
”
ҊԮԞԢԣԝԞԫ�ҋԬԯԯԣԤԯԧԬԤ�ҐԞԝԞԮԗԶԣԣ
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Благом для нашей страны является не консервация 
отживших моделей, а сохранение лучших традиций и стандартов  

классической российской школы образования.  
В этом смысле нам есть чем гордиться. 
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ҌԞԮԚԞԤ�ҌԞԮԚԞԞԙԣԵ�҄ԮԗԙԶԬԙ

Фундаментальные труды, передовые разработки наших ученых  
всегда играли особую, ключевую роль в развитии страны.  

Российские исследователи и сегодня двигают мировую науку вперед,  
расширяют ее горизонты, совершают смелые блестящие открытия.  

И, конечно, они вносят колоссальный вклад в достижение  
общенациональных целей, укрепляют научно-технологический 

суверенитет России.
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ҌԩԬԙԬ�ԝԣԮԞԧԬԮԗ

Институт стратегии развития образования на протяжении столетней истории 
славится своими научными исследованиями, ставшими основой разработ-
ки нормативных документов, регулирующих процесс образования на разных 
этапах его развития, а также серии научно-педагогических изданий, ежедневно 
сопровождающих деятельность педагогов и школьников нашей страны. 

Стандарты, учебники, программы, пособия, рекомендации —  все научно- 
методическое обеспечение образовательного процесса разрабатывалось  
в стенах Института. Каждый ученый своим профессионализмом, ответственным 
отношением к делу, бесконечным уважением к учителям и детям внес вклад  
в создание отечественной суверенной системы образования.

Научные исследования продолжаются и сегодня. Их значение огромно. Самые 
важные, дискуссионные вопросы, требующие научной проработки, становят-
ся предметом изучения ученых Института стратегии развития образования  
при выполнении научно-исследовательских работ. Мы постоянно находимся  
в поиске научно-обоснованных ответов на вызовы времени. Результаты иссле-
дований публикуются в научных журналах, обсуждаются на ведущих междуна-
родных и всероссийских конференциях, в научно-педагогическом сообществе, 
на встречах с практикующими учителями. Это позволяет на основе отечествен-
ных классических педагогических традиций внедрять только лучшие разработ-
ки в современную систему общего образования.

҅� ԣԹԷՂՑԹԩل� ԲԷԻԷԹԼՑ� ԤՇ� ԨԩԹԬԮԻԩ� ԺԩԯՀԢԺ� Ԥ� ԹԼԲԢԿ, представлены результаты  
научного поиска ученых Института в 2023 году, воплощенные как в научных  
трудах, так и в практических материалах для всех педагогов Российской Феде-
рации. Переходя по QR-кодам, вы можете познакомиться с ними на интернет- 
портале «Единое содержание общего образования» — информационно- 
методическом ресурсе Института.

Год педагога и наставника уступил место Году семьи. А это значит, что благо-
родная служба нашего Института продолжается, обеспечивая всестороннюю 
поддержку не только педагогов, но и каждой российской семьи, в которой есть 
школьники.

 
И.о. директора  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»    М. А. Костенко
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ҊԮԞԢԣԝԞԫ�ҋԬԯԯԣԤԯԧԬԤ�ҐԞԝԞԮԗԶԣԣ

ѶԩԗԝԣԪԣԮ�ѶԩԗԝԣԪԣԮԬԙԣԵ�ҊԱԣԫ

Сегодня нужны сквозные образовательные и научные программы,  
более активное развитие междисциплинарного подхода, 

в том числе на стыке гуманитарных и точных наук. 
ҎԢԺԩԨԢԶԮԩ�ԸԷԸԩՀԮԻԩԴՅԺԲԷԥԷ�ԺԷԤԩԻԢ�Җ҆ҝמם�ل�ՒԶԤԢԹՒפלכם��ԥԷԨԢ
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Ѷ҈ѻѺҋѻ҈Ҁѻ�ҐѻѺѻҋѴ҆җ҈ҙґ�҉ѵҋѴѿ҉ѶѴҍѻ҆җ҈ҙґ�
Ҋҋ҉ѷҋѴ҇҇�҉ѵҕѻѷ҉�҉ѵҋѴѿ҉ѶѴ҈ҀҤ�

҉ԝԫԗ�ԣԢ�ԚԩԗԙԫԼԴ�ԢԗԝԗԵ�ԯԣԯԞԪԼ�ԬԘԮԗԢԬԙԗԫԣՇٮ���
ԯԬԢԝԗԫԣԞ�ԞԝԣԫԬԚԬ�ԬԘԮԗԢԬԙԗԞԩԺԫԬԚԬ�ԭԮԬԯԮԗԫԯԙԗ

ѺԩՇ�ՁԬԚԬٍ

   Разработаны федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего (ФГОС НОО), основного общего (ФГОС ООО) и среднего 
общего образования (ФГОС СОО). 

   Основные идеи ФГОС конкретизированы в федеральных образовательных 
программах начального, основного, среднего общего образования (ФООП).

   Разработаны федеральные рабочие программы по предметам, на основе  
которых создаются единые учебники и единая система оценки образо ва-
тельных результатов.

҄ԩՆԵԞԙԼԞ�ԣԝԞԣٍ��

   Ориентация на личностные, метапредметные и предметные результаты.

   Формирование у обучающихся традиционных ценностей.

   Главное – научить учиться.

   Важность учебно-исследовательской деятельности.

   Единство урочной и внеурочной деятельности.

   Формирующее оценивание – нацелено на помощь в достижении образова-
тельных результатов.

҈ԗԯԧԬԩԺԧԬ�ԱԯԭԞԷԫԬ�ԙԫԞԝԮՇՆԯՇ�ԳԞԝԞԮԗԩԺԫԼԞ��
ԬԯԫԬԙԫԼԞ�ԬԘԸԞԬԘԮԗԢԬԙԗԞԩԺԫԼԞ�ԭԮԬԚԮԗԪԪԼٔ

Проведено анкетирование педагогов образовательных организаций:
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҉ԯԫԬԙԫԼԞ�ԮԞԢԱԩԺԗԼ�ԗԫԧԞԣԮԬԙԗԫԣՇٍ

1.  Руководители школ и учителя понимают основные идеи ФГОС, конкретизиро-
ванные в федеральных образовательных программах.

2.  Отношение к федеральным образовательным программам либо позитивное 
(56%), либо нейтральное (32%). 

3.  Методическую поддержку внедрения федеральных образовательных  
программ оценивают позитивно 98% респондентов, 2% – негативно, но вместе 
с тем отмечают, что требуется дополнительное методическое обеспечение 
по вопросам:

   достижения личностных, метапредметных результатов (24%),

   банка заданий для проверки сформированности УУД (49%),

   методических пособий по обучению отдельным предметам (45%),

   методических рекомендаций по исследовательской деятельности (31%), 

   разработки внутришкольной системы оценки (31%),

   организации внеурочной деятельности (28%).
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4.  Трудности внедрения федеральных образовательных программ обусловле-
ны отсутствием учебников по новым программам, несогласованностью ста-
рых и новых программ по учебным предметам, что вызывает необходимость 
переходного периода, в который объем работы учителей увеличивается.

5.  Вопросы внедрения федеральных образовательных программ недостаточно 
отражены на сайтах образовательных организаций (Основные образователь-
ные программы размещены лишь на 47% изученных сайтов).

6.  В целом учителя уверены, что возникающие проблемы будут решены, а введе-
ние федеральных образовательных программ улучшит качество образования.

ҊԬ�ԮԞԢԱԩԺԗԗԪ�ԣԯԯԩԞԝԬԙԗԫԣՇٍ

   Разработаны методические рекомендации по обеспечению 
успешного внедрения федеральных образовательных программ.

   Организована экспериментальная работа на 35 опытно-экспери-
ментальных площадках в 20 регионах РФ. 

   Проведены семинары, вебинары, круглый стол для популяризации результатов. 

ҒԬ�ԪԼ�ԭԮԞԝԩԗԚԗԞԪٔ

1.  Обеспечить методическую поддержку педагогов в формировании у обучаю-
щихся личностных и метапредметных результатов.

2.  Разработать концепцию внеурочной деятельности, нацеленной на достиже-
ние личностных, метапредметных и предметных результатов в единстве уроч-
ной и внеурочной деятельности. 

3.  Разработать научно-методическое обеспечение проектной и исследователь-
ской деятельности на уроке и во внеурочной деятельности.

4.  Сместить вектор с контролирующего оценивания на формирующее.

҈ԗԱԵԫԬٱԭԞԝԗԚԬԚԣԵԞԯԧԬԞ�ԣԯԯԩԞԝԬԙԗԫԣԞ�ԙԫԞԝԮԞԫԣՇ��
ԳԞԝԞԮԗԩԺԫԼԴ�ԬԘԮԗԢԬԙԗԞԩԺԫԼԴ�ԭԮԬԚԮԗԪԪ�ԬԘԸԞԚԬ�ԬԘԮԗԢԬԙԗԫԣՇ�

ѻԞԚԛԈԚԫԍ�ԝԍԑԠԘԩԟԆԟԫ�ԒԞԞԘԍԌԛԈԆԚԒԶب�
   руководители школ и учителя знакомы с ФООП, понимают основные идеи 
ФГОС, конкретизированные в ФООП – 88%;

   отношение к ФООП либо позитивное (56%), либо нейтральное (32%); 

   введение ФООП сопровождается административной и методической под-
держкой: оценивают ее позитивно 98% респондентов, но вместе с тем отме-
чают, что требуется дополнительное методическое обеспечение по вопро-
сам достижения личностных, метапредметных результатов (24%), разработки 
внутри школьной системы оценки (31%), организации внеурочной деятельно-
сти (28%);
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   трудности внедрения ФООП обусловлены отсутствием учебников, соответ-
ствующих новым программам (ФРП), несогласованностью старых и новых 
программ по учебным предметам, что вызывает необходимость переходного 
периода, в который объем работы учителей увеличивается;

   вопросы внедрения ФООП недостаточно отражены на сайтах образователь-
ных организаций (ООП размещены на 47% сайтов);

   в целом, учителя уверены, что возникающие рабочие проблемы будут реше-
ны, введение ФООП улучшит качество образовательного процесса (75%).

Разработан и рассчитан «индекс внедрения» на основе средневзвешенного 
значения критериев (мотивированность, информированность педагогов, пони-
мание и принятие ФГОС и ФООП, наличие административной и методической 
поддержки, успешное устранение трудностей, удовлетворенность педагогов) – 
1.17 (max – 1.5). Для этого подсчитывалось среднее арифметическое значение 
доли положительных ответов по каждому критерию. По критериям «мотиви-
рованность», «понимание и принятие», «удовлетворенность» полученное зна-
чение удваивалось (в связи с их ценностно-смысловой значимостью), данные 
суммировались. 

