагогического эксперимента по реализации средств и организаци-

онно-педагогических условий эффективного функционирования системы 

управления этнокультурной деятельностью общеобразовательной организа-

ции в Национальной президентской школе-интернате. На формирующем эта-

пе эксперимента нами были учтены выявленные в работе ОО проблемы: 1. 

резкое снижение количества обучающихся, изучающих марийский язык, за 

последние пять лет на 50 %; 2. резкое увеличение числа заявлений-отказов от 

изучения марийского языка; 3. уменьшение количества учителей марийского 

языка; 4. резкое снижение качества знаний; недостаток современных образо-

вательных ресурсов этнокультурной направленности; 5. недостаточная эф-

фективность взаимодействия ОО с другими социальными институтами. 

Для решения этих проблем нами был разработан Перспективный план 

работы по внедрению системы управления этнокультурной деятельностью 

ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» (Приложение 

13), включающий такие направления управленческой деятельности, как фор-

мирование единой этнокультурной политики в школе; ресурсное обеспечение 

и контроль этнокультурной деятельности; обучение, переподготовка и науч-

но-методическое сопровождение этнокультурной деятельности педагогов; си-

стематический мониторинг качества этнокультурной деятельности 

ОО. Одновременно решались задачи создания условий и мотивации коллек-

тива педагогов для вхожденияв этнокультурную инновационную деятель-

ность; повышения квалификации и развития этнокультурной компетентности 

педагогов; создания структурных подразделений, которые целенаправленно 

занимаются этнокультурной деятельностью; проводился мониторинг резуль-
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татов этнокультурной деятельности; осуществлялось распространение инно-

вационного опыта посредством различных форм (выступления с докладами 

на конференциях, проведение мастер-классов для педагогов других ОО, уча-

стие в конкурсах педагогического мастерства, публикации научно-

методических разработок учителей и т. д.). 

Нами была проведена оптимизация структуры и организации управле-

ния деятельности ОО (Приложение 14). В структуру управления этнокуль-

турной деятельностью включены заместители директора, учителя и воспита-

тели, учебно-вспомогательный персонал (педагог-психолог, педагог-

библиотекарь, социальный педагог). Управленческая структура выполняла 

анализ этнокультурной деятельности педагогов Национальной президентской 

школы-интерната в различных направлениях, таких как состояние и развитие 

учебно-воспитательного процесса, диагностика уровня обученности и воспи-

танностидетей, работа с родителями, организация конференций, обучающих 

семинаров, мастер-классов педагогов, совместная разработка образователь-

ных программ этнокультурной направленности, комплексно-целевое плани-

рование, внесение корректив в организацию этнокультурной деятельности 

для решения дальнейших задач и выполнения ее на высоком уровне и т. д. 

Средства управления: изменение существующего подхода к управле-

нию этнокультурной деятельностью в Национальной президентской школе-

интернате, ориентированной на удовлетворение языковых прав и этнокуль-

турных потребностей всех участников образовательного процесса, обновле-

ние содержания и методов управленияи создание единого этнокультурного 

образовательного пространства в школе-интернате. Управление этнокультур-

ной деятельностью общеобразовательной организации ориентировалось на 

достижение наилучших результатов при наименьших затратах временных, 

трудовых, материальных и иных ресурсов. При этом механизм управления 

соответствовал возможностям субъекта и сложности объекта, где хорошо от-

работана обратная связь, есть резервы, правильно выбраны критерии, кроме 
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того, отмечается стабильность коллектива, активное участие родителей и со-

циальных партнеров, большое число людей привлекается к управлению шко-

лой, что повышает динамичность и гибкость управляющей системы. 

Система управления этнокультурной деятельностью общеобразова-

тельной организации строилась на использовании средств 1) целевого и ре-

зультативного управления, которое предусматривало построение иерархии 

согласованных целей развитияобразовательной организации и их поэтапное 

достижение до получения необходимого результата; 2) системного управле-

ния, подразумевающего взаимосвязь всех компонентов при реализации по-

ставленных задач этнокультурной деятельности; 3) оптимизационного управ-

ления, позволяющего принимать эффективные решения этнокультурных за-

дач при минимальных затратах времени и усилий; 4) ценностного управле-

ния, означающего ориентацию управления этнокультурной деятельностью на 

национальные ценности; 5) технологического управления, включающего в 

образовательный процесс этнокультурные традиции, то естьосуществлялась 

этнопедагогизация учебно-воспитательного процесса в ОО. 

Проводился систематический мониторинг эффективности управления 

этнокультурной деятельности общеобразовательной организации в условиях 

школы-интерната(фокус-группы), было организовано непрерывное повыше-

ние квалификации, осуществлялась подготовка педагогов по формированию 

их этнокультурной компетентности, умения использовать этнокультурные 

образовательные технологии на урочных и во внеурочных занятиях, что от-

ражают аналитические отчеты(протокол от 30.12.2017 г. № 3, протокол от 

31.05.2018 г. № 5, протокол от 30.12.2018 г. № 3, протокол от 28.12.2019 г. 

№ 3и др.). 

Чтобы процесс управления этнокультурной деятельностью ОО в усло-

виях школы-интерната стал более успешным, был проведен мониторинг 

предварительного изучения языковых и этнокультурных потребностей обу-

чающихся (первое организационно-педагогическое условие), результаты кото-
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рого подробно представлены в п.2.1. На основе полученных данных планиро-

валась, организовывалась и реализовывалась этнокультурная деятельность, 

корректировался воспитательно-образовательный процесс. 

Реализация второго организационно-педагогического условия преду-

сматривала стимулирование педагогического коллектива общеобразователь-

ной организации к непрерывному совершенствованию этнокультурной дея-

тельности. Стимулирование как серьезный механизм управления включал 

моральное поощрение в виде вынесения благодарности и грамот, а также ма-

териальное в виде выплат премии из стимулирующего фонда. Администра-

цией школы совместно с первичной профсоюзной организацией разработан и 

принят ЛНА «Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Респуб-

лики Марий Эл «Национальная президентская школа-интернат» на 2018-2019 

учебный год», рассмотренный на общем собрании трудового коллектива 

(протокол от 27.08.2018 г. № 1) и утвержденный директором (приказ от 

27.08.2018 г. № 89). Согласно п. 22.6.7. за преподавание родного язы-

ка(марийского государственного) и литературы в национальной школе преду-

смотрена надбавка в размере15 %, п. 22.7. Доплаты за осуществление неауди-

торной деятельности работников по следующим направлениям: учителям 

родного языка и литературы общеобразовательных учреждений(классов, 

групп) с обучением на русском языке — 15 %; проверка письменных работ:по 

русскому языку и литературе — 15 %, по марийскому языку и литературе — 

15 %, по ИКН — 5 %; заведование кабинетами марийского языка и литерату-

ры и ИКН — 5 %; руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями — 10 %. Кроме того, согласно п. 25.1 начисляется надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы: за высокую результативность, 

качество работы, напряженность труда — до 50 %; за внеклассную дополни-

тельную работу по предмету — 10 %; за проведение консульта-

ций(дополнительных занятий с обучающимися) — 10 %; за привлечение для 

работы в языковом лагере, юнкоровском слете, в мастерских школы — 10 %, 
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за руководство школьным музеем — 10 % и т. д. Педагогам ежемесячно вы-

плачивались премии по итогам работы, показатели качества результатов труда 

педагогических работников установлены самими педагогами согласно п. 

25.4.1(Приложение 15). Материальная поддержка педагогов стимулировала 

их на издание собственных сборников методических разработок (5 педагогов 

издали свой сборник методических разработок), что, в свою очередь, повы-

шает квалификацию педагога. 

Управление этнокультурной деятельностью ОО потребовало использо-

вания административных, экономических и социально-психологических ме-

тодов управления. Административные методы использовались с целью моти-

вации поведенческих действий педагогов, таких как чувство долга, трудовая 

дисциплина, выполнение миссии школы-интерната. Систему административ-

ных методов составили стабилизирующие методы в виде федеральных зако-

нов, указов, устава, правил, ФГОС и других актов. Использовались организа-

ционные методы в видеинструкций, локальных актов, схем; распорядитель-

ные методы в виде приказов, распоряжений; дисциплинарные методы в ви-

депредупреждений, замечаний и других мер. 

Третье организационно-педагогическое условие —научно-методическое 

сопровождение этнокультурной деятельности педагоговв ГБОУ РМЭ «Наци-

ональная президентская школа-интернат» предусматривало: 1. работу над 

развитием индивидуального стиля педагогов; 2. самостоятельный выбор 

форм, средств, методов этнокультурной деятельности; 3. дифференцирован-

ный подход к каждому педагогу с учетом его стажа работы, имеющегося 

опыта, возрастных особенностей; 4. включение педагога в инновационные 

формы деятельности. 

Организация эффективной этнокультурной деятельности в ОО зависит 

от того, насколько активно к этому направлению привлекаются грамотные, 

высококомпетентные специалисты из других образовательных организаций. 

Так, ОО активно сотрудничала с ФГБОУ ВО «Марийский государственный 



 

99 

университет». При наличии у педагогов профессиональных затруднений в 

освоении новых методов и этнокультурных образовательных технологий си-

лами профессорско-преподавательского состава университета проводились 

лекции, обучающие семинары, консультации, организовывались научно-

практические конференции и т. д. 

Надо отметить, что организация научно-методического сопровождения 

этнокультурной деятельности педагогов — это важнейшая функция управле-

ния. Следовательно, руководителю ОО при постановке целей и задач научно-

методической деятельности необходимо ориентироваться на основные источ-

ники целеполагания, прогнозировать промежуточные и конечные результаты, 

обеспечивающие реализацию перспективных планов научно-методической 

работышколы по совершенствованию качества этнокультурной деятельности 

ОО. В компетенции руководителя входило также включение в программу 

развития ОО задачи по созданию этнокультурной образовательной среды, ко-

торая характеризовалась бы как саморазвивающаяся система; участие в раз-

работке годовых планов научно-методической работы учебно-

воспитательного центра (УВЦ) и методического объединения (МО); органи-

зация работы по их реализации и оперативной корректировке через анализ 

результатов контроля на основе диагностики этнокультурной деятельности 

ОО. 

Следует подчеркнуть, что научно-методическое сопровождение этноку-

льтурной деятельности педагогов невозможно без организационно-

методического обеспечения (ОМО), то есть без совокупности методов и 

средств, регламентирующих взаимодействие управляющих и управляемых 

систем, с одной стороны, и совокупности методических документов и норм, 

инструкций и правил, определяющих структуру организации, — с другой; а 

также без технологии деятельности ОО с использованием всех средств и  

включением разработки документации по этнокультурной деятельности, в 

том числе регламентирующих документов, обеспечивающих функционирова-
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ние этнокультурной среды. ОМО этнокультурной деятельности ОО представ-

ляет собой систему руководящих и инструктивных материалов, обеспечи-

вающих совместную работу всех звеньев в управленческой цепочке и уров-

ней, а также их последующую увязку в единую образовательную систему 

школы, включая распределение функций по разработке, обновлению, функ-

ционированию между исполнителями, установление ее связи с системами 

управления качеством всей системы. В ОО создание системы организацион-

но-методического обеспечения возлагается на административно-

управленческий персонал (АУП), занимающийся в основном организацией 

этнокультурной деятельности, и учебно-воспитательный центр (УВЦ), зани-

мающийся в основном научно-методической работой. Эффективность этно-

культурной деятельности ОО во многом зависит от кадрового потенциала 

(заместители, педагоги, учебно-вспомогательный персонал), насыщенности 

этнокультурной среды; полноценного использования учебно-методических и 

информационно-коммуникационных ресурсов реализации основной образо-

вательной программы этнокультурной направленности и управления про-

цессом этнокультурного развития обучающихся; непрерывного профессиона-

льного и личностного роста педагогов. 

Научно-методическое обеспечение этнокультурной деятельности пре-

дусматривало использование различных форм: научно-практических конфе-

ренций, обучающих семинаров, конкурсов и форумов и т. д. Итоги этнокуль-

турной деятельности ОО обсуждались на ежегодных республиканских науч-

но-практических конференциях «Этномир» и «Пряниковские чтения», прово-

димых администрацией ОО совместно с ГБУ ДПО РМЭ «Марийский инсти-

тут образования» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». 

Директор ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-интернат» 

прогнозировал промежуточные и конечные результаты этнокультурной дея-

тельности ОО, руководил процессом подготовки и реализации перспективно-

го и годового планов научно-методической работы, программы развития об-
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разовательной организации в целом, осуществлял своевременную корректи-

ровку этого направления в соответствии с полученными на каждом этапе 

данными диагностики. При этом руководитель опирался на кадровый потен-

циал организации в различных направлениях деятельности с учетом индиви-

дуального и дифференцированного подходов в соответствии со штатным рас-

писанием: АУП — директор, заместители директора (по учебной части, по 

воспитательной работе, по административно-хозяйственной части, главный 

бухгалтер), которые прошли обучение по программе «Менеджмент в образо-

вании»; педагоги — 20 учителей и 17 воспитателей (6 учителей (16 %) — с 

высшей квалификационной категорий, 4 из которых(10,8 %) — учителя ма-

рийского языка и литературы, 31(83,7 %) — с первой квалификационной ка-

тегорией), 4 педагога (10,8 %) учатся в магистратуре, 2 сотрудника (5,4 %) 

повышают квалификацию, получая второе высшее образование. По национа-

льному составу: 31(85 %) — мари, 5(15 %) — русские. Обучающихся — 307 

чел., из них 199(65 %) — мари, 76(25 %) — русские, 30(10 %) — других на-

циональностей). В основном все билингвы, осваивают два языка, это помога-

ло в реализации языковых проектов (были организованы «Языковой лагерь», 

Межрегиональный «Юнкоровский слет», Межрегиональный финно-угорский 

лагерь и Всероссийская хоровая школа и др.). 

