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Ф ормирование универсальны х учебны х
V V гяэдействий обучаю щ ихся: рекомендации учителю

Раздел «Формирование универсальных учебных действий» есть в основных образовательных программах на
чального и основного общего образования любой школы Российской Федерации в соответствии с требованиями 
соответствующих стандартов. Однако далеко не у всех выпускников школ эти действия сформированы. Не на 
каждом учебном занятии, даже специально подготовленном и представленном на конкурс профессионального 
мастерства, учитель демонстрирует компетенции формирования и развития универсальных учебных действий 
своих учеников. Кроме того, в работах ученых нет однозначного понимания их сути и возможностей форми
рования в определенный период развития личности. В связи с этим авторы статьи проанализировали наибо
лее известные источники научной информации по проблеме формирования универсальных учебных действий 
обучающихся, обобщили результаты собственных наблюдений и исследований и представили методические 
рекомендации учителю. В статье выделены четыре группы универсальных учебных действий: познавательные, 
коммуникативные, регулятивные и личностные. Предложены возможности их формирования на основе теории 
деятельности, теории эмоционального интеллекта и требований федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования. Рекомендации разработаны в соответствии с задачей 2.12 Госу
дарственной программы «Развитие образования» (2019 г.) и опубликованы аспектно в цитируемых публикациях 
авторов статьи.

Ключевые слова: ученик, учитель, универсальные учебные действия, планируемые результаты, стандарт.

Рецензент:

В. Я. Синенко, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор

Anna v. M oL oK ovA , doctor o f pedagogical sciences, associate professor, head of the primary education department, 
senior researcher, Novosibirsk Teachers’ upgrading and retraining institute, Novosibirsk; e-mail: amolokova@mail.ru

Tatiana v. SMoLEu So vA, candidate of pedagogical sciences, honorary worker of general education of russian  
Federation, independent expert of pilot programs uNESCo , professor, department of primary education, Novosibirsk 
teachers’ upgrading and retraining institute, Novosibirsk

Elena v. Po GREBNYAK, candidate of pedagogical sciences, associate professor, department of primary education, 
Novosibirsk Teachers’ upgrading and retraining institute, Novosibirsk

Natalia S. L uKASHENKo , educator, primary education department, Novosibirsk Teachers’ upgrading and 
retraining institute, Novosibirsk

viktoria v. P oN uR o v SKAY, educational supervisor, primary education department, Novosibirsk Teachers’ 
upgrading and retraining institute, Novosibirsk

№ 4 (125) июль— август 2019

mailto:pogrebnyak-e@yandex.ru
mailto:amolokova@mail.ru


А Б Р И С  ПРОБЛЕМЫ

Form ation of Universal Educational A ctions  
of Students: M ethodical Recom m endations
The section "Formation of universal educational activities" is in the basic educational programs of primary and basic 
general education of any school of the Russian Federation in accordance with the requirements of the relevant standards. 
However, not all school graduates have these actions. Not every school lesson, even specially prepared and submitted 
for the competition of professional skill, the teacher demonstrates the competence of the formation and development 
of universal educational actions of their students. In addition, in the works of scientists there is no unambiguous 
understanding of their essence and the possibilities of forming at a certain period of personal development. In this 
regard, the authors of the article analyzed the most well-known sources of scientific information on the problem of the 
formation of universal learning activities of students, summarized the results of their own observations and research, 
and presented methodological recommendations to the teacher. The article identifies four groups of universal learning 
activities: cognitive, communicative, regulatory and personal. The possibilities of their formation are proposed on the 
basis of the theory of activity, the theory of emotional intelligence and the requirements of the federal state educational 
standard of primary general education. The recommendations were developed in accordance with task 2.12 of the State 
Program "Development of Education" (2019) and published in aspects in the cited publications of the authors of the 
article.
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П
роблема формирования универсальных 
учебных действий обучающихся актуальна в 
течение десяти лет с момента введения пер
вого из действующих сегодня федеральных 
государственных образовательных стандар
тов общего образования. Именно с начальной школы, 