ѻԞԚԛԈԚԫԍ�ԜԝԛԟԒԈԛԝԍԤԒԶب
   не произошло перестройки процесса обучения на основе системно-деятель-
ностного подхода: в практической работе учителя, в учебниках и методиче-
ском обеспечении преобладает традиционный «знаниевый» подход;

   формирование у обучающихся «умения учиться» не стало приоритетом 
образо вательной деятельности, следовательно, формирование метапред-
метных результатов не происходит системно; 

   учителя ориентированы на контроль знаний, качество процесса обучения 
не является приоритетом;

   в процессе обучения недостаточно проявляется ценностно-мировоззрен-
ческая направленность содержания образования, что выражается в низ-
кой эмоциональной насыщенности текстов учебников, отсутствии заданий  
на выяв ление ценностей, их выбор;

   учителя не приняли значимость формирования метапредметных навыков 
(заявленных во ФГОС), подходят к решению данной задачи формально.

ѼԝԍԌԘԛԐԍԚԒԶ
   Обновление методик обучения по учебным предметам (для учителя). Со-
кращение объема содержания по базовым программам учебных предметов  
(исключение усложненного материала, повторов, тождественности, объема 
фактов, непоследовательности изучения одинаковых тем в различных учеб-
ных предметах, приближение к практической жизни и т.п.). 



҅ԶԩԨԹԩԶԮԩ�ԾԩԨԩԹԢԴՅԶՇԿ�ԷԣԹԢԭԷԤԢԻԩԴՅԶՇԿ�ԸԹԷԥԹԢԵԵ�ԷԣՃԩԥԷ�ԷԣԹԢԭԷԤԢԶԮՒ

11

   Выявление динамики предметных и метапредметных результатов обучаю-
щихся (метакогнитивность). Определение трудностей в формировании мета-
предметных результатов (смысловое чтение и т.д.). Разработка методики 
само диагностики педагогов на предмет владения способами формирования 
личностных и метапредметных результатов средствами учебных предметов.

   Разработка и реализация межпредметных концепций обучения: историче-
ское и духовно-нравственное просвещение (читательская, граждановедче-
ская грамотность), технологическое (естественно-научная, математическая 
грамотность).

   Разработка концепции внеурочной деятельности (упорядочивание и си-
стематизация), нацеленной на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов; интеграция урочной, внеурочной деятельности  
и дополнительного образования. Методическое сопровождение внеурочной 
деятельности. Создание единого федерального реестра программ внеуроч-
ной деятельности.

   Разработка концепции проектной деятельности, как на уроке, так и во вне-
урочной деятельности, дополнительном образовании. Научно-методическое 
ее обеспечение.

   Смена парадигмы с контролирующего оценивания на формирующее: разра-
ботать единые критерии и инструменты оценивания, обновление методики 
оценивания по учебным предметам, сформированности личностных и мета-
предметных результатов. Формирование банков дидактических и методиче-
ских материалов для учителя-предметника по текущей и промежуточной ат-
тестации (в соответствии с методологией ВПР и ГИА).

   Методическая поддержка педагогов в формировании ими у обучающихся 
личностных и метапредметных результатов, сопровождение по реализации 
ФРП, новых учебников. Воссоздание централизованной модели методи-
ческой помощи учителям и школам. Разработка единых централизованных  
методических рекомендаций для учителей по каждому учебному предмету.



”
҇ԣԫԣԯԮ�ԭԮԬԯԙԞԸԞԫԣՇ�ҋԬԯԯԣԤԯԧԬԤ�ҐԞԝԞԮԗԶԣԣ

ҌԞԮԚԞԤ�ҌԞԮԚԞԞԙԣԵ�҄ԮԗԙԶԬԙ

Качественное школьное образование, на мой взгляд, —  
это гармоничное соединение воспитания и обучения,  

когда одно «пропитано» другим, неотделимо от другого. 
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ҐҎ҈҄ғҀ҉҈Ѵ҆җ҈ѴҤ�ѷҋѴ҇҉ҍ҈҉Ҍҍҗٮ��
ҎҒҀ҇ҌҤ�Ѻ҆Ҥ�ѾҀѿ҈Ҁ

ҌԬԙԮԞԪԞԫԫԼԞ�ԷԧԬԩԺԫԣԧԣ�ԡԣԙԱ�ԙ�ԪԣԮԞ�ԙԬԢԪԬԡԫԬԯԞԤُ

ҌԬԙԮԞԪԞԫԫԗՇ�ԷԧԬԩԗٮ��ԮԗԯԷԣԮՇԞ�Ձԣ�ԙԬԢԪԬԡԫԬԯԣِ

ѱԆԌԆԤԆب�
создать систему научно-педагогического сопровождения школ по  повышению 
уровня функциональной грамотности обучающихся.

҄ԟԛ�ԞԌԍԘԆԚԛ�ԒԚԞԟԒԟԠԟԛԙ�ԝԆԚԍԍد
    создан электронный банк заданий для формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся 5–9-х классов.

    разработана программа внеурочной деятельности «Функцио-
нальная грамотность: учимся для жизни» (5–9-е классы).

҄ԟԛ�ԚԠԐԚԛ�ԇԫԘԛ�ԞԌԍԘԆԟԩ�ԍԧԍد
    провести анализ использования банка заданий;

    определить уровень сформированности функциональной грамотности 
школьников, выявить достижения и проблемы;

    организовать повышение квалификации учителей через семинары и кон-
сультации;

    разработать методические рекомендации для учителей как использовать 
электронный банк заданий в урочной и внеурочной деятельности.
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҄ԟԛ�ԞԌԍԘԆԚԛ�Ԉ�ׂ׃ׂ׀�ԉԛԌԠد
1.    Проведен анализ использования банка заданий, который показал:

91%
ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ 
осведомлены о проблеме формирования 
функциональной грамотности.

В опросе  
участвовало около  
ׂ�ԟԫԞԶԤ�ԠԤԆԞԟԚԒԖԛԈ  
из ׄ׃�ԞԠԇԪԍԖԟԛԈ�ѽ҂,  
из них  
  �ԠԤԒԟԍԘԍԓ иڭׇׇ
  �ԦԖԛԘԩԚԫԣڭ׀ׂ
координаторов  
по функциональной 
грамотности.

78%
ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ согласны, что РЭШ  
существенно облегчает проведение  
внутришкольного мониторинга  
и диагностики.

Учителя тяготеют к хорошо известным им формам  
и проявляют осторожность при использовании  
инновационных предложений.

25%
ԜԍԌԆԉԛԉԛԈ воспользовалась  
возможностью использовать задания  
банка в рамках воспитательной работы.

18% ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ�ведут интегрированный  
курс по функциональной грамотности.

ѻԞԚԛԈԚԫԍ� 
ԑԆԙԍԤԆԚԒԶ� 
ԜԍԌԆԉԛԉԛԈب

1)  низкая мотивация 
учащихся, 

2)  задания трудно 
«привязывать»  
к теме урока, 

3)  не хватает  
времени  
для рассмотрения их 
на уроке.

15%
ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ�отметило, что в учебном  
плане увеличено время на предметы  
с целью формирования функциональной 
грамотности.

14%
ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ отметило, что налажено  
взаимодействие между школами  
в этом вопросе.

9%
ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ отметило, что в сетке  
расписания в первой половине дня  
выделяется специальное время  
для занятий по функциональной  
грамотности.

 
2.  Изучен уровень сформированности функциональной грамотности школьни-
ков (почти 33000 учащихся 8 классов из 594 школ 43 субъектов РФ).

40,3%
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34,5%

24,6% 26,4%

10,9%

18,3%
21,6%

25,4%

9,1%

56%

32%

12%

17% 37% 25% 12% 9%

Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий

Система научно-методического сопровождения образовательных организаций
по формированию и оценке функциональной грамотности

Онлайн-консультацииСеминары Telegram-канал

Позитивное

Нейтральное

Негативное

24%

49%
45%

31% 31%
28%

внеурочная деятельность организована 
как еще один урок, т.е. преобладают 
учебные курсы и факультативы/
дополнительные занятия по предметам

художественные, музыкальные и спортивные
студии/секции в школе и/или вне школы 
(аналогично дополнительному образованию)
соревновательные мероприятия, творческие 
конкурсы

творческая работа в проектных группах,
объединениях по интересам/видам 
деятельности

сюжетно-ролевые игры

др. формы организации внеурочной 
деятельности

экскурсии
общественно-полезные практики

коллективные творческие дела
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3.  Создана система сопровождения работы учителей по формированию функ-
циональной грамотности у школьников. 

Видеозаписи семинаров и консультаций:

I полугодие 2023 г.   II полугодие 2023 г.

4.  Разработаны методические рекомендации по формированию функциональ-
ной грамотности обучающихся во внеурочной деятельности: 

    описание особенностей организации и проведения внеурочных занятий; 

    описание содержание занятий;

    описание основных видов деятельности учащихся и форм проведения заня-
тий. 

В Методических рекомендациях даны ссылки на ресурсы, разра-
ботанные Институтом, по шести направлениям функциональной  
грамотности.
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24%

49%
45%
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внеурочная деятельность организована 
как еще один урок, т.е. преобладают 
учебные курсы и факультативы/
дополнительные занятия по предметам

художественные, музыкальные и спортивные
студии/секции в школе и/или вне школы 
(аналогично дополнительному образованию)
соревновательные мероприятия, творческие 
конкурсы

творческая работа в проектных группах,
объединениях по интересам/видам 
деятельности

сюжетно-ролевые игры

др. формы организации внеурочной 
деятельности

экскурсии
общественно-полезные практики

коллективные творческие дела
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5 класс
Читаем, соединяя
текстовую и 
графическую 
информацию

6 класс
Читаем, различая
факты и мнения

7 класс
В мире текстов:
от этикетки
до повести

8 класс
Шаг за пределы
текста: пробуем
действовать

9 класс
События и факты
с разных
точек зрения

Читательская грамотность

5 класс
модуль
“Математика
в повседневной
жизни” (4 ч.)
1. Путешествия

и отдых
2. Транспорт
3. Здоровье
4. Домашнее

хозяйство

6 класс
модуль
“Математика
в повседневной
жизни” (4 ч.)
1. Спорт
2. Геометрические

фигуры вокруг
нас

3. Здоровый 
образ жизни

4. В школе и
после школы

7 класс
модуль
“Математика
в повседневной
жизни” (4 ч.)
1. В домашних 

делах: ремонт и 
обустройство 
дома

2. В общественной 
жизни: спорт

3. На отдыхе: 
досуг, отпуск, 
увлечения

4. В профессиях:
сельское 
хозяйство

8 класс
модуль
“Математика
в повседневной
жизни” (4 ч.)
1. В общественной 

жизни:
социальные 
опросы

2. На отдыхе: 
измерения
на местности

3. В общественной 
жизни: интернет

4. В домашних 
делах: 
коммунальные
платежи

9 класс
модуль
“Математика
в повседневной
жизни” (4 ч.)
1. В профессиях:

