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2. МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2.1. Кластерная образовательная модель «Универси-
тет — школа» с сетевыми связями «наука — образова-
ние — производство»

А.Т.Гараева, Р.М.Даминова,
 О.О.Романенко, Е.Г.Скобельцына, И.А.Хавкина,

ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ»

В деле обучения и воспитания, во всём школьном деле 
ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя.

К.Д. Ушинский 
О лицее
Общеобразовательная школа-интернат «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» — структурное подразделение ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(КФУ) — создан для выявления, отбора, поддержки и разви-
тия одаренных детей.

Прием на обучение осуществляется с 6-го класса.
Всего в 24 классах обучаются 623 человека.
Реализаюуются образовательные программы основного 

общего образования (6-9 классы) с углубленным изучением 
предметов естественно-научного направления: математика 
(алгебра, геометрия), информатика, физика, химия, биоло-
гия, география; образовательные программы среднего обще-
го образования (10-11 классы) естественно-научного профи-
ля — естественно-научной направленности с углубленным 
изучением предметов «математика», «физика», «информати-
ка», «биология» и «химия».

Педагогический коллектив состоит из 50 педагогических 
работников, из которых 22 человека - высшей квалификаци-
онной категории.
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В рейтинге «Лучшие школы республики Татарстан по 
количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы Рос-
сии, 2022 г.» лицей занимает второе место.

Основная идея и модель

Постановка проблемы
Модели «университет — школа» достаточно раз-

нообразны и появились в СССР в 1950-е годы как профильные 
школы для одаренных детей, интегрированные в структуру 
вузов. В последние два десятилетия многие из них показали 
свою эффективность. Исследователи инновационных про-
цессов в таких системах отмечают, что «преимущество инте-
грации проявляется в появлении синергетического эффекта» 
[6–8], который определяется как «результат сочетания, сое-
динения, интеграции, слияния отдельных частей в единую 
систему за счет так называемого системного эффекта, или 
эмерджентности, то есть возникновения новых качеств полу-
ченной системы» [1].

Оценка синергетического эффекта наиболее распростра-
ненных моделей «университет — школа» позволила выявить 
противоречие между тем, что большинство из них ориенти-
ровано на привлечение ресурсов высшей школы для подго-
товки мотивированных абитуриентов к сдаче ЕГЭ с высокими 
результатами, и тем, что ресурсы школы для подготовки учи-
телей нового поколения используются весьма ограниченно 
[2; 6; 8]. Так, организованная вузами педагогическая практика 
студентов на базе школ-партнеров чаще всего носит поверх-
ностно-ознакомительный характер. Это не способствует под-
готовке учителей нового поколения, обладающих особыми 
компетенциями и типами функциональной грамотности, ко-
торые развиваются в основном в процессе практической педа-
гогической деятельности.

Информационная справка 
Данные социологических исследований Общероссийского 
народного фронта и Фонда «Национальные ресурсы обра-
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зования» свидетельствуют о росте дефицита педагогических 
кадров: доля руководителей, которые сообщают о нехват-
ке в своих школах педагогов-предметников, за год выросла 
с 48 % до 51 %. Чаще всего российские школы испытывают 
трудности с учителями математики (34 %) и физики (18 %). 
При этом мониторинговые исследования Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики» 
указывают на тенденции повышения среднего возраста, ста-
жа работы, квалификации педагогических кадров. Одновре-
менно с этим возрастает потребность общества и школы в 
новых образовательных возможностях, способствующих вы-
страиванию индивидуальной образовательной траектории 
для ученика и освоению учителем новых педагогических 
ролей [7]. «Эффективность таких процессов напрямую связа-
на с обеспеченностью школ гибкими и мобильными управ-
ленческими и педагогическими кадрами» (https://fulledu.ru/
news/4903_onf-zayavili-deficite-uchitelei-shkolah.html). 

Для разрешения выявленного противоречия нашим кол-
лективом проведено целостное исследование с обоснованием 
кластерной образовательной модели «Университет — школа» 
(КОМ УШ).