Методическая служба была представлена Методическим Советом, ме-

тодическими объединениями, методическими секциями, научными общест-

вами учителей и учеников (НОУ). Повышение квалификация педагогических 

кадров традиционно осуществлялось посредством соответствующих курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, прохожде-

ния процедуры аттестации, оформления профессионального портфолио, уча-

стия в психолого-педагогических и методических семинарах, мастер-классах, 

конкурсах и фестивалях педагогического мастерства. Передовой педагогиче-

ский опыт обобщался в виде методических рекомендаций, пособий, тестовых 

и контрольных материалов, при проведении открытых уроков, методических 
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сообщений и выступлений на педсовете. Организовывались взаимопосеще-

ния уроков и консультации для молодых педагогов. Результаты деятельности 

методической службы (методические разработки и дидактический материал) 

оформлялись в едином банке «Этнометодист», размещенном на сайте ОО. 

В школе с целью повышения квалификации учителей родного языка 

применялись общешкольные, групповые и индивидуальные формы методи-

ческой работы. К общешкольным можно отнести такие формы, как педагоги-

ческий совет коллектива, совещание при директоре или его заместителе, ме-

тодический совет. К ним же относятся копилка методических идей и исполь-

зование библиотечного фонда, «круглый стол», семинар-практикум. К 

групповым формам работы относятся педагогические чтения, взаимопосеще-

ния занятий, заседания методического совета, открытые уроки, воспитатель-

ные мероприятия. Среди индивидуальных форм работы можно выделить: 

тьюторство и наставничество, консультации, проведение предметных недель, 

собеседования с куратором, научным руководителем. 

В качестве приоритетных определены следующие задачи: обеспечить 

реализацию языковых прав и этнокультурных потребностей ребенка на каче-

ственном уровне (учителя имеют высшую категорию); создать этнокультур-

ную образовательную среду с учетом Федеральных государственных образо-

вательных требований НОО и ООО; предоставить обучающимся и их роди-

телям (законным представителям) возможность участия в определении заня-

тий на основе осознанного и ответственного выбора языковых образователь-

ных траекторий и индивидуальных маршрутов по образованию (постоянная 

диагностика удовлетворения языковых прав и этнокультурных потребностей 

обучающихся). 

В рамках единой методической темы ОО «Удовлетворение языковых 

прав и этнокультурных потребностей учеников на основе системно-

деятельностного подхода» происходило внедрение в образовательный про-

цесс современных средств и технологий этнокультурной направленности. 
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Методическая работа была направлена на обеспечение высокого уровня 

проведения урочных и внеурочных занятий по родному языку и ИКН (исто-

рии и культуры народов). В работе МС (методического совета) большое вни-

мание уделялось совершенствованию форм и методов организации современ-

ного урока, а также внеурочных занятий с использованием этнокультурных 

образовательных технологий. Для эффективного усвоения обучающимися 

изучаемой на уроке темы создавался банк дидактических (бумажных и элект-

ронных) средств (карточки, раздаточный материал и т. д.). 

В школе была налажена эффективная система методической работы, 

направленная на повышение профессионального мастерства учителей родно-

го языка через участие в профессиональных конкурсах, в процедуре аттес-

тации,прохождение курса повышения квалификации. Регулярно проводился 

мониторинг этнокультурной деятельности, включающий диагностику обу-

чающихся, педагогов и родителей, на основе чего определялись направления 

деятельности на следующий учебный год. 

Одним из важных направлений методической работы являлась работа с 

молодыми специалистами. В ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная 

президентская школа-интернат» была внедрена система менторства (настав-

ничества). Преподаватели родного язика (10 чел.(27 %) активно работали в 

направлении методического обеспечения этнокультурной деятельности мо-

лодых педагогов, совместно осваивая методическую литературу, разра-

батывая наглядные пособия, дидактический материал. 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов по 

этнокультурному направлению является самообразование. Каждый педагог 

определял для себя тему, разрабатывал индивидуальный маршрут ее изуче-

ния («Использование этнокультурных образовательных технологий на уроках 

русского языка и литературы», «Этнопедагогизация образовательной дея-

тельности в школе», «Воспитательный потенциал национальных видов спор-

та» и др.) и в течение года работал над нею, а с обобщенными результатами 



 

104 

выступал на педсовете. Учителя родного языка участвовали в различных кон-

курсах педагогического мастерства в очном и дистанционном форматах, в 

том числе и во Всероссийском мастер-классе учителей родного языка. 

Подчеркнем, что каждый учитель работал одновременно над двумя те-

мами — образовательной и воспитательной, которые реализовывались не то-

лько на теоретическом, но и на практическомуровнях. Так, автором диссерта-

ции реализовывалась тема «Интегрированные уроки в системе преподавания 

русского языка и литературы и марийского языка и литературы» (в течение 32 

лет), «Воспитательная работа на основе марийской национальной культуры» 

(11 лет), управление этнокультурной деятельностью (14 лет). 

Конечно, направление самообразования является очень важным в про-

фессиональной деятельности педагога. Но не обойтись здесь и без курсов 

повышения квалификации соответствующей направленности. К сожалению, 

следует отметить, что современный уровень организации таких курсов не 

всегда удовлетворяет образовательным потребностям педагогов, чаще всего 

такие курсы проходят довольно поверхностно и недостаточно отражают ин-

новационный характер такой деятельности. Институтам образования следует 

активнее привлекать имеющийся управленческий ресурс, организовывать 

курсы по современным темам, например, по разработке электронных образо-

вательных ресурсов (ЭОР) этнокультурной направленности, составлению 

учебного видеоконтента, использованию цифровых технологий в этнокульту-

рной деятельности, шире пропагандировать различные этнокультурные обра-

зовательные практики и т. д. Следует помнить, что при реализации задач ме-

тодической работы более эффективно осуществляется процесс саморазвития 

педагога. Результаты этой деятельности можно получить в виде дидактиче-

ских разработок, методических пособий и т. д. 

Организованные формы методической работы, применяемые в школе-

интернате с целью повышения квалификации учителей, послужили ориенти-

ром для организации этнокультурной деятельности в других образовательных 



 

105 

организациях: общешкольный педсовет на тему «Школа как этнопедагогиче-

ский центр», заседание методического совета по теме «Обеспечение реали-

зации ФГОС по этнокультурной деятельности». На совещаниях при директо-

ре школы регулярно рассматривались вопросы системной организации этно-

культурной деятельности и механизмов ее реализации. Совещания при замес-

тителе директора по учебно-воспитательной работе были направлены на 

рассмотрение задач построения Программы этнокультурной деятельности в 

ОО, осуществления воспитательной работы в этом направлении. Разработан-

ная копилка методических идей «Портфолио учителей родного языка» была 

использована другими педагогами посредством распространения опыта этно-

культурной деятельности через Интернет. Востребованными оказались и та-

кие формы, как «круглый стол» на тему «Проблемы реализации программы 

этнокультурной направленности в ОО», обучающий семинар «Реализация эт-

нокультурных практик в работе с современными детьми» и др. Эффективной 

оказалась и совместная методическая работа школы-интерната с другими ОО 

по реализации совместных образовательных программ по договору сетевого 

взаимодействия (15 организаций) в рамках Национальной программы «Обра-

зование», что дает возможность пользоваться их ресурсами и обеспечить реа-

лизацию всех требований ФГОС. Организационно-методическая работа эт-

нокультурной направленности Национальной президентской школы-

интерната обобщена в различных сборниках и методических разработках. 

Научно-методическое сопровождение этнокультурной деятельности пе-

дагогов обеспечивалось по разным направлениям: 

1. Организационно-методическое направление предусматривало созда-

ние базы данных по запросам родителей, рекламирование предоставляемых 

услуг ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная президентская школа-

интернат», методическое и организационное сопровождение родителей, ис-

ходя из их потребностей (методические семинары, родительские всеобучи). В 

течение 2018-2019 гг. проведено с родителями 4 общешкольных собрания, где 
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в качестве одного из главных обсуждался вопрос по удовлетворению языко-

вых прав обучающихся и их этнокультурных потребностей: 1. «Изучение 

родного языка как запрос родителей или составление учебного плана» (про-

токол общешкольного родительского собрания от 31.08.2018 г. № 1); 2. «Вы-

бор экзамена по родному (марийскому) языку и литературе и ИКН и удовле-

творение языковых прав обучающихся и их этнокультурных потребностей» 

(протокол общешкольного родительского собрания от 10.11.2018 г. № 2); 3. 

«Организация воспитательных мероприятий и внеурочных занятий на родном 

языке и создание комфортных условий для реализации творчества детей» 

(протокол общешкольного родительского собрания от 22.02.2019 г. № 3); 4. 

«Свободное общение на родном языке и снятие психологических барьеров» 

(протокол общешкольного родительского собрания от 16.03.2019 г. № 4). 

Проведено 2 общих семинара для родителей: «Родительский всеобуч по род-

ному языку» (12.12.2018 г.) и «Право ребенка на родной язык» (27.04.2019 г.). 

Классными руководителями по плану проведены в их классах классные уче-

нические (9) и классные родительские собрания (9) и классные часы (9). По 

направлению разрабатывались и осуществлялись программы, регулярно пуб-

ликовались материалы в средствах массовой информации по результатам ЭД, 

организовывалось взаимодействие с различными социальными институтами 

(консультации, «круглые столы», встречи, акции) для объединения усилий по 

реализации задач этнокультурного развития обучающихся. 

2. Консультативно-просветительское направление заключалось в изда-

нии научно-методической литературы (материалы научно-практических кон-

ференций, статьи в разных изданиях), содержание которых было направлено 

на информирование общественности о проделанной работе в Национальной 

президентской школе-интернате. Ежегодно школа проводит республиканские 

научно-практические конференции «Пряниковские чтения» и «Этномир» с 

последующим выпуском сборников материалов. Кроме того, педагоги регу-

лярно публикуют материалы по обобщению своего опыта этнокультурной де-
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ятельности в различных изданиях: «Традиционные национальные ценности 

как одна из главных составляющих духовно-нравственного воспитания обу-

чающихся в общеобразовательных организациях» (2017 г.), «Формирование 

духовно-нравственной личности в процессе воспитания достойного гражда-

нина Отечества» (2017 г.), «Удовлетворение языковых прав и этнокультурных 

потребностей обучающихся в условиях городской среды» (2017 г.), «Опыт 

работы Национальной президентской школы по этнокультурному образова-

нию детей» (2017 г.), «Деятельность общеобразовательной организации по 

обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся: 

управленческий подход» (2017 г.), «Экспериментальная работа по управле-

нию деятельностью общеобразовательной организации по удовлетворению 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся» (2018 г.) и др. 

3. Развивающее направление включало работу по повышению этно-

культурной компетентности педагогов, в том числе посредством консульта-

ций по различным вопросам этнокультурной деятельности общеобразова-

тельной организации: организация развивающей этнокультурной образова-

тельной среды, специфика методов, применяемых в работе с разными катего-

риями(обучающимися, учителями, родителями, социальными партнерами). В 

течение 2017-2019 гг. было проведено около 40 консультаций как для педаго-

гов школы, так и для педагогов республики и других регионов по вопросам 

преподавания родного языка, около 10 консультаций — по вопросам участия 

в профессиональных конкурсах, более 20 — по публикациям статей. Про-

грамма внутришкольного обучения педагогов была направлена на совершен-

ствование этнокультурной деятельности и включала различные формы по-

вышения их квалификации (самостоятельная исследовательская деятель-

ность, выступления с докладами на научно-практических конференциях, ме-

тодические разработки). На каждый год разрабатывалась «Программа повы-

шения квалификации педагогических кадров ГБОУ Республики Марий Эл 

«Национальная президентская школа-интернат» (Приложение 16). 
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Были использованы следующие формы управления этнокультурной де-

ятельностью общеобразовательной организации: педагогические советы (4), 

методические объединения (8), семинары инструктивно-методического (6) и 

теоретического характера (8), ученические конференции (8), общешкольные 

мероприятия (4), педагогические чтения (4), родительские собрания (4) и др. 

Активно реализовывалась и Программа внутришкольного повышения 

квалификации педагогов. В соответствии с ее содержанием проведены разно-

образные формы этнокультурной подготовки педагогов: заседания методобъ-

единения (4), открытые уроки (8), внеурочные мероприятия (5), конкурсы (на 

звание «Лучший кабинет марийского языка», «Лучший кабинет истории и 

культуры народов», «Лучший кабинет им. С. Г. Чавайна», школьный конкурс 

учителей марийского языка, конкурс на лучшую методическую разработку 

и др.). 

Практиковалось проведение обучающих курсов во время осенних, зим-

них и весенних каникул с приглашением специалистов ГОУ ДПО «Марий-

ский институт образования», ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-

верситет», Регионального центра обработки информации государственной 

итоговой аттестации в Республике Марий Эл. В рамках экспериментального 

исследования были организованы такие курсы, как «Русский язык и литера-

тура в этнокультурной образовательной среде» (2018 г.) — обучено 16 педаго-

гов, «Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся по изучению национальной культуры и традиций народов» (2019 

г.) — обучено 17 педагогов, «Формирование системы оценки качества этно-

культурного образования: графический метод анализа образовательной стати-

стики» (2020 г.) — обучено 33 педагога. 