книгоиздание
2. В общественной 

жизни: 
общественное
питание

3. В общественной 
жизни: 
перевозка
пассажиров

4. В профессиях: 
строительство

Математическая грамотность

5 класс
модуль 
“Наука 
рядом” (5 ч.)
1. Мои увлечения
2. Растения и

животные
в нашей жизни

3. Загадочные
явления

6 класс
модуль 
“Учимся
исследовать” (5 ч.)
1. Мои увлечения
2. Растения и

животные
в нашей жизни

3. Загадочные
явления

7 класс
модуль 
“Узнаем новое
и объясняем” (5 ч.)
1. Наука и 

технология
2. Мир живого
3. Вещества,

которые нас
окружают

4. Мои увлечения

8 класс
модуль 
“Как применяют
знания” (5 ч.)
1. Наука и 

технология
2. Мир живого
3. Вещества,

которые нас
окружают

4. Наше здоровье

9 класс
модуль 
“Знания
в действии” (5 ч.)
1. Наука и 

технология
2. Вещества,

которые нас
окружают

3. Наше здоровье
4. Заботимся

о Земле

Естественно-научная грамотность
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ҌѴ҇҉Ҍҍ҉Ҥҍѻ҆җ҈ѴҤ�ҎҒѻѵ҈ѴҤ�ѺѻҤҍѻ҆җ҈҉Ҍҍҗ�
Ҕ҄҉҆җ҈Ҁ҄҉Ѷٍ�҄҆ңҒ�҄�ҎҌҊѻґҎ�Ѷ�ҎҒѻѵѻ�Ҁ�Ҋҋ҉ҐѻҌҌҀҀ

ҌԬԙԮԞԪԞԫԫԼԞ�ԷԧԬԩԺԫԣԧԣ�ԡԣԙԱ�ԙ�ԪԣԮԞ�ԙԬԢԪԬԡԫԬԯԞԤُ

ҌԬԙԮԞԪԞԫԫԗՇ�ԷԧԬԩԗٮ��ԮԗԯԷԣԮՇԞ�Ձԣ�ԙԬԢԪԬԡԫԬԯԣِ

Школьной повседневностью стали:

  новейшие технические средства обучения;

  интерактивные задания;

  проекты и исследования;

  занятия по интересам в рамках внеурочной деятельности;

  детские общественные организации;

  ученическое самоуправление;

  пробы себя в спорте, творчестве, науке;

  волонтерство;

  и многое другое.

ҌԞԚԬԝԫՇ�ԭԞԮԞԝ�ԷԧԬԩԺԫԣԧԬԪ�ԙԯԗՆ�ԫԬԙԼԞ�ԢԗԝԗԵԣٍ

ҎԯԭԞԷԫԬԞ�ԮԞԷԞԫԣԞ�ՁԣԴ�ԢԗԝԗԵٮ��ԙ�ԮԗԢԙԣԣԣ�ԱԪԞԫԣՇ��
ԷԧԬԩԺԫԣԧԬԙ�ԱԵԣԺԯՇِ

КАК
ГДЕ

организовать учебную деятельность, чтобы все успевать?

найти помощь,
если самостоятельно не получается
выполнить задание?

КАКИЕ
универсальные умения
помогут успешно учиться?

высвободить время на интересные занятия?
быстро выполнить домашнюю работу?
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ѺԩՇ�ԭԬԪԬԸԣ�ԙ�ՁԬԪ�ԙԬԭԮԬԯԞ�ԭԮԬԙԞԝԞԫԬ�ԣԯԯԩԞԝԬԙԗԫԣԞ��
ԯԗԪԬԯԬՇԞԩԺԫԬԤ�ԱԵԞԘԫԬԤ�ԝԞՇԞԩԺԫԬԯԣ�ԷԧԬԩԺԫԣԧԬԙ

1
ѦԚԖԍԟԒԝԛԈԆԚԒԍ�ԜԍԌԆԉԛԉԒԤԍԞԖԒԣ�ԝԆԇԛԟԚԒԖԛԈ�ԛԞԚԛԈԚԛԓ�
ԦԖԛԘԫ�Ԓ�ԜԝԍԌԞԟԆԈԒԟԍԘԍԓ�ԆԌԙԒԚԒԞԟԝԆԥԒԒ�ѻѻب

  ة�ԝԍԉԒԛԚԛԈ�ѽ҂��ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ�Ԓԑ׀׀�ׄ
октябрь-ноябрь 2023 г.

2 ѼԛԞԍԧԍԚԒԍ�ԠԝԛԖԛԈة�ԇԍԞԍԌԫ�Ԟ�ԜԍԌԆԉԛԉԆԙԒب

.�ԛԜԫԟԚԛٌԖԞԜԍԝԒԙԍԚԟԆԘԩԚԫԣ�ԜԘԛԧԆԌԛԖ Институтаׇ׃

3 ѦԚԆԘԒԑ�ԦԖԛԘԩԚԛԓ�ԌԛԖԠԙԍԚԟԆԥԒԒب

ѦԚԆԘԒԑ�ԠԤԍԇԚԫԣ�ԑԆԌԆԚԒԓ для самостоятельной работы 
школьников в электронных дневниках и журналах.

4
ѦԚԆԘԒԑ�ԙԚԍԚԒԶ�ԝԛԌԒԟԍԘԍԓ�ԛԇ�ԛԝԉԆԚԒԑԆԥԒԒ 
ԞԆԙԛԞԟԛԶԟԍԘԩԚԛԓ�ԝԆԇԛԟԫب

ѬԛԘԶ�ԜԛԙԛԧԒ�ԝԛԌԒԟԍԘԍԓ при выполнении домашних  
заданий школьниками.

5

ѾԛԜԛԞԟԆԈԒԟԍԘԩԚԫԓ�ԆԚԆԘԒԑ�ԌԆԚԚԫԣ�ԒԞԞԘԍԌԛԈԆԚԒԓ� 
بخ�ԉԉ׃ׂ׀�Ԓ�ׂ׀ׂ׀ׂ

ب�ԉԛԌ׀ׂ׀ׂ

 �ب�ԝԍԞԜԛԚԌԍԚԟԛԈ׀ׂ׃�ׇׁׂ
 �ة�ԜԍԌԆԉԛԉԆ׃׆ׅ�ׁׂ
 �ة�ԛԇԠԤԆԵԧԒԣԞԶ׃ׄ�ׇ
خ�ԝԛԌԒԟԍԘԍԓ�ԦԖԛԘԩԚԒԖԛԈׁ׃�׆ׁׁ

ѨԫԈԛԌԫب

–  домашняя работа остается важнейшей формой организа-
ции учебного процесса;

–  все участники образовательных отношений видят 
необхо димость в формировании учебной самостоятель-
ности;

–  необходимо изменение проектирования домашней ра-
боты с учетом допустимой учебной нагрузки школьников.

 
 2020  2023 
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ҋԞԢԱԩԺԗԼ�ԣԯԯԩԞԝԬԙԗԫԣՇٮ��ԙ�ԭԬԪԬԸԺ�ԷԧԬԩԞِ

ѺԣԝԗԧԣԵԞԯԧԣԤ�
ԗԯԭԞԧ

   Предложены способы организации  
самостоя тельной работы на уроке, направленные  
на формирование умения учиться.

   Предложены пути оптимизации домашней работы 
школьников.

҇ԞԬԝԣԵԞԯԧԣԤ�
ԗԯԭԞԧ

   Представлены примеры организации  
самостоятельной деятельности обучающихся  
на материале разных учебных предметов.

ѷԣԚԣԞԫԣԵԞԯԧԣԤ�
ԗԯԭԞԧ

    Обобщены Гигиенические требования  
к организации самостоятельной учебной деятельно-
сти обучающихся на уроке и дома, включая гигиену 
работы с электронными устройствами.

    Представлены практики работы педагогов с учетом 
гигиенических норм, в том числе в условиях  
смешанного обучения.

ҐԣԢԣԬԩԬԚԣԵԞԯԧԣԤ�
ԗԯԭԞԧ

   Учебная деятельность рассмотрена как условие 
нормального физиологического созревания ребенка.

   Рассмотрено понятие «физиологическая цена  
обучения», представлены упражнения для  
организации перерывов в учебной деятельности.

ҀԯԬԮԣԵԞԯԧԣԤ�
ԗԯԭԞԧ

   Рассмотрена история изменений в организации  
самостоятельной учебной деятельности школьников.

ҌԮԗԙԫԣԞԩԺԫԼԤ�
ԗԯԭԞԧ

   Изучена организация самостоятельной учебной  
деятельности в странах с устойчиво высоким  
качеством образования по данным международных 
исследований.

На основе полученных результатов для педагогов создано методиче-
ское пособие «Самостоятельная учебная деятельность школьника», 
размещенное на портале «Единое содержание общего образова-
ния».



”
ҋԬԝԬԫԗԵԗԩԺԫԣԧ�ԫԗԱԵԫԬԚԬ�ԭԬԝԴԬԝԗ�ԧ�ԭԞԝԗԚԬԚԣԧԞ�ԙ�ҋԬԯԯԣԣ

҄Ԭԫԯԗԫԣԫ�ѺԪԣԮԣԞԙԣԵ�ҎԷԣԫԯԧԣԤ

Должно постоянно помнить, что следует передать ученику 
не только те или другие познания, но и развивать в нем желание 

и способность самостоятельно, без учителя приобретать новые познания. 
Обладая такой умственной силою, извлекающею отовсюду 

полезную пищу, человек будет учиться всю жизнь,  
что, конечно, и составляет одну из главнейших задач  

всякого школьного учения.
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Ҋҋ҉ҐҀ҆җ҈҉ѻ�҉ѵҎҒѻ҈Ҁѻ��
Ѻ҆Ҥ�Ҟ҄҉҈҉҇ҀҒѻҌ҄҉ѷ҉�ҌҎѶѻҋѻ҈ҀҍѻҍѴ�ҌҍҋѴ҈ҙ

ѶԼԢԬԙ�ԙԮԞԪԞԫԣ

Экономический суверенитет страны находится в критической зависимости 
от подготовки инженеров-технологов для индустрии 4.0. При этом школьное 
профильное обучение технологической направленности сегодня должно соот-
ветствовать вызовам времени. 

҄ԩՆԵԞԙԼԞ�ԭԮԬԘԩԞԪԼ

   критически малое наличие технологического профиля в школах: 22,5% про-
тив 55% школ с универсальным профилем;

    кадровый дефицит преподавателей математики, физики и информатики;  

   снижение качества обучения по математике, информатике, физике, химии 
и биологии из-за необязательности их изучения в непрофильных старших 
классах;

   отсутствие межшкольного сотрудничества: лишь 5% школ реализуют его;

   отсутствие сотрудничества школ с колледжами, университетами или произ-
водственными предприятиями: 5% школ. 