Целью исследования было разработать, научно обосновать, 
экспериментально апробировать кластерную образователь-
ную модель «Университет — школа», которая обеспечит си-
нергетический эффект (возрастание качества образования 
во взаимодействующих организациях) «в процессе слияния 
разрозненных процессов в мощную, слаженную систему для 
приобретения ею новых качеств при сохранении партнерами 
своих различий» [7].

Исследование и эксперимент по созданию и прототипи-
рованию кластерной образовательной модели «Универси-
тет — школа» проводилось на базе лицея имени Н.И. Лоба-
чевского с 2013 г. по 2022 г.

На констатирующем этапе эксперимента (2013–2014 гг.) 
была выдвинута гипотеза исследования, сформулированы за-
дачи эксперимента, проведен сравнительный анализ моделей 
сетевого взаимодействия «Университет — школа», определе-
ны партнеры и проведена оценка результатов деятельности 
лицея за прошедшие годы. В итоге сформулированы условия 
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эффективного функционирования КОМ УШ с учетом синер-
гетического эффекта модели.

Условия эффективного функционирования КОМ УШ:
• моделирование и создание инновационной образователь-

ной среды на основе развития горизонтальных, вертикаль-
ных и интеграционных связей между образовательными 
организациями общего и высшего образования с получе-
нием взаимной выгоды организациями в виде:
 - совместного использования ресурсов (кадровых, матери-

ально-технических, методических, информационных); 
 - создания и распространения педагогических нова-

ций: технологий, новых образовательных продуктов 
(в том числе цифровых методических материалов 
и рекомендаций);

 - создания и развития образовательного бренда «Обра-
зовательный кластер «Университет — школа»;

• организация производственной площадки для научных 
исследований, инновационных технологий повышения 
качества общего и высшего педагогического образования;

• реализация принципов системно-деятельностного под-
хода при планировании образовательного процесса 
в кластере и методов проблемного [5] и проектного обу-
чения при выборе образовательных технологий; 

• разработанность критериев оценки синергетического эф-
фекта сетевого взаимодействия школы и университета с 
партнерами (наука — образование — производство) с си-
стематическим мониторингом процессов взаимодействия 
образовательных организаций по выбранным критериям; 

• качество образования по предметам естественно- 
научного профиля, математике и информатике;

• уровень практической направленности педагогического 
образования в университете;

• оценка новых форм наставничества в образовательном 
кластере (в том числе научное руководство исследова-
тельской деятельностью участников образовательных 
отношений); 
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• оценка способов сохранения традиций и уникальности 
каждого члена КОМ при согласованности и преемствен-
ности содержания, методов, средств, форм обучения 
и систем оценивания образовательных результатов.
На этапе формирующего эксперимента был осуществлен 

перенос теоретически разработанной модели в реальный об-
разовательный процесс. При этом произошла естественная 
интеграция и упорядочение многих традиционных новаций 
коллектива, описанных в наших статьях и представленных 
на конференциях, с учетом новых параметров КОМ.

Какие результаты свидетельствуют об эффективности 
внедрения модели КОМ УШ?

Основными показателями, подтверждающими решение 
поставленных задач, являются: 

1) повышение качества отбора абитуриентов, поступа-
ющих в педагогические вузы: средний балл ЕГЭ выпускников 
лицея, поступивших в вузы по педагогическому направле-
нию, за последние три года увеличился на 7,9 балла. В на-
стоящее время в лицее работают в должности учителя и пе-
дагога дополнительного образования 13 выпускников, из 
них 4 обучаются в аспирантуре КФУ по направлению «Пе-
дагогика». Все они на этапе обучения в лицее были участ-
никами проекта «Вожатый 2.0» и отмечают положительное 
влияние проекта «Круги поддержки» на их профессиональ-
ное самоопределение;

