
     Сегодня каждое образовательное учреждение стремится жить и работать по- новому. 
Этого требует современное общество, которому необходимы высокообразованные, 
целеустремленные, эрудированные, конкурентоспособные, инициативные, духовно и 

физически здоровые личности, способные занять достойное место в обществе.  
     Большие надежды на кардинальные изменения в образовательном процессе 

возлагаются на стандарты  второго поколения, что является основным направлением 
образовательной национальной политики «Наша новая школа».  
      Приоритетной  целью современного  российского  образования становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков  от учителя, а  полноценное 
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 

проблему, формулировать алгоритм её решения, контролировать процесс и оценивать 
полученный результат – научить учиться. Перед образовательной системой страны стоит 
непростая задача: формирование мобильной самореализующей личности, способной к 

обучению на протяжении всей жизни.  На смену ведущего лозунга прошлых лет 
«Образование для жизни» пришёл лозунг «Образование на протяжении всей жизни».  

Главными факторами для построения личностного вектора развития становятся  умение 
ориентироваться  в море информации и способность принимать правильные решения на 
основании данных из различных источников. 

      Следует отметить, что наиболее уязвимой стороной введения ФГОС в 
общеобразовательную школу представляется подготовка учителя, формирование его 

философской и педагогической позиции, методологической, дидактической, 
коммуникативной, методической и других компетенций. Работая по стандартам второго 
поколения, учитель должен осуществить переход от традиционных технологий к 

технологиям развивающего, личностно ориентированного обучения, использовать 
технологии уровневой дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода, 

«учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационно-
коммуникационные технологии, интерактивные методы и активные формы обучения.           

        Таким образом, изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация 

приоритетного национального проекта «Образование», предъявляют новые требования к 
современному учителю.  

Какой он, современный учитель? 
        Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Это человек, способный 
создавать условия для развития творческих способностей, развивать у учеников 

стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, 
самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, 

полнее реализовывать их потребности, повышать мотивацию к изучению предметов 
поощрять их индивидуальные склонности и дарования. Современный учитель находится 
в постоянном творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный проблемный 

вопрос «чему учить школьников?». Современный учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, умеет не только учить детей, но и сам способен учиться у своих 

учеников. Современный педагог должен выявлять самые лучшие качества, заложенные 
в душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от 
приобретенных знаний, чтобы, закончив школу, они четко осознавали свое место в 

обществе и могли работать на его благо, и были готовы к участию в решении текущих и 
перспективных задач нашего общества. Современный учитель – это профессионал. 

Профессионализм педагога определяется его профессиональной пригодностью; 
профессиональным самоопределением; саморазвитием, т. е. целенаправленным 
формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения 

профессиональной деятельности. Отличительными чертами современного педагога, 
педагога - мастера являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, 

эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный рост учителя невозможен без 
самообразовательной потребности. Для современного учителя очень важно никогда не 



останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это 
великолепный источник для безграничного творчества. «Не ограничивайте себя. Многие 
люди ограничивают себя только тем, что, как они считают, они умеют делать. Вы 

можете достичь намного больше. Нужно только верить в то, что вы делаете» (Мэри Кей 
Эш). Для современного учителя его профессия - это возможность самореализации, 

источник удовлетворения и признания. Современный учитель – человек, способный 
улыбаться и интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель 
в ней интересен ребенку.  

Основным  элементом образовательного процесса был и остаётся урок.  В чём новизна  
стандарта второго поколения и современного урока?  

      Постепенно преодолевается  авторитарный стиль  общения между учителем и 
учеником. Важное значение имеет характер отношений между участниками 
образовательного процесса. Положительный характер отношений стимулирует 

познавательную деятельность обучающихся, повышает её результативность. Учитель на 
уроке должен сочетать  требовательность  к обучающимся с проявлением  

педагогического такта, уважения и чуткости к детям.  
     В настоящее время учитель больше выступает в роли инструктора, наставника, 
занимает позицию куратора, управленца. Ученик же становится активным участником 

образовательного процесса, а не пассивным слушателем. Необходимо усилить мотивацию 
к познанию, показать, что школьные знания – это не получение отвлечённых от жизни 