ѴԫԗԩԣԣԵԞԯԧԣԤ�ԬԵԞ�Ԭ�ԯԬԯԬՇԫԣԣ��
ԣԫԡԞԫԞԮԫԬԚԬ�ԬԘԮԗԢԬԙԗԫԣՇ�ԙ�ҋԬԯԯԣԣ
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ѻԞԚԛԈԚԫԍ�ԝԍԑԠԘԩԟԆԟԫب
   В стране малая доля школ реализует учебный план технологического профи-
ля (22,5%), доминирует реализация универсального (54,8%) и гуманитарного 
профилей (34,8%). В среднем по стране реализуется всего 2 вида профиля 
(физ-мат, хим-био). Слабая вариативность учебных планов технологического 
и естественнонаучного профильного обучения может объясняться фактора-
ми кадровой обеспеченности данных учебных предметов (дефицит и возраст 
учителей), низкой мотивацией учеников («сложные предметы»).

   При этом около 90% школ реализуется внутришкольная модель организации 
профильного обучения, т.е. без привлечения профильных вузов/спо, пред-
приятий, учреждений дополнительного образования.

   Обучение по предметам ЕН-цикла не носит межпредметного характера, не-
достаточно демонстрируется «связь с реальной жизнью» (функциональная 
грамотность), что снижает мотивацию школьников.

   Программа и учебник по информатике ориентированы на зарубежные язы-
ки программирования, программное обеспечение, мессенджеры и т.д. Обу-
чающиеся X-XI классов естественнонаучного профиля и технологического 
профиля инженерной направленности интересуются технологиями ИИ, но 
не имеют возможности изучать их,  т.к. в этих классах информатика препода-
ется на базовом уровне. Школьники овладели на бытовом уровне технологи-
ями генеративного ИИ и используют их при выполнении учебных заданий  
для создания текстов сочинений и эссе.

Таким образом, нужно увеличивать долю реализации в школах страны техно-
логического профиля (как фактор укрепления технологического суверенитета).

ѼԝԍԌԘԛԐԍԚԒԶب
   Разработка единой концепции технологического просвещения (включая, 
естественнонаучную грамотность) школьников для урочной и внеурочной 
деятельности, интеграции общего и дополнительного образования: поли-
техническая направленность содержания обучения на уровнях начального 
и основного общего образования (опыт политехнизации советской школы  
50–70-х годов, опыт «колмагоровских» школ).  

54,8%

34,8%

22,5%

Универсальный профиль

Гуманитарный профиль

Технологический профиль
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   Разработка содержания по программам базового (облегченного) уровня  
для изучения предметов ЕН-цикла всеми школьниками (без выбора, в т.ч.  
при реализации гуманитарного профиля) – фундаментальное ядро ЕН-обра-
зования (опыт политехнизации советской школы 50–70-х годов, опыт «колма-
горовских» школ).

   Создание дополнительных вариантов (физ-хим, био-информатика и т.п.) учеб-
ных планов технологического профиля обучения по различным направлени-
ям подготовки инженерных кадров.

   Создание и реализация программы повышения квалификации учителей, 
осуществляющих обучение в профильных классах с учетом возможности ста-
жировки на предприятиях. Возможно внедрение магистерских программам 
в вузах с квалификацией «учитель старших классов/профильного обучения»; 
в рамках единой централизованной модели методической помощи реализа-
ция формата «заочной щколы для учителя ЕН-предметов».

   Разработка поурочных методических рекомендаций по ЕН-предметам с уче-
том ресурсов ФГИС «Моя школа», РЭШ, библиотеки ЦОК и т.д.

   Разработка обновленных задачников по ЕН-предметам по инженерному об-
разованию.

   Внести в мотивирующий мониторинг показатель доли школ, реализующих 
технологический профиль в сетевом взаимодействии с учреждениями СПО 
и ВО, предприятиями и научными организациями, работающими на инже-
нерную специфику.

   Обновление содержания и методических материалов по учебному предмету 
«Информатика». 

   Разработка программ и учебно-методического обеспечения курсов внеуроч-
ной деятельности, посвященных применению ИИ в различных сферах эко-
номики; в первую очередь такие курсы необходимо разработать для старше-
классников, изучающих на углубленном уровне биологию, химию, физику.   
Методическое сопровождение педагогов.
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ѿԗԝԗԵԗ�

Трансформировать технологическое профильное обучение с целью усиления 
профессиональной мотивации, фундаментальных знаний и развития навыков 
инженерного творчества. 

҇Լ�ԪԬԡԞԪ�ԣԢԪԞԫԣԺ�ԯԣԱԗԶԣՆ�ԧ�ԩԱԵԷԞԪԱ

Для развития инженерного образования в современной России учеными  
института были разработаны:

���ѼԛԦԆԉԛԈԫԓخׁ ԆԘԉԛԝԒԟԙ� ԛԝԉԆԚԒԑԆԥԒԒ� ԟԍԣԚԛԘԛԉԒԤԍԞԖԛԉԛ� ԜԝԛԢԒԘԶ� ԛԇԠԤԍԚԒԶة�
предлагающий варианты компенсации кадрового дефицита, позволяющий 
повысить качество обучения по точным и естественнонаучным предметам и 
создать благоприятные условия для межшкольной кооперации.

 �учитывающаяة��ѹԛԌԍԘԩٌԖԛԚԞԟԝԠԖԟԛԝ�ԠԤԍԇԚԫԣ�ԜԘԆԚԛԈ�ԜԝԛԢԒԘԩԚԛԉԛ�ԛԇԠԤԍԚԒԶخׂ
возможности участников образовательного процесса, требования обнов-
ленной правовой базы, потребности промышленных предприятий региона,  
запросы местного рынка труда, наличие градообразующих предприятий, 
крупных агропромышленных холдингов, строительных объектов и т.п.

Выбор
направленности ТП

в соответствии
с целями развития

региона

Принятие решения
об открытии

технологического
профиля

Сотрудничество
с образова-
тельными

организациями
(СПО, ВО, ДО)

Сотрудничество
с

предприятиями

Внешнее
партнерство:
сетевая или

интеграционная модели

Открытие
собственной

инновационной
площадки
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���ѹԍԟԛԌԒԤԍԞԖԒԍخ׃ ԝԍԖԛԙԍԚԌԆԥԒԒ� ԌԘԶ� ԦԖԛԘԩԚԛԓ� ԆԌԙԒԚԒԞԟԝԆԥԒԒ� �
Ԓ� ԠԤԒԟԍԘԍԓة в которых изложены все необходимые сведения  
для открытия технологического профиля в старшей школе, при-
мерное содержание учебных предметов технологического про-
филя на углубленном уровне (физика, математика, информати-
ка), перечень практических работ и дополнительных источников 
информации.

���ѲԚԟԍԝԆԖԟԒԈԚԫԍخׄ ԙԍԟԛԌԒԤԍԞԖԒԍ� ԖԍԓԞԫ по наиболее сложным  
темам учебного предмета «Физика», которые помогут учителям 
интересно, качественно и эффективно провести уроки. 

Нормативно-правовая база
образования РФ: ФГОС, ФОП

Выбор профиля обучения

Формат учебной недели
(5 или 6 учебных дней)

Участники образовательных отношений –
социальные заказчики образования

Учебные планы профилей обучения

Цели участников образовательных
отношений с учетом стратегии

развития региона/страны

Формирование учебного плана:
1.1. Обязательная часть: 

(max) 11 предметов на базовом
уровне

1.2.  (min) 2 профильных предмета
1.3. Индивидуальный проект 

в 10 классе

Формирование учебного плана:
2. Часть, формируемая 

участниками образовательных
отношений (курсы, модули)

Инженерно-
технические

классы

Инженерно-
химические

классы
Космические

классы
Курчатовские

классы

Авиа-
строительные

классы

Агро-
технические

классы



”
ҊԮԞԢԣԝԞԫ�ҋԬԯԯԣԤԯԧԬԤ�ҐԞԝԞԮԗԶԣԣ

ѶԩԗԝԣԪԣԮ�ѶԩԗԝԣԪԣԮԬԙԣԵ�ҊԱԣԫ

В условиях быстро меняющегося мира, постоянно растущих требований,  
усложнения нашей жизни во всех ее направлениях нет ничего более  

эффективного, чем самообразование. Этому нужно научиться.
҅ԺԻԹԩՀԢ�Ժ�ԸԹԷԾԩԺԺԷԹԢԵԮ�Ԯ�ԸԹԩԸԷԨԢԤԢԻԩԴՒԵԮ�ҝԾԮԵԺԲԷԥԷ�ԥԷԺԼԨԢԹԺԻԤԩԶԶԷԥԷ��

ԶԩԾԻՒԶԷԥԷ�ԻԩԿԶԮՀԩԺԲԷԥԷ�ԼԶԮԤԩԹԺԮԻԩԻԢן�ل�ՒԶԤԢԹՒמככם��ԥԷԨԢ
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ҋѻѴ҆ҀѿѴғҀҤ�Ѷ҈ѻҎҋ҉Ғ҈҉ҁ�ѺѻҤҍѻ҆җ҈҉ҌҍҀ��
Ѷ�Ҕ҄҉҆Ѵґ�ҋ҉ҌҌҀҀ

ҊԮԬԘԩԞԪԗٍ

Внеурочная деятельность – важнейший компонент образовательного процесса 
школы, призванная обеспечивать повышение качества российского образова-
ния, укрепление единого образовательного пространства, достижение техно-
логического суверенитета страны. 

҄ԩՆԵԞԙԼԞ�ԭԮԬԘԩԞԪԼ�ԙԫԞԱԮԬԵԫԬԤ�ԝԞՇԞԩԺԫԬԯԣ�
٥ԮԞԢԱԩԺԗԼ�ԪԬԫԣԬԮԣԫԚԗבבבהו��ԮԞԯԭԬԫԝԞԫԬԙ�ԣԢחט��ԮԞԚԣԬԫԬԙ٦ٍ

   недостаточная реализация воспитательного потенциала внеуроч-
ной деятельности;

   неоправданное перенесение во внеурочную деятельность тради-
ционных для урока форм и методов обучения;

   недостаточный спектр разработанных программ внеурочной деятельности;

   недостаточная востребованность потенциала организаций дополнительного 
образования в развитии внеурочной деятельности;

   отсутствие необходимого программно-методического обеспечения приоб-
щения школьников к традиционным российским ценностям.

Например:

У более 33% опрошенных педагогов нет 
опыта разработки программы внеурочной 
деятельности для младших школьников.  

Школьное образование во многом объединяет страну,  
делает нас единым народом, и то, как развиваются школы, –  

значимый показатель эффективности работы  
региональных и муниципальных команд. 