Самообразование как форма повышения квалификации использовалась 

в виде изучения и апробации определенных тем. Педагогами разрабатыва-

лись такие направления, как «Воспитательная работа на основе марийской 

национальной культуры», «Этнопедагогическая среда как средство духовно-
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нравственного воспитания подрастающего поколения», «Воспитание детей на 

основе марийского эпоса», «Использование национальных сказокв воспита-

нии детей», «Этнокультурные ЭОР в педагогической практике», «Марийская 

литература и ее герои в школьной жизни», «Воспитание детей через марий-

ские танцы», «Формирование гражданско-патриотических чувств обучаю-

щихся» и др. 

4. Творческое направление предполагало управление деятельностью 

педагогов по организацииразного рода мероприятий, которые обеспечивали 

запросы детей: праздников, вечеров, творческих встреч, экскурсий, посеще-

ний театров, инсценировок и музыкально-театрализованных представлений, в 

том числе в этнокультурном музее, конкурсов, викторин на марийском языке 

и т. д. 

Эта работа требует от педагога владения всеми функциями педагогиче-

ского управления на профессиональном уровне. Программа управления этно-

культурной деятельностью включает такие формы работы, как уроки, вне-

урочные занятия, общешкольные мероприятия, праздничные представления; 

коллективно-творческие дела. Была внедрена система личностного роста 

каждого ребенка через урочные и внеурочные занятия в Национальной пре-

зидентской школе-интернате через систему творческого развития через вне-

урочные занятия по дополнительным общеразвивающим программам, реали-

зуемым в Национальной президентской школе искусств; творческое развитие 

обучающихся проходило в профильных ОО (Национальном театре имени 

М. Шкетана, театре оперы и балета имени Э. Сапаева, Йошкар-Олинском ху-

дожественном училище, Марийском республиканском колледже культуры и 

искусства имени И. С. Палантая и т. д.), занятость детей обеспечивалась че-

рез организацию общественнополезного труда в интернате, участие в физ-

культурно-спортивных, оздоровительно-развлекательных, этнокультурных 

мероприятиях, через экскурсии, выходы в музеи, посещение выставок и т. д. 
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5. Учебно-методическое направление предусматривало разработку 

учебно-методических материалов: УМК, программ, учебников, методических 

пособий, дидактических и раздаточных материалов и т. д. Было отмечено, что 

учебно-дидактических материалов для полноценной реализации задач этно-

культурного развития обучающихся марийской национальности недостаточ-

но. Проведенный анализ имеющихся учебных пособий и учебников по этому 

направлению показал: в 1960 г. (год основания школы) учебников по марий-

скому языку в школе не было вообще, имелась лишь личная книга у учителя 

(И. Ф. Андреев ден Г. С. Иванов. Марий йылме грамматика. Икымше ужаш. 

Фонетика ден морфологий. Неполный средний да средний школылан лукмо 

учебник. Марийский учебник. — Марийский АССР Наркомпрос утвердитлен, 

3-шо тöрлатыме изданий. Марийский государственный издательство. — 

Йошкар-Ола, 1944 г.); первые учебники по изучению марийского языка в 

школе-интернате появились лишь в 1966 году в количестве 3 книг: 

(М. П. Лебедева, С. А. Черновский, А. И. Апатеев. Мары йӹлмы учебник. 

Кымшы класслан. — Книга лыкшы мары издательство, 1966; Мары йӹлмы. 

5-6 кл., 1970 (10 книг); Т. Г. Апатеева, К. Г. Тимофеев. Мары литература. VIII 

класслан учебник-хрестоматий. Книгам лыкшы мары издательство, 1971 (10 

книг). 

Современное учебно-методическое обеспечение ОО таково: общий 

фонд школьной библиотеки составляет 14983 ед., из них учебники — 4921, 

пособия — 2902, учебной литературы — 5011 экземпляров, художественной 

литературы — 7015 экземпляров; обеспеченность дополнительной литерату-

рой (нормативно-правовые и справочно-библиографические материалы) — 

1300 экз. на 100 обучающихся, процент обновления фонда учебной литерату-

ры составляет 20 % ежегодно. 

Анализ существующих учебников и пособий, утвержденных педсове-

том и допущенных к образовательной деятельности ОО по этнокультурному 

направлению, показал, что в 1 классе не было никаких пособий (в учебном 
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плане нет учебного предмета, не выделено часов). В целях выполнения язы-

ковой преемственности школьная лаборатория учителей начальных классов 

разработала на основе марийской азбуки пособие по внеурочным занятиям 

«Марий йылмем» («Марийский язык»), программу «Марий йылмем» («Ма-

рийский язык»), рабочую программу «Марий йылмем» («Марийский язык») 

и методическое пособие «Марийский язык с 1 класса». 2 класс представлен 2 

учебниками: первый учебник Е. В. Васильевой, Э. В. Васильевой «Учебное 

пособие для 2 класса», г. Йошкар-Ола, 2019 г., выпущено Марийским инсти-

тутом образования и предназначено для изучения родного марийского языка; 

второй учебник выпущен Марийским книжным издательством в 2010 году — 

«Марийский язык: учебник для 2 класса», подготовлен для учащихся началь-

ных классов русских школ, приступающих к изучению марийского языка под 

руководством учителя с целью формирования первичных умений и навыков 

устной речи, чтения и письма с опорой на коммуникативный подход к изуче-

нию неродного языка. 

Проведенный нами анализ показал, что в этих учебниках имеются 

определенные недостатки, в частности, неудачно подобраны имена героев, 

сюжеты и тексты не мотивируют детей к изучению марийского языка. В 

учебнике для 3 класса «Марийский язык» для изучения родного языка (авто-

ры С. Д. Дмитриев, П. Е. Емельянов, Е. Я. Рыбакова), выпущенном Марий-

ским книжным издательством в 2008 году, тексты уже подобраны в основном 

из произведений марийских классиков, методически правильно структуриро-

ван материал, но его недостатком является отсутствие современной подачи 

информации, что подтверждают обучающиеся и их родители при собеседова-

нии. В 4 классе занимаются по учебнику «Марийский язык» (2005 г.) 

С. Д. Дмитриева. Анкетирование обучающихся 4 класса показало, что ими 

учебник оценивается как «скучный», «несовременный». В 5 классе исполь-

зуются учебники «Марийский язык» С. Д. Дмитриева (2000 г.),  Н. В. Кузне-

цова, В. В. Кузнецовой (2007 г.), О. Н. Васениной, Л. Н. Рябининой, Г. А. Ма-
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лининой (2012 г.). Но их содержание уже устарело. На настоящий момент 

обучение ведется по учебнику Н. В. Кузнецова, В. В. Кузнецовой (2018 г.). 

Педагоги школы дают положительную оценку учебнику 6 класса «Марий-

ский язык» Н. В. Кузнецова, В. В. Кузнецовой (2008 г.), О. Н. Васениной, 

Л. Н. Рябининой, Г. А. Малининой (2013 г.). На настоящий момент обучение 

также ведется по учебнику Н. В. Кузнецова, В. В. Кузнецовой (2018 г.). В 7 

классе обучались по учебникам «Марийский язык» О. Н. Васениной, 

Л. Н. Рябининой, Г. А. Малининой (2015 г.), сейчас обучаются по учебнику 

под редакцией Н. В. Кузнецова, В. В. Кузнецовой (2019 г.). В 8 классе обуча-

лись по учебникам «Марийский язык» Л. А. Петухова, А. П. Чемекова (2002 

г.), О. Н. Васениной, Л. Н. Рябининой, Г. А. Малининой (2016 г.), сейчас — по 

учебнику под редакцией Н. В. Кузнецова, В. В. Кузнецовой (2019 г.). В 9 

классе обучаются по учебникам «Марийский язык» Н. В. Кузнецова, 

В. В. Кузнецовой (2011 г.).  

Все учебники требуют модернизации содержания в соответствии с вы-

зовами современности, так как не отражают на должном уровне региональ-

ные и этнокультурные особенности и не обеспечивают в необходимом объеме 

формирование коммуникативных компетенций обучающихся, что приводит к 

недостаточному овладению ими навыками устной и письменной речи на род-

ном языке. Овладение обучающихся теоретическими знаниями оказывается 

изолированным от умения применять эти знания в практической речевой дея-

тельности. 

Учебный предмет «История и культура народов, проживающих в Рес-

публике Марий Эл» (ИКН) представленв школьной программе следующими 

учебными пособиями: «История марийского края» (с древнейших времен до 

конца XIX в.) (1994 г.) для 8-9 классов под редакцией Г. Н. Айплатова, «Исто-

рия и культура марийского народа» (хрестоматия для 8-9 классов) (1996 г.) 

под редакцией К. Н. Санукова, учебное пособие для 2 класса «История и 

культура народов Марий Эл» 2013 года (А. И. Аканаева, З. В. Морозова), 
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учебное пособие для 3 класса «История и культура народов Марий Эл» под 

редакцией А. И. Аканаевой, З. В. Морозовой, А. А. Орловой (2012 г.). В 5 

классе учебное пособие под редакцией Л. П. Москвиной, Г. Н. Петуховой, в 6 

классе — под редакцией С. К. Свечникова, С. С. Волкова, в 7 классе — только 

практикум, в 8-9 классах отсутствует. Общий анализ показывает, что и учеб-

ники по ИКН не соответствуют требованиям ФГОС, в отборе содержания нет 

современного подхода. Общий недостаток всех учебников и учебных посо-

бийзаключается в том, что они долго разрабатываются и издаются, в связи с 

этим на момент внедрения в образовательный процесс их содержание мо-

рально устаревает. 

Это отрицательно сказывается на этнокультурной подготовке обучаю-

щихся и не позволяет в полной мере реализовывать Учебный план школы, в 

котором уже с 1965 года (тогда это была музыкально-художественная нацио-

нальная школа-интернат № 1, а Национальная президентская школа-

интернат — её преемник с 2004 г.), предусматривалось изучение этнокуль-

турно ориентированных предметов. Количество часов по марийскому языку, 

литературе, этносу марийского народа в учебном плане, утвержденном на 

коллегии Министерства народного образования МАССР от 19.03.1991 г., 

определялось не только по классам, но и по профилям: музыкальный, худо-

жественный, хореографический классы (Таблица 10). 

Таблица 10. Количество часов, отведённых на отдельные предметы  

в учебном плане национальной школы-интерната № 1 

Классы 

 
Предметы 

1 2 3 5 6 7 8 9 

муз муз муз муз худ хор муз худ хор муз худ хор муз. худ хор муз. худ хор 

Марийский 

язык 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Литература 

марийская 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Этнос 

марийского 

народа 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Марийский язык начал преподаваться в школе с 1961 года (школа рабо-

тает с 1960 г.); в 1961-1962 гг. марийский язык изучали 30 человек (14,28 %); 

в 1962/1963 гг. — 63 ученика (26,25 %), в 1963/1964 учебном году — 90 уче-

ников (37,5 %), в 1965 г. — 270 учеников (100 %). К сожалению, с 2014 г. 

уменьшилось количествоучеников в целом, следовательно, и общее количе-

ство тех, кто изучал марийский язык (в 2014 г. — 212(75,9 %), в 2015 г. — 209 

(74,8 %). В 2000 году предмет «Этнос марийского народа» начал изучаться 

как предмет «ИКМН» (История и культура марийского народа, а затем как 

«ИКН» (История и культура народов РМЭ). 

Но количество выпускников, изучающих марийский язык и марийскую 

литературу и, соответственно, сдающих экзамен по этим предметам, с каж-

дым годом уменьшалось: 1990 г. — 56/56, 1991 г. — 31/31, 1992 г. — 30/30(2 

человека не сдали экзамен из 32 учеников), 1993 г. — 41/41, 1994 г. — 40/40, 

1995 г. — 42/42, 1996 г. — 33/33, 1997 г. — 33/33, 1998 г. — 45/45, 1999 г. — 

33/33, 2000 г. — 42/42, 2001 г. — 39/39, 2002г. — 39/39, 2003 г. — 40/40, 

2004 г. — 39/39, 2005 г. — 39/39, 2006 г. — 43/43, 2007 г. — 35/35, 2008 г. — 

35/35, 2009 г. — 39/39, 2010 г. — 33/33, 2011 г. — 30/30, 2012 г. — 40/40, 

2013 г. — 19/19, 2014 г. — 17(из 40 учеников) /17. 

2015 г. 52 ученика изучали оба предмета, из них 17 человек сдали ГИА 

по учебному предмету «марийский родной язык», 35 сдали ГИА по учебному 

предмету «марийский государственный язык». 

Согласно требованиям об утвержденной структуре государственного 

образовательного стандарта Федерального закона от 1 декабря 2007 года 

№309-ФЗ при реализации ООП НОО и ООП ООО Национальной президент-

ской школой-интернатом обеспечивается единство школьного образователь-

ного пространства, преемственность основных образовательных программ, 

требования к структуре образовательных программ, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной про-

http://www.rg.ru/2007/12/05/obrazovanie-stansart-dok.html
http://www.rg.ru/2007/12/05/obrazovanie-stansart-dok.html
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граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса(это 

видно из Учебного плана школы, в котором выдерживается соотношение 

70/30). Одним из условий выполнения требований ФГОС является соотноше-

ние урочных и внеурочных занятий, что формирует единый процесс образо-

вания личности школьника, что отражено в учебном плане ОО (Приложение 

1). Учитывая то, что материал урочных занятий продолжает реализацию по 

образовательной программе на внеурочных занятиях, а система образования 

обучающегося включает занятия дополнительных общеразвивающих про-

грамм этнокультурной направленности, происходит «раздвижение» личной 

этнокультурной среды ребенка и его развития. 

Была проведена серьезная работа по использованию современных педа-

гогических технологий при проектировании и воспроизводимости обучающе-

го и воспитательного циклов. Использовался языковой обучающий портал 

проект «Марий йылмым тунемына» («Изучаем марийский язык»), размещен-

ный на образовательном портале Министерства образования и науки Респуб-

лики Марий Эл. 