знаний, а - необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и 
навыки её  применения в реальной жизни. 
       Используя таблицу, рассмотрим  характеристику основных  изменений в 

деятельности педагога, работающего по федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

Предмет изменений Традиционная деятельность 

учителя 
Деятельность учителя, 

работающего по ФГОС 

Подготовка к уроку Учитель пользуется жестко 

структурированным 
конспектом урока 

Учитель пользуется сценарным 

планом урока, предоставляющим 
ему свободу в выборе форм, 

способов и приемов обучения 

При подготовке к уроку 
учитель использует учебник и 

методические рекомендации 

При подготовке к уроку учитель 
использует учебник и 

методические рекомендации, 
интернет-ресурсы, материалы 

коллег. Обменивается 
конспектами с коллегами  

Основные этапы урока Объяснение и закрепление 

учебного материала. Большое 
количество времени занимает 

речь учителя 

Самостоятельная деятельность 

обучающихся (более половины 
времени урока) 

Главная цель учителя на 
уроке 

Успеть выполнить все, что 
запланировано 

Организовать деятельность 
детей: 

• по поиску и обработке 
информации; 

• обобщению способов действия; 
• постановке учебной задачи и т. 
д. 

Материал урока Материал  однотипный, 
Практически не отражает 

различные источники  

Материал разного типа, вида и 
формы. 

Имеется специальный вид 



получения информации и не 
стимулирует к 
самообразованию 

материала: справочно-
информационный и 
самообразовательный 

Формулирование заданий 
для обучающихся 

(определение 
деятельности детей) 

Формулировки: решите, 
спишите, сравните, найдите, 

выпишите, выполните и т. д. 

Формулировки: 
проанализируйте, докажите 

(объясните), сравните, выразите 
символом, создайте схему или 
модель, продолжите, обобщите 

(сделайте вывод), выберите 
решение или способ решения, 

исследуйте, оцените, измените, 
придумайте и т. д. 
     *Продуктивные задания-

главное средство достижения 

результата образования.  

 

Форма урока Преимущественно 
фронтальная 

Преимущественно групповая 
и/или индивидуальная 

Нестандартное ведение 
уроков 

– Учитель ведет урок в 
параллельном классе, урок ведут 

два педагога (совместно с 
учителями информатики, 
психологами и логопедами), 

урок проходит с поддержкой 
тьютора или в присутствии 

родителей обучающихся 

Взаимодействие с 
родителями обучающихся 

Происходит в виде лекций, 
родители не включены в 

образовательный процесс 

Информированность родителей 
обучающихся. Они имеют 

возможность участвовать в 
образовательном процессе. 

Общение учителя с родителями 
школьников может 
осуществляться при помощи 

Интернета 

Образовательная среда Создается учителем. 

Выставки работ обучающихся 

Создается обучающимися (дети 

изготавливают учебный 
материал, проводят 
презентации). Зонирование 

классов, холлов 

Результаты обучения Предметные результаты  Не только предметные 

результаты, но и личностные, 
метапредметные 

Нет портфолио обучающегося Создание портфолио 

Основная оценка – оценка 
учителя 

Ориентир на самооценку 
обучающегося, формирование 

адекватной самооценки 

Важны положительные 
оценки учеников по итогам 

контрольных работ  

Учет динамики результатов 
обучения детей относительно 

самих себя. Оценка 
промежуточных результатов 

обучения 



 
       Под профессиональной компетентностью применительно к педагогической 
деятельности понимается интегральная характеристика личности и профессионализма 

учителя, определяющая его способность результативно решать профессиональные задачи, 
возникающие в педагогической деятельности в конкретных реальных ситуациях. При 

этом учителю приходится использовать свои знания, умения, опыт, жизненные ценности и 
нравственные ориентиры, свои интересы и наклонности 
Основные компетенции современного учителя:  

 Уметь учиться вместе с учениками, самостоятельно закрывая свои 
«образовательные дыры».  

 Уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность обучающихся  
(помогать обучающемуся  определять цели и образовательные результаты на языке 

умений/компетенций). 

 Уметь мотивировать обучающихся, включая их в разнообразные виды 

деятельности, позволяющие наработать им требуемые компетенции; 

 Уметь «сценировать» учебный процесс, используя разнообразные формы 
организации деятельности и включая разных учащихся в разные виды работы и 
деятельности, с учетом их склонностей, индивидуальных особенностей и  

интересов. 