ى�ԥלםכםىףכىנם�ل�ҎԢԺԩԨԢԶԮԩ�ҙԹԩԭԮԨԮԼԵԢ�҆ԷԺԼԨԢԹԺԻԤԩԶԶԷԥԷ�қԷԤԩԻԢى�ҙԼԻԮԶى҅ى҅
”

Краеведческий музей

Художественный музей

Музей-усадьба

Дом-музей

Музей боевой славы

Школьный музей

Музей-заповедник

Музей изобразительных искусств

Музей Великой Отечественной войны

Музей космонавтики

Планетарий

Исторический музей

0 5000 10000 15000 25000 3500020000 30000

Гастрономический музей (шоколада, пряников...)

Литературный музей

Музей военной техники

Этнографический музей

33,2%

12,8%

4,4% 9,6%

10,8%

9,1%

3,4%

2,4%

14,3%

нет такого опыта
да, есть – по спортивно-оздоровительной деятельности

да, есть – по проектно-исследовательской деятельности

да, есть – по информационной деятельности

да, есть – по направлению «Учение с увлечением!» (преодоление 
трудностей, возникших при изучении разных предметов)
да, есть – по другому направлению

да, есть – по коммуникативной деятельности

да, есть – по художественно-эстетической творческой деятельности

да, есть – интеллектуальные марафоны
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Немногим более 10% педагогов работают по самостоятельно написанной про-
грамме внеурочной деятельности.

Во внеурочной деятельности преобладают учебные курсы, факультативы и до-
полнительные занятия по предметам, то есть она организуется как еще один 
урок (40,30% ответов). 

ҒԬ�ԪԼ�ԭԮԞԝԩԗԚԗԞԪٔ

1.   Разработать федеральную и региональные программы обновления и реали-
зации внеурочной деятельности.

2.   Создать научно-методический комплекс повышения профессиональных  
компетенций педагогов в реализации различных видов внеурочной деятель-
ности.

3.   Разработать модели взаимодействия школы, семьи, учреждений дополни-
тельного образования и институтов гражданского общества.

4.   Внести предложения по обновлению подходов к нормативному обеспече-
нию внеурочной деятельности.

Новый год, 1 января

День Победы, 9 мая

Международный женский день, 8 марта

Пасха

День защитника Отечества, 23 февраля

День России, 12 июня

День знаний, 1 сентября

Рождество, 7 января

Праздник Весны и Труда, 1 мая

День народного единства, 4 ноября

Масленица

День защиты детей, 1 июня

52%

33%

7%

6% 2%

26,4%

37,3%
24,1%

1,6% 10,6%

по написанной мною самостоятельно

по программе, которая разработана моими коллегами
и реализуется в моей образовательной деятельности

по авторским программам, размещенным в сети Интернет
или изданным в печатном виде

по программе, которая размещена на портале 
«Единое содержание общего образования»
веду внеурочную деятельность без опоры на программу

да, это же символ государства, культуры, ее смыслы и ценности

желательно, т.к. это объединяет жителей России

вряд ли надо знать слова, достаточно узнавать гимн

не знаю

нет, каждому это не надо, знать надо только тем, кто его исполняет

0 140000100000 12000020000 40000 60000 80000

40,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

34,5%

24,6% 26,4%

10,9%

18,3%
21,6%

25,4%

9,1%

56%

32%

12%

17% 37% 25% 12% 9%

Недостаточный Низкий Средний Повышенный Высокий

Система научно-методического сопровождения образовательных организаций
по формированию и оценке функциональной грамотности

Онлайн-консультацииСеминары Telegram-канал

Позитивное

Нейтральное

Негативное

24%

49%
45%

31% 31%
28%

внеурочная деятельность организована 
как еще один урок, т.е. преобладают 
учебные курсы и факультативы/
дополнительные занятия по предметам

художественные, музыкальные и спортивные
студии/секции в школе и/или вне школы 
(аналогично дополнительному образованию)
соревновательные мероприятия, творческие 
конкурсы

творческая работа в проектных группах,
объединениях по интересам/видам 
деятельности

сюжетно-ролевые игры

др. формы организации внеурочной 
деятельности

экскурсии
общественно-полезные практики

коллективные творческие дела
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Подробный анализ проблем, путей и способов решения 
актуаль ных задач развития внеурочной деятельности представ-
лен в ѦԚԆԘԒԟԒԤԍԞԖԛԙ�ԛԟԤԍԟԍخ

ѻԞԚԛԈԚԫԍ�ԜԝԛԟԒԈԛԝԍԤԒԶب�
   внеурочная деятельность преимущественно реализуется в форме урока,  
используются те же методы и приемы работы (более 40% опрашиваемых  
рассматривают внеурочную деятельность как ещё один урок);

   часы внеурочной деятельности часто используются для реализации предмет-
ного содержания (продолжение темы урока, помощь отстающим по пред-
мету);

   количество качественных программ для реализации внеурочной деятельно-
сти недостаточно; в сети Интернет размещаются авторские программы педа-
гогов сомнительного качества;

   у более 33% педагогов нет опыта разработки программ внеурочной деятель-
ности;

   недостаточно учитываются индивидуальные образовательные и культурные 
потребности школьников, не проводится опрос школьников и родителей  
о востребованности направлений внеурочной деятельности на этапе ее про-
ектирования;

   недостаточно используется воспитательный потенциал внеурочной деятель-
ности, за исключением занятий «Разговоры о важном»;

   недостаточно используются возможности библиотек, музеев и др. организа-
ций для реализации внеурочной деятельности.

ѼԝԍԌԘԛԐԍԚԒԶب
   Содействовать обновлению нормативно-правовой базы и научно-методо-
логического обеспечения внеурочной деятельности в условиях реализа-
ции ФГОС, ФООП (необходим федеральный реестр программ, качественные  
методические рекомендации (или инструктивное письмо) о реализации вне-
урочной деятельности и др.).

   Разработать комплекс программ внеурочной деятельности, реализуемых  
на федеральном и региональном уровнях.

   Усилить качество подготовки и переподготовки педагогических и управлен-
ческих кадров, реализующих задачи внеурочной деятельности; разработать 
соответствующие программы повышения квалификации.

   Разработать методическое сопровождение партнёрства школы с семьей,  
институтами дополнительного образования и гражданского общества.

   Обеспечить научно-методическую поддержку реализации различных видов 
внеурочной деятельности в условиях единого образовательного простран-
ства РФ (пособия, вебинары, конференции и др.). 
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ҊԯԣԴԬԩԬԚԬٱԭԞԝԗԚԬԚԣԵԞԯԧԣԞ�ԬԯԫԬԙԼ�
ԭԮԣԬԘԸԞԫԣՇ�ԬԘԱԵԗՆԸԣԴԯՇ�ԧ�ԮԗԝԣԶԣԬԫԫԼԪ��

ԮԬԯԯԣԤԯԧԣԪ�ԶԞԫԫԬԯՇԪ�ԫԗ�ԬԯԫԬԙԞ�ԙԫԞԱԮԬԵԫԬԤ�ԝԞՇԞԩԺԫԬԯԣ

ѻԞԚԛԈԚԫԍ�ԝԍԑԠԘԩԟԆԟԫب�
   Более 50% педагогов затрудняются в проектировании процесса приобще-
ния обучающихся к традиционным российским ценностям – определении 
его места в структуре педагогической деятельности, целеполагании и орга-
низации. Педагоги недостаточно владеют навыками организации эмоцио-
нально-ценностного переживания детьми этой информации, ее обсуждения 
и выработки по отношению к ней мировоззренческой позиции школьника.   

   Педагоги недостаточно готовы к определению содержания и способов дея-
тельности по формированию у обучающихся ценностных установок (около 
50%). Необходимость формирования традиционных российских ценностей  
в ходе урочной и внеурочной деятельности, однако педагоги ориентирова-
ны на формирование предметных ЗУН. Включение воспитывающей инфор-
мации в содержание урока происходит только тогда, когда такая информа-
ция представлена в учебнике;  самостоятельно такую информацию педагоги  
не считают важным найти.

   Приобщение обучающихся к традиционным ценностям в школе не носит  
системный характер, процесс приобщения школьников к традиционным 
российским ценностям отличается мероприятийностью, вместо «образова-
тельного события». 

   Только 14% педагогов уверены в том, что современные школьники имеют пол-
ноценное представление о традиционных российских ценностях, их сущно-
сти. Педагоги успешно работают лишь с активными школьниками, не умея 
своим авторитетом увлечь тех детей, кто сам не проявляет активной позиции.

   22% учителей уверены, что школа может повлиять на формирование тради-
ционных духовно-нравственных ценностей, 31% – семья. Не используется по-
тенциал неформального ценностно ориентированного общения с детьми 
вне урока.

   42% педагогов на уроках транслирует только те ценности, которых придержи-
ваются сами.

ѼԝԍԌԘԛԐԍԚԒԶب
   Разработать постоянно действующую систему мониторинга сформированно-
сти и иерархии традиционных духовно-нравственных ценностей у педагогов, 
родителей, школьников. Проводить их сравнительный анализ и корректи-
рующие действия. Формировать мировоззрение у учителей, транслировать 
ценностные смыслы для педагогов.

   Разработать и утвердить (на Коллегии Минпросвещения РФ) единую Кон-
цепцию духовно-нравственного просвещения школьников, включая деком-
позицию ценностей в содержание всех учебных предметов и внеурочной 
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деятельности (ФРП, учебники, дидактические и методические материалы и 
т.д.). Подготовить единое учебное пособие (монографию) для педагогических 
работников «Педагогика, основанная на российских традиционных духовно-
нравственных ценностях».

   Разработать конкретные методики (урочной и внеурочной деятельности, ор-
ганизации учебной самостоятельности и домашней работы), методические 
рекомендации, программы повышения квалификации педагогических ра-
ботников по проблематике «современной педагогики, основанной на цен-
ностях». В частности методик активизации учебно-познавательной деятель-
ности обучающихся, позволяющих педагогам вовлечь в воспитательную 
деятельность социально пассивных детей, замкнутых, не обладающих актив-
ной жизненной позицией (включая детей, имеющих трудности в обучении и 
воспитании, мигрантов и т.д.).

   Включить в программы учебных предметов и учебники четко сформулиро-
ванных элементов воспитывающего содержания, позволяющих учителю ис-
пользовать воспитательный потенциал изучаемых на уроке событий и явле-
ний, исторических личностей и литературных персонажей, научных открытий 
и технических изобретений, а также учебных вопросов и заданий.

ҒԬ�ԱԡԞ�ԯԝԞԩԗԫԬٔ

РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Позволят ответить на вопросы:

   Как повысить статус внеурочной деятельности в глазах родителей?

   Как мотивировать обучающихся к внеурочной деятельности?

   Как реализовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности?

   В каких направлениях следует развивать содержание внеурочной деятель-
ности?

   Какие условия нужно создать для деятельности детских общественных 
объеди нений во внеурочное время?

   Как выбрать эффективные формы внеурочной деятельности, направленные 
на взаимодействие школы с семьей и другими институтами гражданского 
общества.