На уроках марийского языка использовались разнообразные электрон-

ные образовательные ресурсы. Например, ЭОР «Русско-марийское языковое 

виртуальное пространство для детей школьного возраста» (авторы — 

В. И. Токтарова, С. Н. Федорова, Э. М. Воронцова, Е. В. Алексеева), который 

включает в себя информационный и наглядный материал по марийскому и 

русскому языкам, задания для контроля и текстовые материалы. Ресурс обла-

дает сильным эмоциональным воздействием на обучающихся в силу своей 

визуальной насыщенности и наличия интерактивности: они видят картинку 

на экране, слушают звуки и речь и сами повторяют прослушанные тексты. 

Материалы этого электронного ресурса предусматривают демонстрацию кра-

сочных схем, для пояснения используются различные звуки и средства ани-

мации, а также быстрые ссылки на ранее изученный материал. Обучающиеся 

активно анализируют языковые явления с помощью электронных табличек, 
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делают выводы и обобщения и схематично представляют имеющийся языко-

вой материал. 

Для реализации образовательных программ этнокультурной направлен-

ности по воспитательной работе, а также по ИКН использовался ЭОР 

«Празднично-обрядовая культура русского, марийского, татарского народов 

Республики Марий Эл», авторами которого являются С. Н. Федорова и 

З. В. Медведева. ЭОР предназначен для изучения традиционной культуры 

народов, проживающих на территории Республики Марий Эл. Учителям ЭОР 

нравится простотой использования, у него интуитивная система навигации, 

оперативно позволяющая находить любую информацию по интерактивным 

ссылкам. ЭОР доступен для любого пользователя независимо от уровня его 

информационной культуры. 

Четвертое организационно-педагогическое условие, обеспечивающее 

эффективное функционирование системы управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации, предусматривало партнер-

ство с другими социальными институтами. Реализация этого условия преду-

сматривала развитие определенных показателей этнокультурной подготов-

ленности обучающихся ГБОУ РМЭ «Национальная президентская школа-

интернат»: положительная мотивация к изучению марийского языка и языков 

других народов, знание двух государственных языков республики(марийского 

и русского), осведомленность об обычаях и традициях, национальных празд-

никах своего и других народов, толерантные характеристики, нетерпимое от-

ношение к любого рода дискриминациям, в том числе и на национальной 

почве. 

Для их развития нами совместно с партнерами (ФГБОУ ВО «Марий-

ский государственный университет», ГБОУ ДПО «Марийский институт обра-

зования») регулярно проводились республиканские научно-практические 

конференции: «Пряниковские чтения»(2017 г.), «Этномир»(2018 г.); издан 

сборник по материалам НПК «Этномир». Организованы открытые занятия 
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педагогов с последующей публикацией материалов по следующим направле-

ниям: использование марийской вышивки в приобщении детей к культуре 

народа, музейная педагогика, народные промыслы, народные игры, традиции 

и обычаи марийского народа и т. д. 

Проведены семинары «Национальная президентская школа-

интернат(Республика Марий Эл) как этнокультурная и поликультурная обра-

зовательная среда», республиканская научно-практическая конференция «Ду-

ховно-нравственная составляющая образовательного процесса в современ-

ных социокультурных условиях», конференция «Презентация книг марий-

ских ученых «Игровой лекторий для детей «По тропам прошлого народа ма-

ри». Школа совместно с ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-

тет» участвовала в реализации научно-исследовательского проекта, поддер-

жанного Российским гуманитарным научным фондом (Российский научный 

фонд), по теме «Научно-методическое и психолого-педагогическое сопро-

вождение развития этнотуризма для детей и юношества в Республике Марий 

Эл» и проекта «Русский язык». Совместно с Марийской епархией проводи-

лась научно-практическая конференцияпо духовно-нравственному воспита-

нию молодежи. Для слушателей Университета третьего возраста проводился 

семинар «Этнокультурное пространство народа мари в изобразительном ис-

кусстве Марийского края 1950-80-х годов» и др. 

Механизм управления школой на основе этнокультурных традиций по-

ложен в основу системы совместной деятельности всех субъектов управле-

ния. Покажем это на примере формирования этнокультурной образователь-

ной среды двух ОО по договору сетевого взаимодействия: ГБОУ Республики 

Марий Эл «Национальная президентская школа-интернат» и ГОУ ДО Рес-

публики Марий Эл «Национальная президентская школа искусств» (Прило-

жение 13). Преимуществом школы является предпрофильное обучение и обу-

чение по индивидуальным учебным планам с последующим поступлением в 

этнокультурные профильные ОО республики. Это позволило использовать 
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средства двух ОО (договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии от 

7.11.2017 г. № 14) для обеспечения соответствующего уровня этнокультурной 

подготовки обучающихся с использованием современных подходов и этно-

культурных образовательных технологий. Этому способствовало и матери-

ально-техническое обеспечение ОО: 19 февраля 2013 г. обе школы переехали 

в новое здание «Национальная президентская общеобразовательная школа-

интернат основного общего образования для одаренных детей». 

Школа имеет 4-этажное здание с общежитием общей площадью 

17326,4 кв. м., всего 65 помещений. Это центр развития талантливых детей 

республиканского значения, где работают 102 человека и обучаются 320 уче-

ников. Это современная ОО с миссией осуществления полноценной обучаю-

щей, воспитательной и развивающей деятельности, формирующей духовно 

развитую, интеллектуальную, нравственно убеждённую личность с жизнен-

ными ценностями и нравственными ориентирами, с чувством социальной от-

ветственности; выявление одаренных детей и подготовка творческих и наци-

ональных кадров для республики. Основная цель развития — переход ОО в 

новое качественное состояние и экспериментальная апробация модели «Фор-

мирование развивающей этнокультурной образовательной среды в условиях 

школы-интерната для одаренных детей». Школа стала базой для проведения 

различного рода мероприятий школьного, городского, регионального, феде-

рального и международного уровней. Реализовывались различные проекты: 

пилотная площадка Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (2016); апроба-

ция типовой комплексной модели учительского роста в школахсо сложными 

социальными условиями(2016); сотрудничествос ГБОУ г. Москвы «Школа 

№ 138» по использованию образовательного потенциала, обмену опытом в 

сфере разработки новых образовательных технологий, средств обучения и 

воспитания обучающихся (2017); совместныепроекты с ФГБОУ ВО «Марий-

ский государственный университет» «Разработка концепции и стратегии раз-
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вития этнографического туризма как фактора гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи» (2016-2019) и «Русский язык»(2017-2018) 

и др. 

В связи с тем, что обучающиеся Национальной президентской школы-

интерната являются одновременно воспитанниками Национальной прези-

дентской школы искусств, образовательная деятельность является единой, 

которая показана на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 — Модель взаимодействия ГБОУ РМЭ «Национальная школа-

интернат» и ГОУ ДО РМЭ «Национальная президентская школа искусств» 

 

Благодаря такому тесному взаимодействию основной школы со школой 

искусств, то есть основного и дополнительного, предпрофессионального, об-

разования, реализации совместных образовательных программ по удовлетво-

рению языковых прав обучающихся и их этнокультурных потребностей со-

здана благоприятная этнокультурнаясреда, раскрывающая потенциальные 

возможности каждого обучающегося (Рис. 6). Описание основных (внутрен-

них) процессов реализации модели взаимодействия двух ОО представлено в 

Приложении 11. 
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Рисунок 6 — Взаимодействие основной школы со школой искусств 

Учебная деятельность строилась на основе учебных занятий об-

щешкольной программы и внеурочных занятий предпрофильного обучения и 

индивидуальных учебных планов (ИУП). С первых дней проводилось погру-

жение всех обучающихся в творческую этнокультурную среду. Основной це-

лью деятельности всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов, родителей) при реализации системы управления ЭД ОО, основан-

ной на принципах внедрения личностно-ориентированных, этнопедагогиче-

ских развивающих технологий, являлось формирование этнокультурной лич-

ности, способной к гармоничным межнациональным отношениям в многона-

циональной организации. Вопрос удовлетворения языковых прав и этнокуль-

турных потребностей решался в отношении всех участников образователь-

ных отношений. 

В общеобразовательной организациисоздана система обучения, воспи-

тания и развития, базирующаяся на основе культурного и лингвистического 

плюрализма, сочетающая современный уровень технической, информацион-

ной оснащенности образования с традиционными культурными ценностями. 

Основными условиями реализации нашей идеи стало признание и обеспече-

ние безусловного приоритета для личности родного языка и культуры, вариа-

тивность, мобильность и непрерывность образования по реализации этно-

культурных интересов, запросов, предпочтений; общедоступность и диффе-

ренцированность образовательных и культурных услуг. 
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Безусловно, основой этнокультурной деятельностистало создание и 

развитие этнокультурного образовательного пространства в школе. Прежде 

всего, это преподавание языка и литературы, истории и культуры народов ре-

гиона, внеурочные мероприятия, общение на родном языке обучающихся. 

Вопрос удовлетворения языковых прав решался целенаправленно: обучаю-

щимся полностью предоставлялась возможность для изучения родных язы-

ков: русского и марийского (данные мониторинга представлены в Приложе-

нии 12). Были предложены образовательные услуги, в том числе обучение на 

родном языке, обучение и воспитание на родном языке в соответствии с зако-

нами Российской Федерации и Республики Марий Эл. Учитывая то, что 68 % 

обучающихся и 86 % сотрудников, в том числе 91 % педагогов школы при-

надлежат марийской национальности, внеурочные занятия(50 %) также про-

водились на марийском языке. Это соответствует Указу Главы Республики 

Марий Эл от 19.04.2016 г. № 89 «Об утверждении Положения об использова-

нии государственных языков Республики Марий Эл и иных языков при орга-

низации и проведении культурно-массовых мероприятий в Республике Ма-

рий Эл». На формирующем этапе эксперимента проведены урочные, вне-

урочные занятия с использованием этнокультурных образовательных техно-

логий: 267 урочных, 216 внеурочных, 50 дополнительных, 31 консультаций, 

10 психологических тренингов, 10 диагностических измерений (Приложение 

17). 

Результатом успешной этнокультурной деятельности общеобразова-

тельной организации стало активное участие обучающихся и выпускников в 

различных мероприятиях: 6 человек ведут радиопередачи «Онар тукым» 

(«Поколение Онара») на канале «МЭТР», 4 человека ведут детскую телепере-

дачу «Шонанпыл» («Радуга») на ВГТРК, 10 человек играют в спектаклях 

Национального театра имени М. Шкетана, 2 человека поют в детском ансам-

бле «Юкече» («Волшебный день»). Этнокультурная деятельность школы по-

стоянно освещается в средствах массовой информации: сюжет о подготовке к 
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итоговому собеседованию — эфир от 22.01.2019 г., ГТРК «МЭТР»; сюжет о 

слете «Мари юнкор» — эфир от 18.06.2019 г., ГТРК «МЭТР»; сюжет о твор-

ческой деятельности — эфир от 21.04.2019г., ГТРК «МЭТР»; сюжет о подго-

товке к итоговому собеседованию — эфир от 30.05.2019 г., ГТРК «Радио» 

и др.  

Особым достижением этнокультурной деятельности можно считать по-

беды Детского образцового ансамбля гусляров «Кусле» («Гусли»), Образцо-

вого ансамбль народного танца «Шонанпыл» («Радуга»), Образцового дет-

ского хора (младшая группа), Детского оркестра народных инструментов, 

Всемарийского детского хора, Детского оркестра духовых инструментов, 

юных художников. Наши театралы играют в Национальном театре имени 

М. Шкетана в спектакле «Югорно», юные журналисты работают радиоведу-

щими на «Мари радио» (МЭТР) и телеведущими на ГТРК в передаче «Шо-

нанпыл», юные музыканты участвуют в постановках «Щелкунчик», «Юнона 

и Авось» и др. Обучающиеся (80 %) играют на национальных инструментах: 

гуслях, волынке, свирели, барабане. 

Все виды и формы этнокультурной деятельности общеобразовательной 

организации вызывали большой интерес у обучающихся и их родителей, 

находили понимание у коллег из других общеобразовательных организаций. 

Дети активно изучали родной язык, принимали активное участие во всех ме-

роприятиях, сами проводили занятия, свободно общались на родном языке, 

высказывали желание идальше изучать родной язык.  

На основе проведенной работы нами выделены следующие особенно-

сти управления этнокультурной деятельности в инновационном типе обще-

образовательной организации – национальной гимназии: глубокий анализ и 

обобщение разнообразных этнокультурных процессов, в которых осуществ-

ляется процесс управления; выбор стратегии и тактики управления на основе 

учёта этнокультурного фактора, определяющего цели и задачи управления 

этнокультурной деятельностю; анализ подготовленного управленческого ре-
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шения с точки зрения прогнозирования реакции на него со стороны этнокуль-

турных объектов управления; профилактика и своевременное разрешение эт-

нических конфликтов. 

Анализ эффективности экспериментальной работы по апробации орга-

низационно-педагогических условий управления этнокультурной деятельно-

стью общеобразовательной организациибудет представлен в следующем па-

раграфе. 
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2.3. Анализ и обсуждение итогов опытно-экспериментальной работы 

Опытно-экспериментальная работа по управлению этнокультурной де-

ятельности общеобразовательной организации привела к значительному 

улучшению результатов по всем показателям. Об этом свидетельствуют ни-

жеприведенные результаты контрольного этапа эксперимента. 

Цель контрольного этапа — определить динамику уровня этнокультур-

ной деятельности школы-интерната после формирующего этапа эксперимен-

та. 