2) рост качества практической подготовки педагога нового 
поколения под руководством опытного преподавателя высшей 
школы в сотрудничестве с учителем-наставником общеоб-
разовательной школы: за последние три года на базе лицея 
прошли педагогическую практику в статусе «студент — ас-
систент учителя» будущие учителя-студенты и магистранты 
КФУ (1238 чел.); были проведены стажировки учителей и ру-
ководителей школ Республики Татарстан, Российской Феде-
рации по проблеме проекта (охват 1189 чел.);
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3) повышение качества обучения школьников средствами 
консолидации усилий школы и вуза, что выразилось в высо-
ких баллах выпускников лицея на этапе ЕГЭ, превышающих 
аналогичные показатели выпускников многих школ Респу-
блики Татарстан и Российской Федерации, а также включе-
ние лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ в рейтинг лучших 
школ Российской Федерации по конкурентоспособности вы-
пускников (https://raex-a.ru/releases/2021/29_1September);

4) повышение профессионализма и научного потенциала 
педагогического коллектива лицея. Доля учителей с высшей и 
первой квалификационной категорией составляет 92 %, кан-
дидатов наук — 6 чел., из профессорско-преподавательского 
состава КФУ, занятого в реализации образовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования, 
программ дополнительного образования, кандидатов наук — 
11; докторов наук — 6, а также экспертов, оказывающих кон-
сультационную и методическую поддержку по реализации 
программы инновационной деятельности лицея — 9 человек; 

5)  оптимизация затрат, в том числе материально-техни-
ческих, финансовых, кадровых, на реализацию практико-о-
риентированных образовательных программ общего и выс-
шего образования одновременно;

6)  ориентация выпускников лицея на приобретение педагоги-
ческих профессий (в том числе в институтах КФУ);

7) привлечение в образовательный процесс не только пре-
подавателей и ученых КФУ, но и студентов и магистрантов 
институтов КФУ в качестве ассистентов учителя;

8) формирование кадрового резерва учителей лицея и пре-
подавателей институтов КФУ из лучших студентов-практи-
кантов (в том числе выпускников лицея);

9) создание и развитие бренда «Лицей — КФУ» как систе-
мы с высоким синергетическим эффектом интеграции науки, 
образования, производства.  

Положительным результатом внедрения КОМ в области 
наставничества является опыт инновационной деятельности 
лицея в качестве муниципальной, региональной, федераль-
ной инновационной площадки наставничества. Еще одним 
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положительным эффектом можно назвать сформированную 
и реально действующую разветвленную систему сетевого вза-
имодействия лицея с институтами и филиалами КФУ, При-
волжским центром повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки работников образования КФУ, 
Институтом развития образования Республики Татарстан, 
Университетом талантов Республики Татарстан, образова-
тельными организациями — партнерами КФУ, общеобра-
зовательными организациями — лидерами по работе с ода-
ренными детьми в области математики, естественных наук, 
информатики, международными партнерами. 

Результаты самообследования лицея имени Н.И. Лоба-
чевского КФУ показывают, что консолидация ресурсов шко-
лы и университета существенно улучшила материально-тех-
ническую базу и лицея, и КФУ без дополнительных затрат. 
Наличие единого информационного пространства школы 
и университета обеспечивает открытость деятельности об-
разовательного кластера для обобщения, трансляции и мас-
штабирования результатов инновационной педагогической 
деятельности средствами телевидения на сайте КФУ, публи-
каций (https://kpfu.ru/liceum/osnovnye-svedeniya, https://
kpfu.ru/it-liceum/direktorat), выступлений (184), мастер-клас-
сов (129) и т.п. 

Ведущая педагогическая идея 
Результаты теоретического анализа и многолетнего по-

ложительного опыта развития лицея имени Н.И. Лобачев-
ского в статусе структурного подразделения КФУ — произ-
водственной площадки институтов КФУ по направлению 
«Педагогическое образование» (https://kpfu.ru/liceum) — 
позволили определить ведущую идею модели — интеграцию 
кластерной образовательной модели «Университет — школа» 
с построением сетевых связей «наука — образование — про-
изводство», дающих синергетический эффект благодаря рас-
пределенным функциям:

• университет ориентирован на повышение качества 
школьного обучения, 
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• школа-лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ — произ-
водственная площадка  — лаборатория по созданию и 
апробации новых образовательных технологий,

• школы-партнеры — обеспечивают развитие системы 
профессиональной подготовки педагогов нового поколе-
ния, обмен опытом и усиление практической направлен-
ности педагогического образования, 

• наука и производство определяют заказ на тип иннова-
ционной образовательной среды и уровень компетенции 
педагогов, управленцев и выпускников.