”
ҋԬԝԬԫԗԵԗԩԺԫԣԧ�ԫԗԱԵԫԬԚԬ�ԭԬԝԴԬԝԗ�ԧ�ԭԞԝԗԚԬԚԣԧԞ�ԙ�ҋԬԯԯԣԣ

҄Ԭԫԯԗԫԣԫ�ѺԪԣԮԣԞԙԣԵ�ҎԷԣԫԯԧԣԤ

Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу,  
то счастье само отыщет вас.
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҇ѻѾѺҀҌғҀҊ҆Ҁ҈Ѵҋ҈҉ѻ�Ҍ҉ѺѻҋѾѴ҈Ҁѻ�
҉ѵҕѻѷ҉�҉ѵҋѴѿ҉ѶѴ҈ҀҤ�ѿѴ�ҋҎѵѻѾ҉҇

ҊԮԬԘԩԞԪԗٍ

В отечественной педагогике сегодня ведется активная разработка вопросов  
формирования метапредметных навыков школьников. В частности: 

   Как скорректировать содержание образования, чтобы школьники научились 
решать сложные проблемы? 

   Какие учебные программы нужно разрабатывать, чтобы формировать их кри-
тическое мышление? 

   Какие формы обучения могут развивать у них исследовательские навыки и 
творческое мышление? 

   Как научить школьников сотрудничать друг с другом?

ҋԞԷԞԫԣԞ

В тех странах, где успешнее всего решаются эти вопросы, реализуют страте-
гию дополнения предметного содержания образования междисциплинарным  
содержанием. 

ҊԮԞԝԩԬԡԞԫԣՇ�

Под междисциплинарным содержанием образования понимать тематику, 
включающую в себя учебный материал из разных предметов. 

Междисциплинарное содержание образования предлагать на всех ступенях 
школьного образования:

   в интегрированных учебных программах, которые позволяют школьникам 
изучать сложные проблемы, используя знания из разных предметов; 

   в STEM-программах1, объединяющих естественно-научные предметы, мате-
матику, инженерию, технологии и дающих тем самым возможность приме-
нять научные знания на практике;

   в сквозных темах, знакомящих школьников с глобальными проблемами:  
«Экология», «Безопасность жизнеобеспечения», «Предпринимательство», 
«Медиаобразование» и т.п.;

   в междисциплинарных проектах и исследованиях, дающих школьникам воз-
можность создавать реальные артефакты: модель самолета, школьную ферму 
и т.п.

�����²À0w٧ԼՀԩԣԶՇԩל ԸԹԷԥԹԢԵԵՇ� ٤� ՌԻԷ� ԸԹԷԥԹԢԵԵՇل� Ԥ� ԲԷԻԷԹՇԿ� ԭԶԢԶԮՒ� Ԯԭ� ԩԺԻԩԺԻԤԩԶԶԷ٧ԶԢԼՀԶՇԿ� ԸԹԩԨԵԩԻԷԤ� ԷԣՆԩԨԮԶԩԶՇ��
Ժ�ԭԶԢԶԮՒԵԮ�ԮԶԬԩԶԩԹԮԮل�ԻԩԿԶԷԴԷԥԮԯ�Ԯ�ԵԢԻԩԵԢԻԮԲԮى
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ѺԆԦԒ�ԝԆԑԝԆԇԛԟԖԒ�ԜԛԙԛԉԠԟ�ԠԤԒԟԍԘԵ�ԢԛԝԙԒԝԛԈԆԟԩ��
ԙԍԟԆԜԝԍԌԙԍԟԚԫԍ�ԠԙԍԚԒԶ�Ԓ�ԚԆԈԫԖԒ�ԦԖԛԘԩԚԒԖԛԈب

    реализуя интегрированные учебные программы и STEM-про-
граммы; 

    организуя работу школьников по междисциплинарным проектам;

   разрабатывая междисциплинарные темы для уроков;

    включая в уроки междисциплинарное содержание;

   работая в команде с другими учителями.

ѺԆԦԒ�ԝԆԑԝԆԇԛԟԖԒ�ԜԛԙԛԉԠԟ�ԒԞԞԘԍԌԛԈԆԟԍԘԶԙ��
Ԓ�ԆԚԆԘԒԟԒԖԆԙ�ԞԒԞԟԍԙԫ�ԛԇԝԆԑԛԈԆԚԒԶب

   познакомиться с алгоритмом создания моделей междисциплинарного  
содержания образования;

   разрабатывать тематику междисциплинарного содержания образо-
вания в различных его формах;

   оптимизировать предметное содержание образования.

ѺԆԦԒ�ԝԆԑԝԆԇԛԟԖԒ�ԜԛԙԛԉԠԟ�ԟԆԖԐԍب�
   преподавателям университетов для подготовки учителей к формированию 
метапредметных навыков у школьников;

    преподавателям институтов развития образования для совершенствования 
практических умений педагогов.
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ҊҋҀ҉ѵҕѻ҈Ҁѻ�Ҕ҄҉҆җ҈Ҁ҄҉Ѷ��
҄�ҋ҉ҌҌҀҁҌ҄҉ҁ�҄Ҏ҆җҍҎҋѻ

ҊԮԬԘԩԞԪԗٍ

ѼԛԤԍԙԠ�ԟԛ�ԈԆԐԚԛد
   новые вызовы времени обостряют все аспекты национальной безопасности, 
включая сохранение российской культуры;

   подрастающие поколения всегда являлись особо привлекательным объек-
том для деструктивных воздействий;

   в условиях множества каналов влияний на школьников особенно важно обес-
печить их идентификацию с российской культурой.

ҐԬԮԪԣԮԬԙԗԫԣԞ�ԫԬԙԼԴ�ԭԬԧԬԩԞԫԣԤ��
ԧԗԧ�ԫԬԯԣԞԩԞԤ�ԮԬԯԯԣԤԯԧԬԤ�ԧԱԩԺԱԮԼٮ���
ԱԯԩԬԙԣԞ�ԫԗԶԣԬԫԗԩԺԫԬԤ�ԘԞԢԬԭԗԯԫԬԯԣِ

ѶԆԖԛԈԆ�ԑԆԌԆԤԆد
Сформировать у школьников ценностное отношение к российской культуре,  
их культурную идентичность.

Позитивный сценарий предполагает усиление защищенности  
российского общества от угроз и рисков для традиционных ценностей. 

Он ориентирован на формирование высоконравственной личности,  
воспитанной в духе уважения к традиционным ценностям,  

обладающей актуальными знаниями и умениями,  
способной реализовать свой потенциал  

в условиях современного общества,  
готовой к мирному созиданию и защите Отечества.
ҝԲԢԭ�ԸԹԩԭԮԨԩԶԻԢ�ҚԷԺԺԮԯԺԲԷԯ�ҟԩԨԩԹԢՁԮԮ�ԷԻפ��ԶԷՒԣԹՒםםכם��ԥפכף��۳ى�
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ҋԞԘԞԫԬԧ�ԣ�ԮԬԯԯԣԤԯԧԗՇ�ԧԱԩԺԱԮԗٍ�ԫԗԝԞԡԝԼ�ԣ�Ԯԣԯԧԣ�
٥ԮԞԢԱԩԺԗԼ�ԬԭԮԬԯԗבבבבבה��ԷԧԬԩԺԫԣԧԬԙ٦

1.   В целом школьники демонстрируют интерес к российской культуре.

2.   Большинство проявляет неравнодушие к происходящему в стране, желание 
быть полезными обществу.

3.   Одним из самых значимых государственных праздником для школьников  
является День Победы.

4.   85% школьников рекомендуют всем жителям России знать слова Гимна  
России, т.к. это объединяет и является символом страны.

5.   При этом некоторые обучающиеся демонстрируют иллюзорно представле-
ние о полноценной жизни вне культуры (30% школьников 12-18 лет считают 
возможной и нормальной жизнь «вне культуры»).

6.   К сожалению, пока велико количество школьников, которые затруднялись 
ответить на вопросы о традиционных праздниках.

Новый год, 1 января

День Победы, 9 мая

Международный женский день, 8 марта

Пасха

День защитника Отечества, 23 февраля

День России, 12 июня

День знаний, 1 сентября

Рождество, 7 января

Праздник Весны и Труда, 1 мая

День народного единства, 4 ноября

Масленица

День защиты детей, 1 июня

52%

33%

7%

6% 2%

26,4%

37,3%
24,1%

1,6% 10,6%

по написанной мною самостоятельно

по программе, которая разработана моими коллегами
и реализуется в моей образовательной деятельности

по авторским программам, размещенным в сети Интернет
или изданным в печатном виде

по программе, которая размещена на портале 
«Единое содержание общего образования»
веду внеурочную деятельность без опоры на программу

да, это же символ государства, культуры, ее смыслы и ценности

желательно, т.к. это объединяет жителей России

вряд ли надо знать слова, достаточно узнавать гимн

не знаю

нет, каждому это не надо, знать надо только тем, кто его исполняет
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7.    Для 70% школьников значима самореализация в виртуальном пространстве, 
но только половина из этих детей имеет возможность презентации своих 
творческих работ в сети «Интернет». 

ҒԬ�ԯԝԞԩԗԫԬٔ

   Разработана концепция культурологической безопасности школьников,  
в которой выделены два основных вектора деятельности: 

1)   формирование ценностного отношения школьников к российской культуре; 

2)  формирование безопасной культурной среды. 

   Разработаны подходы к проектированию модели культурологической  
безопасности школьников, программы обучающих семинаров и методиче-
ские рекомендации по оценке культурологической безопасности школь-
ников.

Краеведческий музей

Художественный музей

Музей-усадьба

Дом-музей

Музей боевой славы

Школьный музей

Музей-заповедник

Музей изобразительных искусств

Музей Великой Отечественной войны

Музей космонавтики

Планетарий

Исторический музей

0 5000 10000 15000 25000 3500020000 30000

Гастрономический музей (шоколада, пряников...)

Литературный музей

Музей военной техники

Этнографический музей

33,2%

12,8%

4,4% 9,6%

10,8%

9,1%

3,4%

2,4%

14,3%

нет такого опыта
да, есть – по спортивно-оздоровительной деятельности

да, есть – по проектно-исследовательской деятельности

да, есть – по информационной деятельности

да, есть – по направлению «Учение с увлечением!» (преодоление 
трудностей, возникших при изучении разных предметов)
да, есть – по другому направлению

да, есть – по коммуникативной деятельности

да, есть – по художественно-эстетической творческой деятельности

да, есть – интеллектуальные марафоны
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ҒԬ�ԭԮԞԝԩԗԚԗԞԪ�ԯԝԞԩԗԺٔ

ѺԆ�ԢԍԌԍԝԆԘԩԚԛԙ�ԠԝԛԈԚԍب
   Разработать и реализовать межведомственную федеральную программу 
культурологической безопасности детей на основе приобщения их к россий-
ской культуре и создания безопасной культурной среды.  