Чтобы проследить динамику уровня этнокультурной деятельности на 

контрольном этапе мы использовали методики констатирующего этапа. Про-

анализируем результаты, представленные в таблицах 10, 11,12. 

По методике 1 выявлялся уровень удовлетворенности языковых прав и 

этнокультурных потребностей обучающихся. Анализ результатов показал вы-

сокий уровень удовлетворенности у 36,31 %обучающихся (118 чел.). Они от-

метили, что им нравится в школе-интернате иони не жалеют, что поступили 

учиться в Национальную президентскую школу-интернат, их устраивают 

учителя, которые работают в школе, в том числе учителя марийского языка; 

отмечают качество проведения учебных и внеурочных занятий; легкость об-

щения со сверстниками независимо от национальной принадлежности. Все 

это не может не свидетельствовать об эффективности этнокультурной дея-

тельности в Национальной президентской школе-интернате. У 60 %(195 чел.) 

выявлен средний уровень удовлетворенности языковых прав и этнокультур-

ных потребностей. Этим обучающимся нравится в школе-интернате, но им 

тяжело заниматься по двум образовательным программам, кому-то больше 

нравится в школе-интернате, кому-то нравится в школе искусств, многие не 

жалеют, что поступили в Национальную президентскую школу-интернат, 

планируют продолжить предпрофильное обучение; занимаются и в школе-

интернате и в школе искусств с удовольствием, но им тяжело; им нравятся 
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педагоги, в том числе учителя марийского языка; они свободно общаются со 

сверстниками других национальностей. Интерес для них представляют со-

временные методы и этнокультурные образовательные технологии, особенно 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР). В целом их устраивают усло-

вия этнокультурной среды, созданные в Национальной президентской школе-

интернате. У 3,69 %(12 чел.) выявлен низкий уровень удовлетворенности 

языковых прав и этнокультурных потребностей. 

Апробация методики 2 «Этнокультурная подготовленность обучаю-

щихся» также обозначила динамику полученных результатов на контрольном 

этапе эксперимента. Внедренная система этнокультурной деятельности ОО 

привела к позитивным сдвигам в уровне этнокультурной подготовленности 

обучающихся. Проанализируем полученные нами результаты по отдельным 

показателям. Так, на 83 % повысилось количество обучающихсяс высоким и 

хорошим знанием марийского языка (из них 31 % — с высоким уровнем зна-

нияи 62 % — со средним уровнем знания). На 92 % увеличилось количество 

обучающихсяс высоким и хорошим знанием марийской литературы (из них 

27 % — с высоким уровнем знания и 65 % — со средним уровнем знания). На 

95 % увеличилось количество обучающихся с высоким и хорошим знанием 

истории и культуры народов Республики Марий Эл (из них 35 % — с высо-

ким уровнем знания и 60 % — со средним уровнем знания). На 90 % увели-

чилось количество обучающихся с высоким и хорошим знанием марийской 

культуры (из них 26 % — с высоким уровнем знания и 62 % — со средним 

уровнем знания). На 94 % увеличилось количество обучающихся с высоким и 

хорошим знанием культур(из них 32 % — с высоким уровнем знания и 

62 % — со средним уровнем знания). На 92 % увеличилось количество обу-

чающихся с высоким и хорошим знанием принципов культуры межкультур-

ного общения (из них 18 % — с высоким уровнем знания и 74 % — со сред-

ним уровнем знания). На 84 % увеличилось количество обучающихся с высо-

ким и хорошим знанием национальных ценностей (из них 31 % — с высоким 
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уровнем знания и 52 % — со средним уровнем знания). На 92 % увеличилось 

количество обучающихся с высоким и хорошим знанием национальных ре-

месел (из них 26 % — с высоким уровнем знания и 66 % — со средним уров-

нем знания). Налицо и динамика в развитии этнокультурных умений обуча-

ющихся. Этот показатель показал прирост в 89 %: 29 % — с высоким уров-

нем развития этнокультурных умений и 60 % — со средним уровнем разви-

тия этнокультурных умений. По владению родным языком также увеличи-

лись показателиу обучающихся: на 30 % выявлен прирост по высокому уров-

ню владения родным языком и на 67 % — по среднему уровню владения род-

ным языком (в целом прирост по этому показателю — на 97 %). 

В целом по этой методике выявлен высокий уровень этнокультурной 

подготовленности у 36,62 %обучающихся (119 чел.), средний уровень — у 

55,38 % обучающихся (180 чел.), низкий уровень — у 8 % обучающихся (26 

чел.). 

Результаты исследования по методике 3 «Готовность педагогов к этно-

культурной деятельности» также показали определенную динамику. Выявле-

но 50 % педагогов (18 чел.) с высоким уровнем готовности к этнокультурной 

деятельности. Эти педагоги отличаются ярко выраженными этнопатриотиче-

скими установками, наличием глубоких знаний в области этнопедагогики, 

этнопсихологии, этнокультуры. Они в полной мере обладают умениями по 

этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса. 47,22 % педагогов (17 

чел.) имеют средний уровень готовности к этнокультурной деятельности. У 

данных педагогов есть необходимые качества, но этнопатриотические уста-

новки неустойчивы. Педагоги в основном владеют знаниями в области этно-

культуры, владеют умениями по этнопедагогизации учебно-воспитательного 

процесса. 2,78 педагогов (1 чел.) с низким уровнем готовности к этнокуль-

турной деятельности. Этот педагог не проявляет особого интереса к этно-

культурной деятельности, этнокультурные знания и умения развиты слабо. 
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Результаты, полученные нами по методике 3 «Готовность педагогов к 

этнокультурной деятельности», представлены на Рисунке 7. 

  

Рисунок 7 — Уровень готовности педагогов к этнокультурной деятельности 

Далее проанализируем полученные нами результаты по методике 4 

«Экспертная оценка этнокультурной деятельности общеобразовательной ор-

ганизации». По этой методике 55 % экспертов (11 чел.) отметили высокий 

уровень результативности этнокультурной деятельности ОО. С точки зре-

нияэкспертов, все педагоги школы дают высокие результаты по удовлетворе-

нию языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся. Они мно-

го внимания уделяют повышению своей этнокультурной компетентности, 

благодаря чему достигают больших успехов в этнопедагогизации учебно-

воспитательного процесса. На занятиях и во внеурочное время используют 

разнообразные этнокультурные образовательные технологии, следят за до-

стижениями этнопедагогики, этнопсихологии, этнокультурологии, сами за-

нимаются инновационными разработками. Постоянно изучают передовой пе-

дагогический опыт по этнокультурному развитию детей, делятся своим опы-

том в этом направлении. К реализации этнокультурных задач активно при-

влекают родителей обучающихся. 45 % экспертов (9 чел.) обозначили уро-

вень результативности этнокультурной деятельностиОО как средний. Они 

оценилиуровень этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса, отме-

тили, что педагоги школы занимаются инновационными разработками, обра-

щают внимание на необходимость повышения своей этнокультурной компе-

тентности. На уроках и во внеурочное время могут использовать этнокуль-
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турные образовательные технологии, используют родной язык в общении с 

детьми. Занимаются анализом опыта других коллег по этнокультурному раз-

витию детей, пытаются взаимодействовать с родителями при решении этно-

педагогических задач. Следует подчеркнуть, что на контрольном этапе иссле-

дования экспертами не выделен низкий уровень этнокультурной деятельно-

сти ОО. Проанализированные результаты экспертной оценкинаглядно пред-

ставлены на Рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 — Экспертная оценка этнокультурной 

деятельностиобщеобразовательной организации 

Экспертами было отмечено, что высокий уровень этнокультурной дея-

тельности общеобразовательной организации обеспечивается тем, что все 

педагоги, в том числе и учителя марийского языка, постоянно повышали 

свою квалификацию через различные формы курсовой подготовки (Таблица 

11). 

Таблица 11. Курсовая подготовка по повышению квалификации педагогов 

Годы Повышение квалификации педагогов 

Курсы общепрофессиональной 

направленности 

Курсы повышения этнокультурной 

компетентности 

 Общее ко-

личество 

учителей 

Количество учителей 

марийского языка 

Общее количе-

ство учителей 

Количество учителей 

марийского языка 

2017 26 5 16 4 

2018  36 7 36 7 

2019 36 7 36 7 

ВСЕГО 36 (100 %) 7 (100 %) 36 (100 %) 7 (100 %) 
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Была отмечена экспертами и динамика квалификационных категорий 

педагогов (Таблица 12). 

Таблица 12. Квалификационные категории педагогов (по годам) 

годы Количество педагогов с категорией 

СЗД II I высшая 

  Количество 

учителей ма-

рийского язы-

ка 

 Количество 

учителей ма-

рийского 

языка 

 Количество 

учителей ма-

рийского языка 

 Количество 

учителей ма-

рийского язы-

ка 

2018 0 0 0 0 30 4 6 3 

2019 0 0 0 0 28 3 7 4 

 

В Таблице 13 обобщены полученные нами результаты по всем методи-

кам на контрольном этапе эксперимента. 

Таблица 13. Обобщенные данные уровня этнокультурной деятельности ОО 

по всем методикам на контрольном этапе эксперимента 

Методи-

ка 

 

 

 

 

Уровень 

Методика 1 «Удо-

влетворенность 

обучающихся» 

Методика 2 «Эт-

нокультурная 

подготовлен-

ность обучаю-

щихся» 

Методика 3 

«Готовность 

педагогов к 

этнокультур-

ной деятельно-

сти» 

Методика 4 

«Экспертная 

оценка этно-

культурной 

деятельности» 

Общие 

показате-

ли 

% 

Высокий  36,31 % 

(118 чел.) 

36, 62 % 

(119 чел) 

50 % 

(18 чел.) 

55 % 

(11 чел.) 

44,48 

Средний 60 % 

(195 чел.) 

55,38 % 

(180 чел.) 

47,22 % 

(17 чел.) 

45 % 

(9 чел.) 

51,9 

Низкий 3,69 % 

(12 чел.) 

8 % 

(26 чел.) 

2,78 

(1 чел.) 

0 % 

(0 чел.) 

3,62 

 325 чел. 325 чел. 36 чел. 20 чел.  

 

Для проверки результатов исследований воспользуемся критерием χ2 

Пирсона. Это непараметрический метод, который позволяет оценить значи-

мость различий между фактическим (выявленным в результате исследования) 

количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих 

в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать 

в изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы. 
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Заполняем таблицу сопряженности в соответствии с данными исследо-

вания по удовлетворенности обучающихся (Таблица14). 

Таблица 14. Уровень удовлетворенности обучающихся  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (чел.) 

Этап 
Уровень удовлетворенности обучающихся 

Всего 
высокий средний низкий 

Констатирующий 20  217 88 325 

Контрольный 118 195 12 325 

Итого 138 412 100 650 
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При вычислении критерия проверяется гипотеза о том, что между эта-

пом исследования и уровнем удовлетворенности обучающихся связи нет. По-

лученное значение статистики хи-квадрат равняется 12,25. Необходимо соот-

нести полученное значение с критическим значением хи-квадрата, которое 

зависит от степени свободы и выбранного уровня достоверности. 

Степень свободы рассчитываем следующим образом: 

(К1-1) × (К2-1) = (2-1) (3-1) = 1×2=2, где К1 — количество этапов;  

К2 — количество уровней удовлетворенности обучающихся. 

Уровень значимости, который мы хотим соблюсти, равен 0,05 (то есть 

возможна вероятность ошибки 5 %). 

Обратимся к таблице критических значений хи-квадрата, в соответ-

ствии с 2 степенями свободы и уровнем значимости 0,05 критерий хи-квадрат 

соответствует значению 5,99. Расчетное значение получилось больше таб-

личного (12,25 > 5,99), соответственно, первоначальная гипотеза отклоняется 
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и можно сделать вывод о том, что этап исследования влияет на уровень удо-

влетворенности обучающихся. 

Далее подтвердим наличие взаимосвязи между этапом исследования и 

этнокультурной подготовленностью обучающихся (Таблица15). 

Таблица 15. Уровень этнокультурной подготовленности обучающихся  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (чел.) 

Этап 

Уровень этнокультурной подготовленности обуча-

ющихся Всего 

высокий средний низкий 

Констатирующий 49 123 153 325 

Контрольный 119 180 26 325 

Итого 168 303 179 650 
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В соответствии с 2 степенями свободы и уровнем значимости 0,05 кри-

терий хи-квадрат соответствует значению 5,99. Расчетное значение получи-

лось больше табличного (63,79> 5,99), соответственно, первоначальная гипо-

теза отклоняется и можно сделать вывод о том, что этап исследования влияет 

на уровень этнокультурной подготовленности обучающихся. 

Теперь рассмотрим наличие взаимосвязи между этапом исследования и 

готовностью педагогов к этнокультурной деятельности (Таблица16). 

Таблица 16. Уровень готовности педагогов к этнокультурной деятельности 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента (чел.) 

Этап 

Уровень готовности педагогов к этнокультурной 

деятельности  Всего 

высокий средний низкий 

Констатирующий 10 14 12 36 

Контрольный 18 17 1 36 

Итого 28 31 13 72 
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В соответствии с 2 степенями свободы и уровнем значимости 0,05 кри-

терий хи-квадрат соответствует значению 5,99. Расчетное значение получи-

лось больше табличного (54,27> 5,99), соответственно, первоначальная гипо-

теза отклоняется и можно сделать вывод о том, что этап исследования влияет 

на уровень готовности педагогов к этнокультурной деятельности. 

Проверим наличие взаимосвязи между этапом исследования и эксперт-

ной оценкой эффективности этнокультурной деятельности ОО (Таблица17). 