В чем суть и как реализовывался  
авторский метод исследования?

Суть авторского метода исследования — в формулиро-
вании ключевых педагогических ситуаций при помощи на-
правляющих вопросов «Кто? Что? Почему? Как? Когда? Где?» 
(табл. 1). Метод является универсальным инструментом по-
строения моделей образовательных кластеров и разработки 
сценариев образовательных проектов, которые наполняют 
модель практическим содержанием с заданным образователь-
ным результатом. 

Справка
Ранее метод исследования ключевых ситуаций был разрабо-
тан и применялся при изучении физических явлений и реше-
нии задач по физике (автор метода Л.Э. Генденштейн).

Таблица 1
Кластерная образовательная модель 
«Университет — школа — наука —  

образование — производство»
Шаг Вопрос Ответ Результат

Шаг пер-
вый — поиск 
ключевой 
идеи

Почему? Заказ государ-
ства и общества
Вызовы времени 
Потребности 
участников 
образовательных 
отношений

Концепция мо-
дели «Образова-
тельный кластер 
«Университет — 
школа»» 
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Шаг второй — 
стратегия 
управления 
развитием 
образователь-
ного бренда  

Как? системно-дея-
тельностный 
подход
средовый под-
ход
проектный 
метод

Высокий уровень 
удовлетворенно-
сти участников 
образовательных 
отношений каче-
ством и условиями 
образовательного 
процесса в кла-
стере «Универси-
тет — школа»

Шаг тре-
тий — созда-
ние кругов 
поддержки 

Кто? С кем? Круги поддерж-
ки 

Формирование и 
развитие новых 
форм наставниче-
ства 

Шаг четвер-
тый — фор-
мирование 
дорожной 
карты реали-
зации страте-
гии развития 

Когда? Где? Дорожная 
карта реализа-
ции стратегии 
развития бренда 
и проектных 
событий 

Реализация до-
рожной карты 

Шаг пя-
тый — оценка 
результата

Как? Системный мо-
ниторинг 

Выявление силь-
ных и слабых 
сторон в стратегии 
развития образо-
вания 

Шаг ше-
стой — созда-
ние и совер-
шенствование 
имиджа

Почему? Формирование 
положительного 
впечатления от 
качества образо-
вания в образова-
тельном кластере 
«Университет — 
школа»

Наличие устойчи-
вой группы лояль-
ных потребителей

Стратегии и технологии реализации проектов
В конструировании, реализации и экспертной 

оценке образовательных программ, технологий об-
учения и воспитания учащихся 6–11-х классов не-

посредственное участие принимают ученые КФУ, педагоги 
высшей школы, учителя лицея, студенты-практиканты в роли 
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ассистентов учителя, а также ученики старших классов — во-
лонтеры образовательных проектов «Педагогический класс» 
и «Вожатый 2.0» [3; 4]. В лицее реализуются образовательные 
проекты «Олимпиадный клуб «Лицей 2.0» [11]; «Лицей — об-
разовательный бренд»; цифровая методическая лаборатория 
учителя – методический блокчейн «Лицей 5.0» [19], которые 
были неоднократно поддержаны грантами Республики Та-
тарстан и Российской Федерации [12–15; 19]. Проект «Растим 
учителя» предусматривает траекторию непрерывного разви-
тия компетенций учителя на разных этапах профессиональ-
ного становления, начиная с обучения будущего учителя 
в школе (схема 1). 

Все перечисленные выше проекты прошли экспертизу 
ученых и практиков, заслужили победы в различных конкур-
сах. Опыт реализации проектов обобщен в научных статьях и 
в сборниках тезисов докладов на научно-практических педа-
гогических конференциях [5; 6], представлен на стажировках 
для руководителей и педагогов школ Республики Татарстан и 
Российской Федерации. 