традиционно первой апробирующей все инновацион
ные идеи и нормативные решения государственного 
уровня, начался методический и научный поиск акту
альных решений применительно к новым требовани
ям государства. Речь идет о достижении всеми обуча
ющимися не только предметных, но и метапредмет- 
ных, а также личностных результатов. Следует отме
тить, что Феномен метапредметности в философии, со
держании образования и в познании в целом является 
предметом научных дискуссий на протяжении тысяче
летий. Понимание его сути претерпело изменения, но 
не перестало быть спорным. Среди современных ис
следователей яркие разноаспектные трактовки сущ
ности метапредметного содержания и результата об
разования, в том числе применительно к начальной 
школе, дают А. Г. Асмолов, Н. Ф. Виноградова, Ю. В. Гро
мыко, А. В. Хуторской и другие ученые [2; 7; 28; 30 и др.]. 
Необходимость продолжения научного поиска в дан
ном направлении подкреплена потребностью педаго
гической практики. В исследованиях молодых ученых 
(Н. В. Храмцова, В. В. Гормакова и др.) предпринима
ются попытки уточнить суть педагогической деятель
ности в этом аспекте [5; 29]. Метапредметный резуль
тат может быть достигнут обучающимися при усло
вии овладения ими метапредметным содержанием об
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разования и необходимой совокупностью метапред- 
метных умений и навыков. При этом метапредметные 
умения, позволяющие школьникам уверенно овладе
вать деятельностью независимо от ее предметного со
держания, включают в себя совокупность универсаль
ных учебных действий (согласно требованиям стан
дартов: познавательных, коммуникативных, регулятив
ных и личностных). Их формирование является одной 
из весьма сложных профессиональных задач учителя 
по причине предметно ориентированного восприятия 
образовательного процесса, традиций его планирова
ния и реализации, недостаточно сформированной го
товности к инновационной деятельности в части овла
дения современными образовательными технология
ми деятельностного типа.

Авторы статьи, обобщив результаты десятилетне
го научно-методического поиска, реализуемого кол
лективом кафедры начального образования Новоси
бирского института повышения квалификации и пере
подготовки работников образования, разработали ме
тодические рекомендации учителю, которые кратко 
представлены в статье и более подробно отражены в 
цитируемых публикациях.

ф о р м и р о в а н и е  п о з н а в а т е л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й 
с т в и й

Как известно, современному обществу требуют
ся люди, самостоятельно решающие задачи и готовые 
учиться на протяжении всей жизни. Для этого необхо
димо умение и желание учиться и решать задачи. В до
стижении данных целей образования особое значение С
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имеет формирование познавательных универсальных 
учебных действий. На первом этапе внедрения тре
бований ФГОС учителя осмысливали и осваивали со
держание компонентов УУД. Пришло время методи
ческих инноваций [21], т. е. ответа на вопрос: Как учи
тель может формировать УУД в урочной и внеурочной 
деятельности по всем учебным предметам? Во внеу
рочной деятельности это представлено общеинтел
лектуальным направлением [9; 34]. С чего начинается 
познание и познавательные универсальные учебные 
действия? Главное здесь — развитие познавательно
го интереса и поддержка интереса учеников к знани
ям, формирование мотивации учения (что более под
робно уже описано [23]), развитие критического и ло
гического мышления [9; 23; 24; 34], готовность решать 
задачи математические, филологические, литератур
ные, технические, логические, комбинаторные, про
ектные, разрешать проблемы и проблемные ситуации 
(А. М. Матюшкин [14]). Соответственно, познаватель
ные УУД в современном образовании представлены 
следующими группами: общеучебные, логические, по
становка и решение проблемы (А. Г. Асмолов [2]).