Таблица 17. Уровень экспертной оценки  

эффективности этнокультурной деятельности ОО  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента(чел.) 

Этап 

Уровень экспертной оценки эффективностиэтно-

культурной деятельности ОО Всего 

высокий средний низкий 

Констатирующий 5 7 8 20 

Контрольный 11 9 0 20 

Итого 16 16 8 40 
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В соответствии с 2 степенями свободы и уровнем значимости 0,05 кри-

терий хи-квадрат соответствует значению 5,99. Расчетное значение получи-

лось больше табличного (27,99> 5,99), соответственно, первоначальная гипо-
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теза отклоняется и можно сделать вывод о том, что этап исследования влияет 

на уровень экспертной оценки эффективности этнокультурной деятельности 

ОО. 

Таким образом, результаты контрольного этапа свидетельствуют о том, 

что уровень этнокультурной деятельности в Национальной президентской 

школе-интернате повысился. Это подтверждает выдвинутую нами гипотезу о 

том, что этнокультурная деятельность общеобразовательной организации бу-

дет эффективной, если разработана и апробирована система управления, 

предусматривающая регулярный мониторинг по этапам предварительного 

изучения языковых и этнокультурных потребностей обучающихся; планиро-

вания, прогнозирования, организации и реализации этнокультурной деятель-

ности; контроля этнокультурного развития обучающихся; корректировки вос-

питательно-образовательного процесса в соответствии с полученными ре-

зультатами; стимулирование педагогического коллектива общеобразователь-

ной организации к непрерывному совершенствованию этнокультурной дея-

тельности; научно-методическое сопровождение этнокультурной деятельно-

сти педагогов; партнерство с другими социальными институтами по этно-

культурному развитию обучающихся. 
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Выводы по главе 2 

1. В ходе констатирующего этапа экспериментальной работы были вы-

явлены преимущественно низкий и средний уровни удовлетворенности язы-

ковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся Национальной 

президентской школы-интерната. Им не нравились условия обучения, формы 

проведения занятий и мероприятий, сложность обучения по двум образова-

тельным программам (общеобразовательным и дополнительным), излишняя 

требовательность учителей марийского языка. Обучающиеся плохо знали ма-

териал этнокультурного характера, не проявляли интереса к культуре своего 

народа, не было особого стремления к изучению родного языка, обычаев и 

традиций, были слабо развиты навыки межэтнического взаимодействия, про-

являлась отрицательная эмоциональная оценка представителей других наци-

ональностей, а иногда и своей. Были выявлены педагоги, которые не владели 

знаниями об этнокультурной деятельности и методике ее организации в ОО, с 

трудом справлялись с этнокультурными профессиональными задача-

ми(диагностическая, прогностическая, организационная, коммуникативная и 

т. д.), не обладали необходимыми качествами этнопатриота и не считали 

нужным их развивать. Эксперты отметили, что некоторые педагоги не владе-

ют этнокультурными образовательными технологиями; можно сказать о сла-

бой результативности реализации задач этнокультурного развития детей; не-

достаточном использовании передового педагогического опыта по этнокуль-

турному направлению и недостаточной работе педагогов в плане этнокуль-

турного самообразования. 

2. Для повышения качества этнокультурной деятельности общеобразо-

вательной организации была разработана и внедрена программа педагогиче-

ского эксперимента по внедрению системы управления этнокультурной дея-

тельностью общеобразовательной организации в Национальной президент-

ской школе-интернате: формирование единой этнокультурной политики в 
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школе; ресурсное обеспечение и контроль этнокультурной деятельности; 

обучение, переподготовка и научно-методическое сопровождение этнокуль-

турной деятельности педагогов; систематический мониторинг качества этно-

культурной деятельности ОО. Одновременно решались задачи создания 

условий и мотивации коллектива педагогов для вхождения в этнокультурную 

инновационную деятельность; повышения квалификации и развития этно-

культурной компетентности педагогов; создания структурных подразделений, 

которые целенаправленно занимаются этнокультурной деятельностью; мони-

торинг результатов этнокультурной деятельности; распространение иннова-

ционного опыта посредством различных форм(выступления с докладами на 

конференциях, проведение мастер-классов для педагогов других ОО, участие 

в конкурсах педагогического мастерства, публикации научно-методических 

разработок). 

3. Эксперимент показал эффективность средств (целевые ориентиры 

этнокультурной деятельности (воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и формирование этнокультурных компетенций обучающихся), 

ожидаемые последствия этнокультурной деятельности (этнокультурная соци-

ализация обучающихся), критерии оценки этнокультурной деятельности (мо-

тивационный, когнитивный, деятельностный, личностный) и организацион-

но-педагогических условий эффективного функционирования системы 

управления этнокультурной деятельностью общеобразовательной организа-

ции (регулярный мониторинг по этапам предварительного изучения языко-

вых и этнокультурных потребностей обучающихся; планирования, организа-

ции и реализации этнокультурной деятельности; контроля этнокультурного 

развития обучающихся; корректировки воспитательно-образовательного про-

цесса в соответствии с полученными результатами; стимулирования педаго-

гического коллектива общеобразовательной организации к непрерывному со-

вершенствованию этнокультурной деятельности; научно-методического со-
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провождения этнокультурной деятельности педагогов; партнерства с другими 

социальными институтами по этнокультурному развитию обучающихся). 

4. В результате опытно-экспериментальной работы была выявлена по-

ложительная динамика уровня этнокультурной деятельности в Национальной 

президентской школе-интернате. Уровень удовлетворенности языковых прав 

и этнокультурных потребностей обучающихся повысился. Их устраивают 

учителя, которые работают в школе, в том числе учителя марийского языка; 

качество проведения учебных и внеурочных занятий; легкость общения со 

сверстниками, независимо от национальной принадлежности. Внедренная 

система этнокультурной деятельности ОО привела к позитивным сдвигам в 

уровне этнокультурной подготовленности обучающихся: повысилось количе-

ство обучающихся с высоким и хорошим знанием марийского языка, марий-

ской литературы, истории и культуры народов Республики Марий Эл. Увели-

чилось количество педагогов с высоким уровнем готовности к этнокультур-

ной деятельности. С точки зрения экспертов все педагоги школы дают высо-

кие результаты по удовлетворению языковых прав и этнокультурных потреб-

ностей обучающихся. Они много внимания уделяют повышению своей этно-

культурной компетентности, благодаря чему достигают больших успехов в 

этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса. На занятиях и во вне-

урочное время используют разнообразные этнокультурные образовательные 

технологии, следят за достижениями этнопедагогики, этнопсихологии, этно-

культурологии, сами занимаются инновационными разработками. Постоянно 

изучают передовой педагогический опыт по этнокультурному развитию де-

тей, делятся своим опытом в этом направлении. К реализации этнокультур-

ных задач активно привлекают родителей обучающихся. 
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Заключение 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ проблемы 

управления этнокультурной деятельностью общеобразовательной организа-

ции позволил сформулировать следующие выводы. 

1. В ходе констатирующего этапа экспериментальной работы были вы-

явлены преимущественно низкий и средний уровни удовлетворенности язы-

ковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся Национальной 

президентской школы-интерната. Им не нравились условия обучения, формы 

проведения занятий и мероприятий, сложность обучения по двум образова-

тельным программам (общеобразовательным и дополнительным), излишняя 

требовательность учителей марийского языка. Обучающиеся плохо знали ма-

териал этнокультурного характера, отсутствовал интерес к культуре своего 

народа, не было особого стремления к изучению родного языка, обычаев и 

традиций, были слабо развиты навыки межэтнического взаимодействия, про-

являлась отрицательная эмоциональная оценка представителей других наци-

ональностей, а иногда и своей. Были выявлены педагоги, которые не владели 

знаниями об этнокультурной деятельности и методике ее организации в ОО, с 

трудом справлялись с этнокультурными профессиональными задачами (диа-

гностическая, прогностическая, организационная, коммуникативная и т. д.), 

не обладали необходимыми качествами этнопатриота и не считали нужным 

их развивать. Эксперты отметили не владение некоторыми педагогами этно-

культурными образовательными технологиями; слабую результативность ре-

ализации задач этнокультурного развития детей; недостаточное использова-

ние передового педагогического опыта по этнокультурному направлению и 

недостаточную работу педагогов в плане этнокультурного самообразования. 

2. Для повышения качества этнокультурной деятельности общеобразо-

вательной организации была разработана и внедрена программа педагогиче-

ского эксперимента по внедрению системы управления этнокультурной дея-
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тельностью общеобразовательной организации в Национальной президент-

ской школе-интернате: формирование единой этнокультурной политики в 

школе; ресурсное обеспечение и контроль этнокультурной деятельности; 

обучение, переподготовка и научно-методическое сопровождение этнокуль-

турной деятельности педагогов; систематический мониторинг качества этно-

культурной деятельности ОО. Одновременно решались задачи создания 

условий и мотивации коллектива педагогов для вхождения в этнокультурную 

инновационную деятельность; повышения квалификации и развития этно-

культурной компетентности педагогов; создания структурных подразделений, 

которые целенаправленно занимаются этнокультурной деятельностью; мони-

торинг результатов этнокультурной деятельности; распространение иннова-

ционного опыта посредством различных форм (выступления с докладами на 

конференциях, проведение мастер-классов для педагогов других ОО, участие 

в конкурсах педагогического мастерства, публикации научно-методических 

разработок). 

3. Эксперимент показал эффективность средств (целевые ориентиры 

этнокультурной деятельности (воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и формирование этнокультурных компетенций обучающихся), 

ожидаемые последствия этнокультурной деятельности (этнокультурная соци-

ализация обучающихся), критерии оценки этнокультурной деятельности (мо-

тивационный, когнитивный, деятельностный, личностный) и организацион-

но-педагогических условий эффективного функционирования системы 

управления этнокультурной деятельностью общеобразовательной организа-

ции(регулярный мониторинг по этапам предварительного изучения языковых 

и этнокультурных потребностей обучающихся; прогнозирования, планирова-

ния, организации и реализации этнокультурной деятельности; контроля этно-

культурного развития обучающихся; корректировки воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с полученными результатами; 

стимулирование педагогического коллектива общеобразовательной организа-



 

139 

ции к непрерывному совершенствованию этнокультурной деятельности; 

научно-методическое сопровождение этнокультурной деятельности педаго-

гов; партнерство с другими социальными институтами по этнокультурному 

развитию обучающихся). 

4. В результате опытно-экспериментальной работы была выявлена по-

ложительная динамика уровня этнокультурной деятельности в Национальной 

президентской школе-интернате. Уровень удовлетворенности языковых прав 

и этнокультурных потребностей обучающихся повысился. Их устраивают 

учителя, которые работают в школе, в том числе учителя марийского языка; 

качество проведения учебных и внеурочных занятий; легкость общения со 

сверстниками, независимо от национальной принадлежности. Внедренная 

система этнокультурной деятельности ОО привела к позитивным сдвигам в 

уровне этнокультурной подготовленности обучающихся: повысилось количе-

ство обучающихся с высоким и хорошим знанием марийского языка, марий-

ской литературы, истории и культуры народов Республики Марий Эл. Увели-

чилось количество педагогов с высоким уровнем готовности к этнокультур-

ной деятельности. С точки зрения экспертов все педагоги школы дают высо-

кие результаты по удовлетворению языковых прав и этнокультурных потреб-

ностей обучающихся. Они много внимания уделяют повышению своей этно-

культурной компетентности, благодаря чему достигают больших успехов в 

этнопедагогизации учебно-воспитательного процесса. На занятиях и во вне-

урочное время используют разнообразные этнокультурные образовательные 

технологии, следят за достижениями этнопедагогики, этнопсихологии, этно-

культурологии, сами занимаются инновационными разработками. Постоянно 

изучают передовой педагогический опыт по этнокультурному развитию де-

тей, делятся своим опытом в этом направлении. К реализации этнокультур-

ных задач активно привлекают родителей обучающихся. 

Таким образом, можно утверждать, что цель, поставленная в исследовании, достиг-

нута, задачи решены. Теоретические и экспериментальные данные подтверждают гипотезу 
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о том, что при обеспечении организационно-педагогических условий управления этно-

культурная деятельность общеобразовательной организации будет эффективной. 

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее решение проблемы 

управления этнокультурной деятельностью образовательной организации. В качестве пер-

спективных исследований можно обозначить рассмотрение проблемы управления этно-

культурной деятельностью в учреждениях начального, среднего, высшего и послевузов-

ского профессионального образования. 
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Приложения 

Приложение 1 

Модель управления этнокультурной деятельностью ГБОУ  

Республики Марий Эл «Национальная президентская школа-интернат» 

Функции 

управления 

Цель Содержание дея-

тельности 

Документы и мате-

риалы 

Результат 

Информа-

ционно-

аналитиче-

ская 

Выявление по-

требностейи ре-

сурсов школы на 

предмет этно-

культурной дея-

тельности  

1.Мониторинг 

нормативно-

правовых доку-

ментов 

Локальные акты Регламента-

ция работы с 

обучающи-

мися ГБОУ 

Республики 

Марий Эл 

«Националь-

ная прези-

дентская 

школа-

интернат» 

2.Изучение обра-

зовательных за-

просов обучаю-

щихся и их роди-

телей 

Анкеты, опросники Определение 

образова-

тельных за-

просов 

3.Выявление не-

обходимых ресур-

сов  

Анкеты, опросники Определение 

ресурсной 

базы 

3.1.Мониторинг 

кадрового потен-

циала по этно-

культурной дея-

тельности ОО 

Договоры о сотруд-

ничестве ссоциаль-

ными партнера-

ми,заключение до-

говоров ссовмести-

телями, корректи-

ровкаштатного рас-

писания 

Подготовка 

педагогов, 

совместите-

лей по этно-

культурному 

направлению 

3.2. Анализ мате-

риально-

технической базы 

ОУ  

Акты обеспеченно-

сти учебно-

воспитательного 

процесса 

Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

этнокультур-

ной деятель-

ности ОО 

3.3.Мониторинг 

программно-

методических ма-

Программы, мето-

дическиеразработки 

этнокультурной 

Готовые 

УМК этно-

культурной 
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Функции 

управления 

Цель Содержание дея-

тельности 

Документы и мате-

риалы 

Результат 

териалов направленности направлен-

ности 

3.4.Ресурсное 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса 

Договоры с соци-

альными партнера-

ми 

Расширение 

этнокультур-

ной среды 

Мотиваци-

онно-

целевая 

Определение це-

ли и задачи этно-

культурной дея-

тельности 

1.Моделирование 

поэтапной реали-

зации этнокуль-

турной деятельно-

сти 

Анкетирование, 

опросники, анализ 

результативности 

участия обучаю-

щихся в конкурсах, 

олимпиадах и т. д. 