Схема 1. Проект «Растим учителя»
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В основе взаимодействия субъектов представленной мо-
дели лежат научно обоснованные принципы [1; 6; 8–10]:

• принцип результативности, предполагающий четкое 
определение целей и задач каждого субъекта, нацелива-
ние на конечный результат при создании образовательно- 
продуктивной среды для самоопределения обучающих-
ся, развития их творческого потенциала;

• принцип синергетичности, в основе которого лежит кон-
солидация материальных и нематериальных ресурсов 
(идеи, образовательные продукты (проекты), научные 
разработки, кадры, материально-техническое оснаще-
ние);

• принцип системности и персональной ответственности 
каждого субъекта модели. 

Взаимодействие участников образовательных отноше-
ний всех уровней организовано на основе идей наставниче-
ства и кураторской методики, предложенной К. Ушаковым 
(http://8sch.ru/wp-content/uploads/2020/07/Posobie-dlya-
kuratora.pdf). Стратегия управления взаимосвязями «упакова-
на» в проект «Круги поддержки» (табл. 2). Проект предпола-
гает распределение ролей среди участников образовательных 
проектов, создание сценариев проектных событий, плани-
рование результатов и их оценку с учетом специфических 
образовательных целей и задач. Метод рекомендован к рас-
пространению опыта Общероссийской общественной орга-
низацией «Федерация психологов образования России» (ре-
шение экспертного совета конкурса Федерации психологов 
России от 28.11.2018) и обобщен в научных работах [14; 16–18].
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Заключение

При моделировании новой или апгрейде существующей 
системы эффективны, а в педагогической практике необхо-
димы серьезные экспериментальные исследования, которые 
были особенностью советской педагогической науки и прак-
тики в 50–80 годы XX века. Это дает возможность доказать це-
лесообразность трансформаций и позволяет масштабировать 
результаты эксперимента на схожие системы. 

Нами предложена экспериментальная модель «Кла-
стерная образовательная модель «Университет — школа»», 
которая обеспечивает усиление синергетического эффекта 
(возрастание качества подготовки во взаимодействующих 
организациях) за счет слияния процессов, протекающих изо-
лированно в системах общего и высшего педагогического об-
разования, а также дополнительных внешних партнерских 
структурах «наука — образование — производство». 

На констатирующем этапе эксперимента были определе-
ны условия эффективного функционирования КОМ. На эта-
пе формирующего эксперимента осуществлен перенос теоре-
тически разработанной модели в реальный образовательный 
процесс и выявлены показатели, подтверждающие эффектив-
ность модели.

Разработанный авторский метод исследования сводится 
к формулированию ключевых педагогических ситуаций при 
помощи направляющих вопросов «Кто? Что? Почему? Как? 
Когда? Где?». Метод является универсальным инструментом 
построения моделей образовательных кластеров и разработ-
ки сценариев образовательных проектов, которые наполняют 
модель практическим содержанием с заданным образователь-
ным результатом. 

Технологически реализация модели осуществлялась 
через систему проектов «Педагогический класс» и «Вожа-
тый 2.0», «Олимпиадный клуб «Лицей 2.0»; «Лицей — образо-
вательный бренд», цифровая методическая лаборатория учи-
теля — методический блокчейн «Лицей 5.0», которые были 
неоднократно поддержаны грантами Республики Татарстан 
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и Российской Федерации. Проект «Растим учителя» предус-
матривает траекторию непрерывного развития компетенций 
учителя на разных этапах профессионального становления, 
начиная с обучения будущего учителя в школе. Проект «Кру-
ги поддержки» является управленческим и предполагает рас-
пределение ролей среди участников образовательных проек-
тов, создание сценариев проектных событий, планирование 
результатов и их оценку с учетом специфических образова-
тельных целей и задач.

Наряду с высокой активностью педагогического и управ-
ленческого коллектива школы реализация программных ме-
роприятий и привлечение как в школу, так и в университет 
талантливых молодых педагогов требуют достойного финан-
сирования. Неконкурентная заработная плата снижает при-
влекательность профессии педагога для молодежи. 
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