ѺԆ�ԠԝԛԈԚԍ�ԛԇԝԆԑԛԈԆԟԍԘԩԚԛԓ�ԛԝԉԆԚԒԑԆԥԒԒب
   Развивать взаимодействие школы с учреждениями культуры.

   Интегрировать искусство в образовательную среду школы и во все компо-
ненты образовательного процесса.

   Разработать новые формы приобщения школьников к культуре с учетом  
их потребностей, интересов, возможностей.

   Включать школьников в краеведческую деятельность, ориентированную  
на приобщение обучающихся к российской культуре.

   Создавать новые информационные ресурсы с педагогической поддержкой 
творческой деятельности обучающихся в виртуальной среде.
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Ҍ҉ғҀ҉҄Ҏ҆җҍҎҋ҈ҙҁ�҉Ҋҙҍ�Ҕ҄҉҆җ҈Ҁ҄҉Ѷٍ��
ҀѿҎҒѻ҈Ҁѻ�Ҁ�ҋѴѿѶҀҍҀѻ

ҊԮԬԘԩԞԪԗٍ

   Социокультурный опыт современных детей все больше отличается от того 
опыта, который имели в школьном возрасте поколения родителей, бабушек 
и дедушек.

   Социокультурный опыт школьника является базовым компонентом, фунда-
ментом его позитивной социализации.

   Сегодня дети приобретают не только позитивный опыт: накоп ление  
негативного опыта является фактором, провоцирующим новые формы  
социальных девиаций. 

    Своевременное выявление дефицитов и рисков в развитии социо культурного 
опыта школьников будет способствовать предотвращению конфликтов и 
асоциальных форм поведения детей.

҄ԗԧԬԤ�ԯԬԶԣԬԧԱԩԺԱԮԫԼԤ�ԬԭԼ�ԷԧԬԩԺԫԣԧԬԙ�ԙԗԡԞԫ�
ԝԩՇ�ԣԴ�ԭԬԢԣԣԙԫԬԤ�ԯԬԶԣԗԩԣԢԗԶԣԣٔ

   Опыт участия в разных видах деятельности и реализации в них своих цен-
ностных установок.

   Опыт общения, включая позитивный опыт межкультурных коммуникаций и 
межпоколенческого взаимодействия. 

   Опыт принятия решений, планирования и реализации планов, достижения 
поставленных целей.

   Опыт участия в жизни детских объединений и организаций, работе органов 
школьного самоуправления. 

   Опыт выполнения школьниками различных ролей и функций в коллективной 
творческой деятельности (наблюдателя, участника, организатора, лидера,  
инструктора, эксперта и т.п.).
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ҒԬ�ԭԮԞԝԩԗԚԗԞ�ԣԫԯԣԱٔ

Для развития социокультурного опыта современных школьников сотрудника-
ми института были разработаны:

ԬԝԞԩԺ�ԪԬԫԣԬԮԣԫԚԗ�ԯԬԶԣԬԧԱԩԺԱԮԫԬԚԬ�ԬԭԼԗ�ԷԧԬԩԺԫԣԧԬԙٍ҇�ٓג

ѹԛԌԠԘԩ�ׁخ�Социокультурный опыт обучающихся (позволяет оценить сформиро-
ванность трех различных видов социокультурного опыта обучающихся). 

ѹԛԌԠԘԩ�ׂخ�Образовательная среда (позволяет оценить качество образователь-
ной среды школы как пространства развития социокультурного опыта обучаю-
щихся).

Модуль 1
личный социо-культурный

опыт обучающихся 
на разных уровнях 

общего образования

Опыт общения,
сотрудничества 

со сверстниками 
и взрослыми, ролевого

взаимодействия,
коммуникаций в реальной

и виртуальной среде

Опыт взаимодействия
с социальными институтами,

самореализации 
в деятельности 

разных институтов
социализации

Опыт разных видов 
творческой, общественно

и личностно значимой
деятельности 

в образовательной
организации

Модуль 2
образовательная среда

как пространство
развития личного

социокультурного опыта
обучающихся

Взаимодействие
участников

образовательных
отношений

Пространства
самореализации

обучающихся
в общеобразо-

вательной
организации

Нормативное и
программно-

методическое,
информационное

обеспечение
социализации
обучающихся

Предметно-
пространственная 

среда
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��ҋԗԢԮԗԘԬԗԫ�ԧԬԪԭԩԞԧ�ԪԞԬԝԣԧ�ԝԩՇ�ԪԬԫԣԬԮԣԫԚԗٓד
ԯԳԬԮԪԣԮԬԙԗԫԫԬԯԣ�ԯԬԶԣԬԧԱԩԺԱԮԫԬԚԬ�ԬԭԼԗ�ԬԘԱԵԗՆԸԣԴԯՇٓ

ب�ѺԆ�ԠԝԛԈԚԍ�ԚԆԤԆԘԩԚԛԉԛ�ԛԇԧԍԉԛ�ԛԇԝԆԑԛԈԆԚԒԶخׁخׂ

   «Мой опыт участия в творческих конкурсах».  

   «Мой опыт участия в школьных праздниках».   

    «Мой опыт экскурсий».  

ب�ѺԆ�ԠԝԛԈԚԍ�ԛԞԚԛԈԚԛԉԛ�ԛԇԧԍԉԛ�ԛԇԝԆԑԛԈԆԚԒԶخׂخׂ

   «Мой опыт участия в творческих конкурсах и творческой деятельности».   

    «Мой опыт освоения праздничной культуры».  

     «Мой опыт постижения культуры в виртуальной среде».  

 

ب�ѺԆ�ԠԝԛԈԚԍ�ԞԝԍԌԚԍԉԛ�ԛԇԧԍԉԛ�ԛԇԝԆԑԛԈԆԚԒԶخ׃خׂ

    «Мой опыт постижения культуры и творческой самореализации».  

   «Мой опыт путешествий и экскурсий».  

   «Мой опыт социального роста и предпрофессиональных проб». 

���ҋԗԢԮԗԘԬԗԫԬ�ԪԞԬԝԣԵԞԯԧԬԞ�ԯԬԭԮԬԙԬԡԝԞԫԣԞ�ԪԬԫԣԬԮԣԫԚԗَٓה
ԙԧԩՆԵԗՇ�ԬԭԣԯԗԫԣԞ�ԞԚԬ�ԶԞԩԣَ�ԮԞԧԬԪԞԫԝԗԶԣԣ�ԭԬ�ԭԮԬԶԞԝԱԮԞ��

ԭԮԬԙԞԝԞԫԣՇ�ԣ�ԬԘԮԗԘԬԧԣ�ԗԫԧԞَ�ԮԞԧԬԪԞԫԝԗԶԣԣ��
ԭԬ�ԬԘԯԱԡԝԞԫԣՆ�ԙ�ԧԩԗԯԯԞ�ԞԚԬ�ԣԬԚԬԙٓ��

ѽԍԑԠԘԩԟԆԟԫ�ԙԛԚԒԟԛԝԒԚԉԆ�ԜԛԑԈԛԘԶԟب

   увидеть те компоненты социокультурного опыта школьников, на которые 
можно опереться в дальнейшей работе с ними; 

   определить дефициты развития социокультурного опыта детей, на основе ко-
торых формировать содержание классных часов и внеурочной деятельности; 

    выявить актуальные для обучающихся направления экскурсий и иных 
социаль ных практик; 

   организовывать для школьников такие пространства творческой самореа-
лизации, которые будут способствовать расширению их позитивного социо-
культурного опыта.



”
ҊԮԞԢԣԝԞԫ�ҋԬԯԯԣԤԯԧԬԤ�ҐԞԝԞԮԗԶԣԣ

ѶԩԗԝԣԪԣԮ�ѶԩԗԝԣԪԣԮԬԙԣԵ�ҊԱԣԫ

Важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции  
отечественной педагогики. Ведь наша школа не только учила,  

но и просвещала, воспитывала, стремилась к тому, чтобы человек обрёл 
прочную ценностную опору в жизни, состоялся как личность,  

знал историю и культуру своего народа, искренне любил Родину. 
ҙԷԭԨԹԢԤԮԻԩԴՅԶԷԩ�ԺԴԷԤԷ�Բ٧כף�ԴԩԻԮՑ�ҚԷԺԺԮԯԺԲԷԯ�ԢԲԢԨԩԵԮԮ�ԷԣԹԢԭԷԤԢԶԮՒמל�ل�ԷԲԻՒԣԹՒמםכם��ԥԷԨԢ
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҄Ѵ҄�Ҋ҉Ѻѷ҉ҍ҉ѶҀҍҗ�ѵҎѺҎҕҀґ�Ҁ�҈ѴҒҀ҈ѴңҕҀґ�
ҊѻѺѴѷ҉ѷ҉Ѷ�҄�Ѷ҉ҌҊҀҍѴҍѻ҆җ҈҉ҁ�ҋѴѵ҉ҍѻ�

ҊԮԬԘԩԞԪԗ

Приходящие в школу молодые педагоги испытывают трудности в воспитатель-
ной работе с детьми: 

   Как формировать их ценности, Ѻѻ делать это без морализаторства?

   Как завоевать авторитет, Ѻѻ при этом избежать «панибратства»?

   Как поддерживать дисциплину, Ѻѻ не унижая и не теряя доверия детей?

   Как делать уроки воспитывающими, Ѻѻ не превращать их скучные назида-
ния?

   Как организовать их деятельность, Ѻѻ при этом обеспечить самоуправление?

ҊԮԣԵԣԫԗ

Недостаточная научно-методическая поддержка педагогов: 

   недостаточно пособий, где просто написано о сложном; 

   слабая практическая ориентация;

   нетехнологичность описания форм работы с детьми;

   недостаточное отражение реалий  современной школы;

   небольшой мотивационный потенциал.

ҋԞԷԞԫԣԞ

Принципиально новое учебное пособие и рекомендации к занятиям, которые 
не просто готовят, но и мотивируют к работе в школе.
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҉ԯԬԘԞԫԫԬԯԣ�ԫԬԙԬԚԬ�ԱԵԞԘԫԬԚԬ�ԭԬԯԬԘԣՇ�
ٸѶԬԯԭԣԗԞԩԺԫԗՇ�ԝԞՇԞԩԺԫԬԯԺ�ԙ�ԷԧԬԩԞٷ

К учебному пособию разработаны методические рекомендации 
по проведению лекционных и практических занятий. 

Соответствует
современному уровню

развития науки

Снабжен гиперссылками
на дополнительные
текстовые и видео

материалы

Создает привлекательный
образ учителя и мотивирует 

к работе в школе

Молодежный дизайн
и визуализация
ключевых идей

Ведет диалог с читателями,
доступно излагая
сложные вопросы

Акцентирует внимание
на новых реалиях

современной школы

Создан учеными,
имеющими постоянную

практику работы с детьми

Специальные вкладки,
“Личность в истории”,

“Попрактикуемся”,
“Алгоритм действий” и т.п.