 Уметь занимать позицию эксперта в отношении демонстрируемых учащимся 
компетенций в разных видах деятельности и оценивать их при помощи 
соответствующих критериев. 

 Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними определять 
наиболее подходящий для него учебный материал или деятельность. 

 Владеть проектным мышлением и уметь организовать групповую проектную 

деятельность учащихся и руководить ею. 

 Владеть исследовательским мышлением, умея организовать исследовательскую 

работу обучающихся и руководить ею.  

 Использовать систему оценивания, позволяющую обучающимся  адекватно 

оценивать свои достижения и совершенствовать их. 

 Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения и уметь 
организовать ее у  обучающихся  в процессе учебны х занятий. 

 Уметь организовать понятийную работу обучающихся.  

 Уметь вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая атмосферу, в которой 

обучающиеся  хотели бы высказывать свои сомнения, мнения и точки зрения на 
обсуждаемый предмет, дискутируя не только между собой, но и с учителем, 

принимая то, что собственная точка зрения может быть также подвергнута 
сомнению и критике. 

 Владеть компьютерными технологиями и использовать их в учебном процессе.  

         Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, 

его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, 
без которого новые  требования   ФГОС  к организации учебно-воспитательного процесса 

в школе не могут существовать.   



           Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной 
подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать 
делать первые уверенные шаги в новых  условиях   он сможет в более сжатые сроки.  

          Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в основном за счет своего 
умения быстро перестраиваться.  

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЯДРО 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Основное назначение Фундаментального ядра в системенормативного сопровождения стандартов — 

определить: 

1) систему базовых национальных ценностей, характеризующих самосознание российского народа, 

приоритеты общественного и личнос тного развития, отношение человекак семье, обществу, 

государству, труду, смысл человеческойжизни; 

2) систему основных понятий, относящихся к областямзнаний, представленным в средней школе; 

3) систему ключевых задач, обеспечивающих формирование универсальных видов учебной 

деятельности, адекватныхтребованиям стандарта к результатам образования.  

 

В Фундаментальном ядре содержания общего образования фиксируются: 

· базовые национальные ценности 

· основополагающие элементы научного знания  

· универсальные учебные действия, на формирование которых направлен образовательный процесс 

Фундаментальное ядро содержания общего образования фактически нормирует содержание 

воспитания и учебных программ, организацию воспитательнойи учебной деятельности по отдельным 

учебным предметам,определяя элементы научного знания, культуры и функциональной грамотнос ти, 

без освоения которых или знакомствас которыми уровень образования, достигнутый выпускником 

российской школы начала XXI столетия, не можетбыть признан достаточным для полноценного 

продолженияобразования и последующего личнос тного развития.  

Фундаментальное ядро как средство универсализациисодержания общего образования позволяет 

реализовать важнейшие требования общества к образовательной системе: 

· сохранение единс тва образовательного пространства,преемственнос ти ступеней образовательной 

системы; 

· обеспечение равенства и доступности образования приразличных стартовых возможностях;  

· достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, 

религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования российской 

идентичнос ти и общнос ти всех граждан инародов России; 

· защиту образовательного пространс тва от ложных знаний и псевдознаний;  

· формирование общего деятельнос тного базиса как системы универсальных учебных действий, 

определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познаниии преобразовании 

окружающего мира. 

 

Большинс тво педагогов понятие «стандарт образования» и понятие «обязательный минимум» 

воспринимают как синонимы. 

Ключевое отличие нового образовательного стандарта отпредшествующих разработок заключается в 

том, что суть егоидеологии составляет переход от минимизационного подходак конструированию 

образовательного пространства на основепринципа фундаментальности образования, что и 

фиксируется термином «Фундаментальное ядро содержания общего образования». Подобный переход 

принципиально изменяет нетолько организацию, но и суть образовательного процесса. 

  



Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 
образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от 
индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на 

знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 

такую ключевую компетенцию, как умение учиться.  
Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного 
фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее 

существенных идей науки и культуры, а также концепцию развития универсальных 
учебных действий. 