Разработка 

модели по-

этапной реа-

лизации эт-

нокультур-

ной деятель-

ности 

2.Определение 

целей и задач ОО 

в этнокультурной 

деятельности 

Программа по удо-

влетворению язы-

ковых прав и этно-

культурных потреб-

ностей обучающих-

ся 

Решение за-

дач этно-

культурной 

деятельности 

3.Стимулирование 

этнокультурной 

деятельности пе-

дагогов 

Эффективный кон-

тракт, дополнитель-

ные соглашения, 

договор 

Кадровое 

обеспечение 

этнокультур-

ной деятель-

ности. 

4.Мотивация обу-

чающихся к изу-

чению, обучению 

родного языка и 

литературы, исто-

рии и культуры 

своего народа и 

этнокультурной 

деятельности 

Портфолио обуча-

ющихся и педаго-

гов, положение о 

НПК «Пряников-

ские чтения» и 

«Этномир» 

Увеличение 

количества 

изучающих 

марийский 

язык и лите-

ратуру, ИКН, 

повышение 

качества 

знаний, при-

зовых мест в 

конкурсах, 

конференци-

ях 

5.Определение 

целей и задач, со-

держание этно-

культурной дея-

тельности 

Образовательные 

программы: основ-

ные и дополнитель-

ные общеразвива-

ющие 

Развитие 

обучающих-

ся, увеличе-

ние количе-

ства изуча-

ющих род-

ной язык 

Планово-

прогности-

ческая 

Обеспечение 

планирования ЭД 

педагогического 

коллектива, обу-

Согласование и 

утверждение 

учебного плана 

ОО, рабочих про-

Учебный план ОО, 

рабочие программы 

Корректи-

ровка штат-

ного распи-

сания, за-
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Функции 

управления 

Цель Содержание дея-

тельности 

Документы и мате-

риалы 

Результат 

чающихсядля до-

стиженияпостав-

ленных целей и 

задач 

грамм урочных и 

внеурочных заня-

тий 

ключение 

договоров 

Календарно-

тематическоепла-

нирование этно-

культурной дея-

тельности 

Конспекты уроков, 

внеклассных меро-

приятий, методиче-

ские разработки 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение этно-

культурной 

деятельности 

Прогнозирование 

результатов этно-

культурной дея-

тельности 

Анализ результатов 

участия обучаю-

щихся в конкурсах, 

олимпиадах, НПК 

Разработаны 

критерии 

оценки ре-

зультативно-

сти работы с 

обучающи-

мися 

Организа-

ционно-

исполни-

тельская 

Реализация целей 

и задач этнокуль-

турной деятель-

ности 

Организация 

классных, группо-

вых и индивиду-

альных учебных 

занятий 

Журналы посеще-

ния занятий 

Сохранение 

мира и со-

гласия между 

детьми раз-

ных нацио-

нальностей, 

регулирова-

ние взаимо-

отношений в 

классном и 

школьном 

коллективах 

Обеспечение со-

хранения психи-

ческого и физиче-

ского здоровья 

средствами этно-

педагогики, 

народной педаго-

гики 

Программа разви-

тия здоровья детей 

Выбор технологий 

в этнокультурной 

деятельности 

Индивидуальные 

образователь-

ные(творческие) 

маршруты обучаю-

щихся 

Положитель-

ная динами-

ка развития 

этнокультур-

ной деятель-

ности 

Повышение этно-

культурной ком-

петентности педа-

гогов 

Положения о по-

вышении квалифи-

кации 

Профессио-

нализм в эт-

нокультур-

ной деятель-

ности 

Контроль-

но-

диагности-

ческая 

Работа с обуча-

ющимися, педа-

гогами, родите-

лями 

Профессиональ-

ная подготовка 

педагогов 

Сертификаты, ди-

пломы, грамоты, 

благодарственные 

письма 

Повышение 

этнокультур-

ной образо-

ванности 

Взаимопосещения 

занятий и вне-

классных меро-

приятий 

Журналы посеще-

ния, конспекты 

сценариев, положе-

нияоболимпиадах и 

Этнокуль-

турная под-

готовка обу-

чающихся 
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Функции 

управления 

Цель Содержание дея-

тельности 

Документы и мате-

риалы 

Результат 

конкурсах 

Мониторинг ре-

зультативности 

этнокультурной 

деятельности всех 

подразделений  

Акты, отчеты, 

справки, протоколы 

Динамика 

результатив-

ности этно-

культурной 

деятельности 

Регулятив-

но-

коррекци-

онная 

Обеспечение 

оперативного ре-

гулирования ЭД 

Посещение уроч-

ных и внеурочных 

занятий куратором 

(руководителем, 

заместителями) 

этнокультурной 

деятельности 

Журналы посеще-

ния, контрольные 

листы, докладные 

записки 

Корректи-

ровка содер-

жания рабо-

ты педагогов 

в процессе 

этнокультур-

ной деятель-

ности 

  Проведение пла-

нерок и совеща-

ний, руководство 

педагогическими 

советами, участие 

взаседаниях мето-

дических объеди-

нений 

Протоколы заседа-

ний  

Контроль 

совершен-

ствования 

этнокультур-

ной деятель-

ности ОО 

  Обобщение и ана-

лиз результатов 

ЭД ОО 

Решения педсове-

тов, протоколы за-

седаний 

Реализация 

программы 

ЭД 

Приложение 2 

Результаты диагностики мотивационной готовности педагогов  

к освоению новшеств(на основе методики Т. С. Соловьевой) 

№ Критерии Кол-во % Кол-во % 

  Педагоги ОО Учителя марийского 

языка 

1 Степень достижения результатов  15 36 6 85,7 

2 Уровень профессиональных притя-

заний 

34 94,4 6 85,7 

3 Потребность в общении 26 72,2 7 100 

4 Мотивированность на эффективную 

работу 

36 100 7 100 

5 Стремление к инновациям 34 94,4 5 71,4 

6 Качества лидера 15 41,6 3 42,8 

7 Познавательная потребность  14 38,8 4 57,1 

8 Самообразование и самосовершен-

ствование 

30 83,3 6 85,7 
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№ Критерии Кол-во % Кол-во % 

  Педагоги ОО Учителя марийского 

языка 

9 Инновационная деятельность 13 36,1 6 85,7 

10 Практико-ориентированный подход 22 61,1 6 85,7 

11 Желание рискнуть 10 27,7 2 28,57 

12 Заинтересованность в материальном 

вознаграждении 

35 97,2 6 85,7 

13 Потребность в объективной оценке 32 88,8 7 100 

Приложение 3 

Результаты диагностики мотивационной среды  

 (на основе методик Т. Л. Бадоева и К. Замфир) 

№ Положения 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Результативность инновационной дея-

тельности  

       1 1 4 30 

2 Информированность учителей      1 2 2 1 4 26 

3 Поощрение результативности труда         2 2 32 

4 Знание размеров вознаграждения     2 3  3   28 

5 Ценность поощрительных мер           36 

6 Значимость инновационной деятельно-

сти 

   2 3 4 1 2 3 1 20 

7 Объективная оценка труда педагогов       1 1 1 3 30 

8 Уверенность учителей в правильности 

оценки администрации  

     2 3 3 2 2 24 

9 Пропаганда передового опыта         1 1 34 

10 Соответствие результатов этноориенти-

рованной деятельности и получаемых 

вознаграждений 

       2 2 2 30 

11 Справедливость в материальном поощ-

рении 

      1 2 3 5 25 

12 Соответствие результатови возможно-

стей 

      3 3 6 8 16 

13 Отсутствие чрезмерных нагрузок         5 5 26 

14 Наличие условий,необходимых для по-

лучения хороших результатов  

     2 2 2 2 2 24 

15 Положительная психологическая атмо-

сфера 

      1 1 1 1 32 

 Итого 0 0 0 0 2 12 14 22 30 40 413 
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Приложение 4 

Готовность педагогов к этнокультурной деятельности 

 В контроль-

ной груп-

пе — 5 а 

В экспериментальнойгруп-

пе — 5 б 

высокий уровень готовности кЭД 2,7 %(1 чел.) 8,3 % (3 чел.) 

средний уровень готовности кЭД 47,2 %(17 

чел.) 

44,4 %(16 чел.) 

низкий уровень готовности кЭД 50 %(18 чел.) 42,2 %(17 чел.) 

Приложение 5 

Результаты диагностики педагогов  

по удовлетворению их языковых прав и этнокультурных потребностей 

Педаго-

ги 

Удовлетво-

рены 

Частично 

удовлетво-

рены 

Полностью 

удовлетво-

рены 

Не удовле-

творены 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

Все-

го 

2017 10 5 12 6 2 35 

Приложение 6 

Результаты диагностики обучающихся  

по удовлетворению их языковых прав и этнокультурных потребностей 

Обучаю-

щиеся 

Удовле-

творены 

Частично 

удовле-

творены 

Полно-

стью удо-

влетворе-

ны 

Не удо-

влетворе-

ны 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Всегообуча-

ющихся 

2017 47 56 50 26 89 268 
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Приложение 7 

Результаты диагностики родителей по удовлетворению их языковых 

прав и этнокультурных потребностей 

Родите-

ли 

Удовлетво-

рены 

Частично 

удовлетво-

рены 

Полностью 

удовлетво-

рены 

Не удовле-

творены 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

Все-

го 

2017 24 31 45 36 32 168 

Приложение 8 

Уровень этнокультурной подготовки педагогов 

Код Показатели этнокультурной подготовки Ср. балл Уровень 

Личностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

1 6 6 2 14 средний 

2 10 9 3 22 высокий 

3 3 4 1 8 низкий 

4 3 3 1 7 низкий 

5 6 6 2 14 средний 

6 4 3 1 8 низкий 

7 6 6 2 14 средний 

8 3 3 1 7 низкий 

9 10 9 3 22 высокий 

10 9 9 2 20 высокий 

11 9 9 3 21 высокий 

12 6 6 2 14 средний 

13 7 6 2 15 средний 

14 3 3 1 7 низкий 

15 7 6 2 15 средний 

16 3 3 1 7 низкий 

17 6 6 2 14 средний 

18 7 6 2 15 средний 

19 10 9 3 22 высокий 

20 9 9 2 20 высокий 

21 10 9 3 22 высокий 

22 6 6 2 14 средний 

23 3 3 1 7 низкий 

24 6 6 2 14 средний 

25 7 6 2 15 средний 

26 10 9 3 22 высокий 

27 9 9 2 20 высокий 

28 3 3 1 7 низкий 
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Код Показатели этнокультурной подготовки Ср. балл Уровень 

Личностный 

компонент 

Когнитивный 

компонент 

Деятельностный 

компонент 

29 3 4 1 8 низкий 

30 6 6 2 14 средний 

31 10 9 3 22 высокий 

32 3 3 1 7 низкий 

33 10 9 3 22 высокий 

34 6 6 2 14 средний 

35 3 3 1 7 низкий 

36 3 3 1 7 низкий 

Приложение 9 

Экспертная оценка результатов этнокультурной деятельности 

Код Ср. балл Уровень развития 

1 46 высокий 

2 34 средний 

3 20 низкий 

4 18 низкий 

5 14 средний 

6 18 низкий 

7 35 средний 

8 36 низкий 

9 47 высокий 

10 46 высокий 

11 47 высокий 

12 34 средний 

13 35 средний 

14 17 низкий 

15 35 средний 

16 17 низкий 

17 34 средний 

18 36 средний 

19 48 высокий 

20 47 высокий 

21 46 высокий 

22 34 средний 

23 20 низкий 

24 18 низкий 

25 14 средний 

26 18 низкий 

27 35 средний 

28 36 низкий 

29 47 высокий 

30 46 высокий 
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Код Ср. балл Уровень развития 

31 47 высокий 

32 34 средний 

33 35 средний 

34 17 низкий 

35 35 средний 

36 17 низкий 

Приложение 10 

Результаты диагностики по удовлетворенности ожиданий обучающихся 

№ утверждения Степень согласия 

4 3 2 1 0 

1 Я не жалею, что поступил в НПШИ 78 100 80 30 20 

2 Я с радостью хожу в школу-интернат 82 111 40 30 45 

3 Я с радостью хожу в школу искусств 100 102 56 30 20 

4 У нас хорошие педагоги 120 109 65 12 2 

5 Мне нравятся педагоги, которые ведут марийские за-

нятия 

82 73 75 52 26 

6 Я дружу с детьми другой национальности 101 41 126 28 12 

7 Я с удовольствием хожу на уроки марийского языка 121 121 29 16 21 

8 Я с удовольствием хожу на мероприятия на марий-

ском языке 

89 57 18 66 78 

Приложение 11 

План мероприятий по взаимодействию  

с Национальной президентской школой искусств(фрагмент) 

 Школа-интернат Школа искусств Сроки реа-

лизации  

Результат  Ответств. 