Интерактивная
версия

Традиционная
ПДФ-версия
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ҊԬԪԬԡԞ�ԘԱԝԱԸԣԪ�ԣ�ԫԗԵԣԫԗՆԸԣԪ�ԭԞԝԗԚԬԚԗԪٍ

ԠԑԚԆԟԩ
  как на практике воплотить ценностные основы воспитания; 

  как избежать формализма в воспитательной деятельности;

  как работать с новым, «цифровым» поколением школьников;

   как реализовать свой потенциал как учителя, классного руководителя, вожа-
того или советника по воспитанию.

ԚԆԠԤԒԟԩԞԶ
  превращать обычные уроки в воспитывающие; 

  сплачивать детский коллектив;

  проводить интересные классные часы; 

  инициировать детское самоуправление;

  налаживать доверительные взаимоотношения с детьми.

҇ԬԡԞ�ԘԼԺ�ԣԯԭԬԩԺԢԬԙԗԫԬٍ

   преподавателями вузов для подготовки будущих педагогов к эффективной 
работе в школе; 

   преподавателями институтов развития образования для совершенствования 
практических умений молодых педагогов;

   начинающими педагогами для самообразования в сфере организации вос-
питательной работы.



ғԢԲ�ԸԷԨԥԷԻԷԤԮԻՅ�ԣԼԨԼՃԮԿ�Ԯ�ԶԢՀԮԶԢՑՃԮԿ�ԸԩԨԢԥԷԥԷԤ�Բ�ԤԷԺԸԮԻԢԻԩԴՅԶԷԯ�ԹԢԣԷԻԩ

46

ҎԵԞԘԫԣԧَ�ԬԙԞԵԗՆԸԣԤ�ԢԗԝԗԵԗԪ�ԬԘԮԗԢԬԙԗԫԣՇ�ææX�ԙԞԧԗ�

ѻԞԚԛԈԚԫԍ�ԝԍԑԠԘԩԟԆԟԫ�ԒԞԞԘԍԌԛԈԆԚԒԶب�
   в настоящее время большинство учителей в максимальной степени ориен-
тируются в работе на содержание учебников (80%), поисково-исследователь-
ская деятельность учителя снижена;

   в действующих учебниках происходит последовательное изложение содер-
жания учебного предмета, учебник не представляет собой «сценарий» про-
цесса обучения, не ведет обучающихся от незнания к знанию, не заставляет 
думать, размышлять, делать выводы;

   учителя ценят в учебнике четкое и ясное изложение, доступность (более 
70%); основные виды работы с учебником – выполнение упражнений, зада-
ний (около 70% ответов), чтение текста (60%); формируют умения работать  
с информацией (около 90%);

   ученикам учебник нужен, чтобы повторять изученный на уроке материал (бо-
лее 60%), разобраться в том, что не понял на уроке (более 40%), отмечается 
потребность в бОльшем иллюстративном материале, сокращение текстового 
изложения (65%).

ѻԞԚԛԈԚԫԍ�ԜԝԛԟԒԈԛԝԍԤԒԶ
   ФГОС и ФООП ориентированы на системно-деятельностный подход. Совре-
менные учебники написаны в русле знаниевого подхода: последовательное 
изложение научного знания вместо проблемного характера изложения.

   На первый план в учебниках выходит не формирование навыков учебной 
самостоятельной, а отработка предметных навыков: работа с учебником  
сводится к «читаем правило – выполняем упражнение на него/отвечаем  
на вопросы после параграфа». 

   Недостаточно заданий на формирование межпредметных связей, универ-
сальных учебных действий (метапредметные навыки, функциональная гра-
мотность). 

ѼԝԍԌԘԛԐԍԚԒԶ
   анализ на соответствие государственным мировозренческим установкам 
(указ 809 о ценностях, пентабазис) и откорректировать содержание: учебник 
должен отражать достижения современной российской науки, показывать 
величие России, ее конкурентоспособность в мировом пространстве;

   включение в программы учебных предметов и учебники четко сформули-
рованных элементов воспитывающего содержания, позволяющих учителю 
использовать воспитательный потенциал изучаемых на уроке событий и яв-
лений, исторических личностей и литературных персонажей, научных откры-
тий и технических изобретений, а также учебных вопросов и заданий;



ғԢԲ�ԸԷԨԥԷԻԷԤԮԻՅ�ԣԼԨԼՃԮԿ�Ԯ�ԶԢՀԮԶԢՑՃԮԿ�ԸԩԨԢԥԷԥԷԤ�Բ�ԤԷԺԸԮԻԢԻԩԴՅԶԷԯ�ԹԢԣԷԻԩ

47

   обновление системы представления теоретических сведений, минимальный 
по размеру учебный текст в бумажном виде: кратко, емко, на одной страни-
це, с использованием инфографики, схем, алгоритмов, таблиц, интернет-ссы-
лок и пр.; использование разнообразных форм визуализации (не менее 50%  
текста);

   включение учебных заданий, направленных на осмысление материала, вы-
движение предположений и их аргументацию, заданий, в которых не может 
быть одного ответа (исключение списывания). Уход от заданий по образцу 
к творческим заданиям, межпредметные связи, связь с реальной жизнью; 
большое число заданий на понимание, практическую и поисковую деятель-
ность;

   учебник должен стать центром учебно-методического комплекта, все осталь-
ные компоненты поддерживают его. УМК должны дополнить современные 
компоненты: библиотека ЦОК. РЭШ, видеоуроки, аудиоматериалы, справоч-
ники, пособия, сайты и пр.).



”
ҋԬԝԬԫԗԵԗԩԺԫԣԧ�ԫԗԱԵԫԬԚԬ�ԭԬԝԴԬԝԗ�ԧ�ԭԞԝԗԚԬԚԣԧԞ�ԙ�ҋԬԯԯԣԣ

҄Ԭԫԯԗԫԣԫ�ѺԪԣԮԣԞԙԣԵ�ҎԷԣԫԯԧԣԤ

Одна из главнейших задач всего образования 
именно в том и состоит, чтобы вводить постоянно новые поколения  

в общее дело человечества  в его бесконечном стремлении  
к абсолютному благу.
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ѿѴ҄҆ңҒѻ҈Ҁѻ

Институт стратегии развития образования является ведущим научным педаго-
гическим учреждением страны. Научным сотрудникам предстоит провести 
много исследований на благо развития отечественной системы образования, 
учителей, школьников родителей.

 
Если вас заинтересовали результаты исследований Института стратегии разви-
тия образования 2023 года и вы хотели бы подробнее обсудить перспективы 
дальнейшего их использования и применения в практике преподавания, вы 
можете сделать это, обратившись к директору Института М.А. Костенко, а также 
к руководителям исследований:

1.  Внедрение федеральных образовательных программ общего образования 
(руководитель – заведующая лабораторией дидактики общего и профессио-
нального образования, член-корреспондент РАО, д.п.н., Ирина Михайловна 
Осмоловская).

2.  Функциональная грамотность – учимся для жизни (руководитель – заве-
дующая центром оценки качества образования, к.п.н., Галина Сергеевна  
Ковалева).

3.  Самостоятельная учебная деятельность школьников: ключ к успеху в учебе 
и профессии (руководитель – заместитель директора, к.п.н., Ирина Владими-
ровна Ускова). 

4.  Профильное обучение – базовая основа подготовки инженеров (руководи-
тель – главный научный сотрудник лаборатории дидактики общего и профес-
сионального образования, д.п.н., Татьяна Юрьевна Ломакина).

5.  Реализация внеурочной деятельности в школах России (руководитель – глав-
ный научный сотрудник лаборатории дидактики общего и профессиональ-
ного образования, член-корреспондент РАО, д.п.н., Ольга Владимировна  
Гукаленко, заместитель директора, к.п.н., Ирина Владимировна Ускова).

6.  Как подготовить будущих и начинающих педагогов к воспитательной рабо-
те (руководитель – заведующий лаборатории развития личности в системе  
образования, д.п.н., Павел Валентинович Степанов).

7.  Приобщение школьников к российской культуре (руководитель – ведущий 
научный сотрудник лаборатории художественно-эстетического образования, 
д.п.н., Ирина Владимировна Вагнер).

8.  Социокультурный опыт школьников: изучение и развитие (руководитель –  
ведущий научный сотрудник лаборатории художественно-эстетического  
образования, д.п.н., Ирина Владимировна Вагнер).

9.  Междисциплинарное содержание общего образования: целостная картина 
мира (руководитель – заведующая лабораторией сравнительного образова-
ния и истории педагогики, д.п.н., Ирина Августовна Тагунова).
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Также мы приглашаем всех желающих к обучению в аспирантуре и докторан-
туре Института. Работа по подготовке научных кадров ведется с 40-х гг. ХХ века. 
В стенах Института защитили кандидатские и докторские диссертации многие 
известные ученые-педагоги, авторы стандартов, образовательных программ, 
школьных и вузовских учебников, члены редколлегий журналов, 
известные педагоги-практики. Продолжая традиции сформировав-
шихся и вновь появляющихся научных школ Института, со всеми 
категориями обучающихся работают известные в своих направле-
ниях ученые-педагоги, доктора и кандидаты педагогических наук, 
член-корреспонденты и академики РАО. 

Управленческие команды образовательных организаций, педаго-
гов, методистов, учителей приглашаем на курсы повышения ква-
лификации по актуальным вопросам преподавания в общеобразо-
вательной школе. Пройти обучение можно в очном, очно-заочном 
и дистанционном формате, на курсах работают ведущие ученые  
Института.
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Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, док-
тора наук (Перечень ВАК).

Научный и информационно-аналитический журнал, издаётся с 2011 года и 
со дня основания опубликовал более тысячи научных статей. В журнале раз-
мещаются статьи, посвящённые фундаментальным проблемам образования 
и  наук об образовании: философии образования, методологии педагогиче-
ской науки, дидактики, истории педагогики и образования, теории воспитания,  
педагогической компаративистики, методики обучения. 

ٸԘԮԗԢ�ԝԞԤԯԙԣՇ҉ٷ

Методический журнал, в котором представляется лучший опыт ра-
боты педагогов в условиях обновления содержания общего образо-
вания.

На страницах журнала освещаются вопросы, связанные с системным об-
новлением содержания общего образования, практической реализацией  
обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов,  
совершенствованием методов и форм обучения, системы оценки образова-
тельных результатов обучающихся. Журнал имеет практико-ориентированный 
характер и предназначен для специалистов в области управления системой 
общего образования, педагогических работников, учителей, преподавателей и 
студентов педагогических вузов, а также для всех, кто интересуется проблема-
ми обновления содержания общего образования. Статьи журнала индексиру-
ются в РИНЦ.

Будем рады сотрудничеству!