В связи с тем что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 
является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, 

активного присвоения учащимися  социального опыта. При этом знания, умения и навыки 
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно-
деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, 
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. 
Молчановым под руководством А.Г. Асмолова.  

Эта концепция в начальной школе призвана конкретизировать требования к результатам 
начального общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ. Она необходима для планирования образовательного процесса 
в дошкольных образовательных учреждениях, начальной школе и обеспечения 
преемственности образования. Концепция должна стать основой для разработки учебных 

планов, программ, учебно-методических  материалов и пособий в системе начального 
образования. 

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для начального 
общего образования обусловлена следующими факторами: 
— необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с 

целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 
создания условий для достижения успешности всеми учащимися;  

— задачами формирования общекультурной и граждан-ской идентичности учащихся, 
обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 
религиозного разнообразия российского общества. Уже к концу дошкольного возраста 

формируются основы мировосприятия ребенка, складывается система представлений о 
моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции 

поведения и построения отношений между людьми, формируется Я-концепция, включая 
культурную и этническую самоиндентификацию. Целенаправленное формирование 
общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как актуальная задача 

воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в институты социализации; 
— необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной   системы. Актуальность проблемы 
обеспечения непрерывности образования в детском возрасте обусловлена возрастанием    



явлений школьной дезадаптации, причины которой объясняются низким уровнем 
школьной зрелости, недостаточной психологической готовностью детей к школьному 
обучению, не-удовлетворительным государственным и социальным контролем за ходом и 

динамикой психического развития детей. В связи со стихийностью и зачастую 
непрогнозируемостью результатов развития детей со всей остротой встает задача  

целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных 
действий, обеспечивающих умение учиться; 
— возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности 

членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного 
выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности находит 

отражение в увеличении количества детей с высокой социальной и межличностной 
тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и травли детей    
одноклассниками, переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии по 

отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения 
сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь 

слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на 
проблему. 
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 
процесса в начальной школе. Разработанные положения и рекомендации могут стать 

основой проведения мониторинга с целью оценки  успешности личностного и 
познавательного развития    детей, а также могут быть использованы авторами 
образовательных стандартов, учебников и учебно-методических материалов. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 
школьного возраста, являются: 

 
 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению, хотя игровая деятельность 

продолжает оставаться важной частью для психического развития детей, на 
ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели, ведь в процессе их 
реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат; 
 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 
сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, 

когда младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями 
своих чувств; 

 приобретение опыта жизни в учебном коллективе, когда существенно 
возрастает значимость межличностных и деловых отношений;  

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивает его учитель. 
 

Итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также основы 
понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 
понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности.  
Подготовка образовательного учреждения к введению ФГОС не должна стать делом 

отдельных учителей, в ней должен принять участие весь педагогический коллектив 
школы, в первую очередь – методическое объединение учителей начальных классов. 



Учителя основной школы должны обеспечить преемственность образования на различных 
его ступенях. ФГОС требует обеспечения преемственности по всем компонентам 
образовательного процесса: целям, содержанию, технологиям и результатам образования. 

Школьные психологи, логопеды, медицинские работники должны обеспечить условия для 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

  



СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 
совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 
связи с этим приоритетным направлением становитсяобеспечение развивающего 
потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе 

образованияобеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебнымидействиями 
выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активногоприсвоения нового социального опыта. УУД создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний,умений и 
компетентностей, включая организацию усвоения,т. е. умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебныедействия» означает «умение 
учиться», т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значениитермин «универсальные учебные 
действия» можно определитькак совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающихего способность к 
самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этого 
процесса. 

 
Функции универсальных учебных действий включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельноосуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности;  

— создание условий для гармоничного развития личностии ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 
— обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметнойобласти. 

Универсальные учебные действия должны быть положеныв основу выбора и 
структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, а также 

построенияцелостного образовательно-воспитательного процесса. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 
разных учебных предметови в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения икомпетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.Данная 

способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 
обобщенные способы действий,открывающие возможность широкой ориентации 
учащихсякак в различных предметных областях, так и в строениисамой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учитьсяпредполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 
 1) учебные мотивы; 

2) учебную цель; 
 3) учебную задачу; 
 4) учебные действияи операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 
Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны также занять так 

называемые метапредметныеучебные действия. Под метапредметными (т. е. 