1 Совместное составление Плана работы 

школы, штатного расписания, набор 

обучающихся 

август план Рук. 

2 Проведение 

урочных занятий 

Проведение вне-

урочных занятий 

в теч.год Мет.разраб. Зам.по ВР 

3 Совместное проведение воспитатель-

ных мероприятий 

По плану план Зам.по ВР 

4 Участие в кон-

курсах, смотрах 

Участие в конкур-

сах, смотрах 

в теч.год Конкурсн.работы Рук.МО, 

УВЦ 

5 Совместные конкурсы, смотры, фести-

вали, форумы, флешмобы 

По плану положения Зам.по УВР 

6 Организация 

жизни в интер-

Организация жизни 

в школе искусств 

в теч.года планы замы 
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 Школа-интернат Школа искусств Сроки реа-

лизации  

Результат  Ответств. 

нате 

7 Совместные национальные праздники По плану Мет.разраб. Зам.по ВР 

8 Работа с родите-

лями 

Работа с родителя-

ми 

По плану планы Зам.по ВР 

9 Общешкольные родительские собра-

ния 

По плану план Замы 

10 Участие в меро-

приятиях город-

ского, регио-

нального, все-

российского, 

международного 

уровня 

Участие в меро-

приятиях городско-

го, регионального, 

всероссийского, 

международного 

уровня 

в теч.года планы Рук.МО, 

УВЦ 

11 Совместная пятая четверть(летние ла-

геря, слеты, форумы) 

По плану программы заместители 

Приложение 12 

Количественный состав обучающихся, изучающих предметы 

этнокультурной направленности 

Учеб-

ный год 

Изуча-

ют род-

ной 

русский 

язык 

Изучают 

родную 

русскую 

литерату-

ру  

Изучают 

родной 

марий-

ский язык 

Изучают 

родную 

марий-

скую ли-

тературу 

Изучают ма-

рийский госу-

дарственный 

язык 

Изучают ИКН 

(историю и 

культурунаро-

дов Республи-

ки Марий Эл) 

2012/13 - - 90 90 170 260 

2013/14 - - 89 89 171 260 

2014/15 - - 88 88 170 258 

2015/16 - - 85 85 174 259 

2016/17 - - 88 85 178 263 

2017/18 - - 86 86 188 274 

2018/19 42 42 85 85 165 301 

2019/20  238 238 86 86 238 319 

Приложение 13 

Перспективный план управления этнокультурной деятельностью ОО 

№ Вид деятельности Время выполне-

ния/реализации 

Исполнители  Ответственные 

I. Организационно-методическое направление 

1 Анализ деятельности До декабря  педагоги Зам. дир. по ра 



 

182 

№ Вид деятельности Время выполне-

ния/реализации 

Исполнители  Ответственные 

Работа Центра (школы-

интерната и школы ис-

кусств)  

1 Составление графика 

работы педагогов 

До середины января  педагоги Зам. дир. по 

развитию 

2 Подготовка отчетов по 

направлениям деятель-

ности 

Ежемесячно  педагоги Зам. дир. по 

развитию 

3 Составление индивиду-

альных планов работы 

на основе годового пла-

на ОО 

Ежемесячно  педагоги Зам. дир. по 

развитию 

4 Методические разра-

ботки, составление от-

четов 

Раз в четверть  педагоги Зам. дир. по 

развитию 

5 Мониторингбазы дан-

ных, составление карто-

теки  

Постоянно в течение го-

да 

педагоги Зам. дир. по 

развитию 

6 Работа с группами Постоянно в течение го-

да 

педагоги Зам. дир. по 

развитию 

7 Разработки программ  По мере необходимости педагоги Зам. дир. по 

развитию 

8 Организация работы пе-

дагогов с обучающими-

ся, родителями  

Постоянно в течение го-

да 

 педагоги Зам. дир. по 

развитию  

II. Организация мероприятий по УЯП 

1 Собрание с родителями 

по выбору языка обуче-

ния и изучения 

До1сентября, до 1 фев-

раля 

Кл.рук. Зам.по УР 

2 Собрание с обучающи-

мися по выбору языка 

обучения и изучения 

До1сентября, до 1 фев-

раля 

Кл.рук. Зам.по УР 

3 Собрание с педагогами 

по выбору языка обуче-

ния и изучения 

До1сентября, до 1 фев-

раля 

Кл.рук. Зам.по УР 

III. Организация мероприятий по ЭПО 

1 Мероприятия по плану 

воспитательной работы 

В теч.уч.года Классныерук. Зам. по ВР 

2 Мероприятия по плану 

школы искусств 

В теч.уч. г. Руководители 

ИОП 

Зам. по направ-

лениям 

3 Совместные мероприя-

тия с родительскими 

комитетами 

1 раз в четверть Кл.рук. Зам. по ВР 

4 Традиционные об-

щешкольные мероприя-

тия: «Шинчымаш кече»  

1сентября Кл.рук. Зам. по ВР 

5 «Школын шочмо кечы- 10 октябрь Педагоги Зам.по ВР 
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№ Вид деятельности Время выполне-

ния/реализации 

Исполнители  Ответственные 

же» 

6 День республики 4 ноября Кл.рук. Зам. ВР 

7 «Мари тиште кече» 10 декабря Уч.мар.яз. Зам. по УР 

8 «У ий» 27 январь Кл.рук. Зам. по ВР 

9 «Шорыкйол» але «Ро-

што» 

14 января Уч.мар.яз. Зам. по ВР 

10 «Йылмын шочмо кечы-

же» 

21 февраль Уч.мар.яз. Зам.по УР 

11 «Уарня» 1 март Уч.мар.яз. Зам. по ВР 

12 «Мари талешке кече» 26 апрель Уч.мар.яз. Зам.по ВР 

13 «Пытартыш йынгыр» 25 май Кл.рук. Зам. по ВР 

14 «Тыныс ке-

че»(совместно с родите-

лями) 

1 июнь Педагоги, ро-

дители 

Зам. дир.по ВР 

15 «Пеледыш пайрем» 

(совместно с родителя-

ми) 

14 июнь Педагоги, ро-

дители 

Зам. по ВР 

16 Декада марийского язы-

ка 

декабрь Уч.мар.яз. Зам. дир. поУР 

17 Декада русского языка май Уч.рус.яз. Зам. дир. по УР 

IV. Взаимодействие со школой искусств и другими социальными партерами(Заключение 

договоров о сетевом взаимодействии) 

1 Взаимодействие с 

ГБУДО «Национальная 

президентская школа 

искусств» 

В теч. года Кл.рук., 

уч.мар.яз. 

Зам. дир. по УР 

и ВР  

2 Взаимодействие с 

Национальным театром 

им.Шкетана 

В теч. года Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

Зам. дир. по ВР 

и УР 

3 Взаимодействие с теат-

ром оперы и балета 

им.Эрика Сапаева 

В теч. года Кл.рук. Зам. дир. по ВР 

4 Взаимодействие с Йош-

кар-Олинским художе-

ственным училищем 

В теч. года Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

Зам. дир. по ВР 

и УР 

5 Взаимодействие с кол-

леджем культуры и ис-

кусства 

В теч. года Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

Зам. дир. по ВР 

и УР 

6 Взаимодействие с Ку-

кольным театром 

В теч. года Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

7 Взаимодействие с Теат-

ром юного зрителя 

В теч. года Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

8 Взаимодействие с 

Национальной библио-

текой им.С. Г.Чавайна 

В теч. года Уч.мар.яз., кл. 

рук. 

Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

9 Взаимодействие с биб-

лиотекой для детей 

В теч. года Уч.мар.яз., 

кл.рук. 

Уч.мар.яз., 

кл.рук. 
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№ Вид деятельности Время выполне-

ния/реализации 

Исполнители  Ответственные 

им.В. Х.Колумба 

Приложение 14 

Структура управления этнокультурной деятельностью ОО 

Директор — 1 

Заместители — 5 

Зам.дир.по 

УР — 1 

Зам.дир.по 

ВР — 1 

Зам.дир.по 

Р.(развитию) — 1 

(0,5+0,5) 

Зам.дир.по АХЧ — 1 Гл.бухг. 

— 1 

Руководитель УВЦ 

Руководи-

тель МОгу-

манитарных 

дисци-

плин — 1 

Руководи-

тель МО-

естествен-

но-научных 

дисци-

плин — 1 

Руководи-

тель МО 

физико-

математи-

ческих 

дисци-

плин — 1 

Руководи-

тельМО 

классных 

руководите-

лей — 1 

Руководительвоспи-

тателей — 1 

Руково-

дитель 

уч.нач кл. 

Руководитель Центра УЯПиЭПО 

Родители 

Социальные партнеры 

Приложение 15 

Показатели качества результатов труда педагогических работников 

№ 

пп 

Показатели  Проценты 

1 Высокие результаты обучающихся вдинамике до 10 % 

2 Научно-методическая работа педагога(участие в конференциях, выступ-

ления с докладами на семинарах, заседаниях методобъединений, участие 

в конкурсах профессионального мастерства, в работе экспертных атте-

стационных комиссий, аудирование), участие в мероприятиях независи-

мой системы оценки качества, участие педагога в повышении квалифика-

ции(курсы, семинары, конференции), проведение открытых уроков и вне-

урочных занятий, участие в конкурсах профессионального мастерства 

до 10 % 

3 Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций спортивных ме-

роприятий конкурсов, конференций, спортивных мероприятий, конкурсов 

различного уровня 

до 10 % 

4 Инновационнаяи экспериментальная работа, реализация дистанционных 

образовательных технологий  

до 10 % 

5 Реализация индивидуальных образовательных программ по индивиду-

альным образовательным маршрутам одаренных детей 

до 10 % 
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№ 

пп 

Показатели  Проценты 

6 Ведение сетевых форм образовательных программ, сотрудничество с 

профильными ОУ 

до 10 % 

7 Работа по образовательным программам продленного дня (СП), Школы 

будущего первоклассника 

до 10 % 

8 Работа по наставничеству, работа со студентами-практикантами до 10 % 

9 Реализация проектной деятельности  до 10 % 

10 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы по сохранению и развитию общеобразовательного учре-

ждения, участие в создании развивающей образовательной среды ОУ 

до 10 % 

Приложение 16 

План-график повышения квалификации работников 

в условиях реализации системы управления ЭД ОО (фрагмент) 

Должности педаго-

гических работни-

ков 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2017 2018 2019 2020 

Руководитель Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,участие в 

конкурсе 

«Директор 

школы» 

Курсы, ди-

станционные 

курсы,участие 

в конкурсе 

«Лучший ру-

ководитель 

РФ» 

Курсы, ди-

станционные 

курсы,участие 

в конкурсе 

«Лучшее обра-

зовательное 

учреждение» 

Публикация ме-

тодических мате-

риалов 

Заместители дирек-

тора: по учебной 

работе, по воспита-

тельной работе, по 

административно-

хозяйственной ра-

боте, главный бух-

галтер 

Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Публикация ме-

тодических мате-

риалов,вебинары 

Руководитель 

УВЦ(учебно-

воспитательного 

центра) 

Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Проведение 

всероссий-

скойнпк 

Проведение 

всероссий-

скойнпк 

Выпуск методи-

ческих разрабо-

ток 

Руководитель 

ИБЦ(информационн

ого-библиотечного 

центра) 

Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Взаимодей-

ствие с иными 

организациями 

Взаимодей-

ствие с иными 

организациями 

Создание элек-

тронных методи-

ческих ресурсов 

Руководители 

МО(методических 

объединений) 

Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Проведение 

республикан-

ской нпк 

Проведение 

республикан-

ской нпк 

Участие в кон-

курсе мастер-

классов 
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Должности педаго-

гических работни-

ков 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2017 2018 2019 2020 

Учителя марийского 

языка и литературы 

Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Проведение 

школьной нпк 

Проведение 

школьной нпк 

Участие в про-

фессиональном 

конкурсе «Луч-

ший учитель ма-

рийского языка» 

 Курсы, ди-

станционные 

кур-

сы,вебинары 

Проведение 

школьнойнпк 

Проведение 

школьнойнпк 

Выпуск методи-

ческих разрабо-

ток 

 

Приложение 17 

Перечень занятий в экспериментальной группе 

№ Целевые пока-

затели 

Урочных 

занятий 

(или инте-

грирован-

но) 

Вне-

уроч-

ных 

занятий 

Дополни-

тельных 

занятий 

Кон-

сульта-

ций 

Психоло-

гических 

тренингов 

Диагно-

стических 

измерений 

1 Марийский 

язык  

102 36 9 1 1 1 

2 Марийская 

литература 

68 36 9 1 1 1 

3 История и 

культура 

народов 

34 18 4 1 1 1 

4 Марийская 

национальная 

культура 

9 18 9 1 1 1 

5 Особенности 

других куль-

тур 

9 18 4 1 1 1 

6 Принципы 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

9 18 2 1 1 1 

7 Национальные 

ценности 

9 18 1 5 1 1 

8 Народные ре-

месла 

9 18 1 9 1 1 

9 Этнокультур-

ныеумения 

9 18 10 10 1 1 

1 Родной язык 9 18 1 1 1 1 
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№ Целевые пока-

затели 

Урочных 

занятий 

(или инте-

грирован-

но) 

Вне-

уроч-

ных 

занятий 

Дополни-

тельных 

занятий 

Кон-

сульта-

ций 

Психоло-

гических 

тренингов 

Диагно-

стических 

измерений 

0 

 ИТОГО: 267 216 50 31 10 10 

 