надпредметными, или метапознавательными) действиями понимаютсяумственные 
действия учащихся, направленные на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею, будь тоопределение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование совместного (с 
другими учащимися) лабораторного  

эксперимента по физике или химии. 
 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебныхдействий, диктуемом ключевыми 
целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный; 
 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  
3) познавательный; 

 4) коммуникативный.  
Предполагается, 

что четкое выделение данных видов учебных действий позволит отвести им приоритетное 
место в рамках изучения конкретных учебных предметов. 
 Представим названные блокиУУД несколько подробнее. 

В блок личностных универсальных учебных действийвходят жизненное, личностное, 
профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации 
учащихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных 
норм, умениявыделить нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами),а также ориентации в социальных ролях и 
межличностныхотношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 
необходимыхв личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, ученик должен 
задаваться вопросом: «Какое значение, смыслимеет для меня учение?» — и уметь 

находить ответ на него. 
Во-вторых, это действие нравственно-этического оцениванияусваиваемого содержания на 

основе социальных и личностных ценностей. 
В блок регулятивных действий включаются действия,обеспечивающие организацию 
учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи 

наоснове соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно; планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 
прогнозирование — предвосхищение результата иуровня усвоения, его временных 
характеристик;контроль вформе сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличийот эталона; коррекция — внесение 
необходимых дополненийи коррективов в план и способ действия в случае 

расхожденияэталона, реального действия и его продукта; оценка — выделение и 
осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещеподлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения.Наконец, элементы волевой саморегуляции как способностик 

мобилизации сил и энергии, способности к волевому усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, кпреодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 
различать общеучебные,логические действия. В число общеучебных входят: 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;поиск и выделение 

необходимой информации; применениеметодов информационного поиска, в том числе с 
помощьюкомпьютерных средств; знаково-символические действия,включая 

моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенныехарактеристики объекта, и преобразование модели с цельювыявления 



общих законов, определяющих данную предметную область); умение структурировать 
знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устнойи 
письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;рефлексия способов и условий действия, контроль и 
оценкапроцесса и результатов деятельности. 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальныелогические действия: анализ 
объектов с целью выделенияпризнаков (существенных, несущественных); синтез как 
составление целого из частей, в том числе при самостоятельном достраивании, 

восполнении недостающих компонентов;выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведениеследствий; 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 
доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способоврешения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальнуюкомпетентность и учет позиции 
других людей, партнера пообщению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивноевзаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действийвходят планирование 

учебного сотрудничества с учителем исверстниками — определение цели, функций 
участников,способов взаимодействия; постановка вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы,поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка действийпартнера; умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 
задает содержание и характеристикиучебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зонуближайшего развития универсальных учебныхдействий . 
В программе формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования необходимо отразить ценностные ориентиры начального 
образования; определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте; выявить связь УУД с содержанием 

учебных предметов; определить условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. Формирование УУД должно быть органично вплетено в 
содержание предметных программ и программ внеурочной деятельности, что потребует 
объединения усилий учителей начальных классов, психологов и педагогов 

дополнительного образования. 
 

  



СИСТЕМА БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Важнейшая цель современного образования и одна из 
приоритетных задач общества и государства — воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетент!  
ного гражданина России. В этой связи процесс образования 
должен пониматься не только как процесс усвоения системы 
знаний, умений и компетенций, составляющих инструмен!  

тальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 
процесс развития личности, принятия духовно!нравственных, 
социальных, семейных и других ценностей. Поэтому воспи! 
тание в школе не должно быть оторвано от процесса образо!  
вания, усвоения знаний, умений и навыков, а, напротив,  
должно быть органично включено в него. 
Это позволяет выделить основные результаты воспитания, 
выраженные в терминах ключевых воспитательных задач. Их 
содержание отражает основные направления развития лич!  
ности: 

· личностную культуру; 

· семейную культуру; 

· социальную культуру. 

Личностная культура — это: 

· готовность и способность к нравственномусамосовершен! 

ствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально!ответственному поведению. Реализация твор!  
ческого потенциала в духовной и предметно!продуктивной 
деятельности, социальной и профессиональной мобильности 
на основе непрерывного образования и универсальной духов!  

но!нравственной установки — «становиться лучше»; 

· готовность и способность открыто выражать и отстаивать 

свою общественную позицию, критически оценивать собствен! 
ные намерения, мысли и поступки; 

· способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию от! 
ветственности за их результаты, целеустремленность и настой!  
чивость в достижении результата; 

· трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, спо! 

собность к преодолению трудностей; 

· осознание ценности других людей (ближних), ценности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, физическому и нравственно! 
му здоровью и духовной безопасности личности, умение им 
противодействовать. 
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Семейная культура — это: 

· осознание безусловной ценности семьи как первоосновы 

нашей принадлежности к народу, Отечеству; 

· понимание и поддержание таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, за! 
бота о младших и старших, ответственность за другого; 

· бережное отношение к жизни человека, забота о продол! 

жении рода. 
Социальная культура — это: 



· осознание себя гражданином России на основе приня! 

тия общих национальных духовных и нравственных цен! 
ностей; 

· вера в Россию, чувство личной ответственности за Оте! 

чество перед будущими поколениями; 

· адекватное восприятие ценностей общества: прав чело! 

века, правового государства, ценностей семьи, честности су! 
дов и ответственности власти, гражданского общества; 

· готовность солидарно противостоять глобальнымвызо! 

вам современной эпохи; 

· развитость чувства патриотизма и гражданскойсолидар! 

ности; 

· способность к сознательному личностному, профессио! 

нальному, гражданскому и иному самоопределению и разви!  
тию в сочетании с моральной ответственностью личности 
перед семьей, народом, Отечеством, родителями, будущими 
поколениями; 

· забота о преуспевании единого многонационального 

российского народа, поддержание межэтнического мира и 
согласия. 
Воспитательное и обучающее пространство общеобразова!  
тельной школы, составляющей основу государственно!обще! 
ственной системы воспитания, должно наполняться ценнос!  
тями, общими для всех россиян, принадлежащих к разным 
конфессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей  

страны. Эти ценности, являющиеся основой духовно!нрав!  
ственного развития, воспитания и социализации личности, 
могут быть определены как базовые национальные цен 
ности, хранимые в религиозных, культурных, социально! 
исторических, семейных традициях народов России, переда!  
ваемые от поколения к поколению и обеспечивающие эф!  
фективное развитие страны в современных условиях. Базо!  
вые национальные ценности могут быть систематизированы 
в определенные группы по источникам нравственности и 
человечности, т. е. областям общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет челове!  
ку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 
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развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 
отношений. Традиционными источниками нравственности 
являются: 

· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине; служение Отечеству); 

· социальная солидарность (свобода личная и националь! 

ная; доверие к людям, институтам государства и гражданско! 

го общества; справедливость, милосердие, честь, достоин! 
ство); 

· гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и 
семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

· семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 



родителей, забота о старших и младших, забота о продолже!  
нии рода); 

· труд и творчество (творчество и созидание, целеустрем! 

ленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

· наука (познание, истина, научная картина мира, эколо! 

гическое сознание); 

· традиционные российские религии. Учитывая светский 

характер обучения в государственных и муниципальных шко!  
лах, ценности традиционных российских религий принима! 
ются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах;  

· искусство и литература (красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетичес!  
кое развитие); 

· природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, пла!  

нета Земля); 

· человечество (мир во всем мире, многообразие культур 

и народов, прогресс человечества, международноесотрудни!  
чество). 
Система базовых национальных ценностей имеет ключе! 

вое значение не только для образования, но и для всей ор! 
ганизации жизни в нашей стране. Она определяет самосозна!  
ние российского народа, характер отношений человека к 
семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жиз! 
ни, расставляет приоритеты общественного и личностного 
развития. 
Эти ценности выражают суть общенациональной макси! 
мы: «Мы — российский народ». Это то, что объединяет всех 
россиян, придает им единую идейность и дополняется их 
этнической, религиозной, профессиональной и иной иден!  

тичностью, то, что позволяет нам быть единым российским 
народом.__ 

 