Формирование общеучебных познавательных 
учебных действий осуществляется на всех учебных 
предметах средствами заданий по работе с моделя
ми и информацией. На разных уроках используют
ся модели величин, чисел, отношений, математиче
ских действий (Н. Б. Истомина, Н. Н. Деменева, С. Е. Ца
рева, Э. И. Александрова) к задачам на всех этапах ре
шения задач [9; 10; 26; 31], звуков, слов, предложений 
(А. А. Бондаренко, Е. А. Суховей, О. В. Колесова, С. К. Ти- 
викова, Н. Ю. Яшина [4; 11; 27; 34]), рассуждений по по
иску плана решения задачи, анализа художественного 
текста [12], будущего изделия, строения Земли и мно
гого другого. Для полноценной сформированности об
щеучебных познавательных УУД целесообразно учить 
младших школьников не только узнавать готовые мо
дели на доске, в учебнике, на экране, но и формиро
вать у детей умение самостоятельно составлять моде
ли разных видов: предметные (счетные палочки, фиш
ки, глобус и др.), графические (рисунок, чертеж, табли
ца, схема, блок-схемы, диаграмма), знаковые (символ, 
знак, выражение). Необходимо не просто решать тек
стовые задачи на уроках математики, а обратить при
стальное внимание на задания к задачам, разработан
ные и опубликованные в статьях и использованные 
в рабочих тетрадях для младших школьников серии 
«Учимся решать задачи» [9; 10; 26; 31]. Приведем приме
ры заданий для формирования общеучебных познава
тельных УУД: «Измени схематический рисунок (чертеж, 
таблицу и т. п.) так, чтобы он соответствовал тексту за
дачи»; «Измени текст задачи так, чтобы он соответство
вал чертежу»; «Сделайте таблицу к задаче»; «Выполни
те схематический чертеж»; «Попробуйте сделать к за
даче рисунок, чертеж, таблицу и схему»; «Рассмотрите 
схемы задач. Какая из схем подходит к нашей задаче» 
[9; 10; 26; 31]. Самостоятельное построение ребенком

такой модели означает его переход на новый познава
тельный уровень понимания и работы с информацией 
в наглядно-графической форме. Важно внести практи
ческие работы, особенно при изучении величин, еди
ниц измерения величин, при решении текстовых за
дач, составлении слов, текстов, создании макетов, пла
нов движения и др. Пример задания: «Выложи условие 
задачи на парте с помощью фасоли и гороха (или дру
гого счетного, раздаточного материла)».

Работа с информацией на разных носителях приоб
ретает новое значение. Актуальным является обучение 
младших школьников работе со словарями и справоч
никами не только на уроках русского языка (А. А. Бон
даренко [4]), но и математики (Т. В. Смолеусова [22]) и 
всех остальных учебных предметов. Современный пе
риод подготовки общества к переходу на цифровую 
экономику требует учета особенностей формирова
ния универсальных учебных действий младших школь
ников в условиях информатизации образовательно
го процесса (А. В. Молокова [11; 15]), с одной стороны. 
С другой стороны, нельзя упускать такой наиважней
ший источник информации, как весь окружающий ре
бенка мир. Поэтому особую актуальность для форми
рования познавательных учебных действий в работе с 
информацией обретают уроки-экскурсии по всем учеб
ным предметам, а не только по предмету «Окружающий 
мир». А именно, многолетний опыт проведения матема
тических экскурсий [25] в урочной и внеурочной дея
тельности с 1 по 4 класс по всем темам и на всех этапах 
изучения материала убедил в высокой эффективности 
этой формы в достижении указанной цели.

Для формирования логических универсальных дей
ствий существуют многочисленные развивающие за
дания, логические задачи, широко представленные в 
школьных учебниках с 90-х годов. А также подведение 
под понятие и выведение следствий; установление при
чинно-следственных связей и представление цепочек 
объектов и явлений; построение логической цепочки 
рассуждений и анализ истинности утверждений; доказа
тельство; выдвижение гипотез и их обоснование; выбор 
оснований и критериев для сравнения, выявления и по
строения закономерностей, сериации и классификации 
объектов; самостоятельное достраивание до целого — 
слова, предложения, равенства, фигуры, текста и т. п.

С точки зрения методики обучения следует пом
нить, что при формировании познавательных учебных 
действий необходимо обращать внимание на установ
ление связей между новыми понятиями и прошлым 
опытом детей, чтобы ученикам легче было увидеть 
и осмыслить учебный материал. Обязательны уроки 
обобщения. Незаменимой является технология раз
вития критического мышления через чтение и письмо 
(РКМЧП), которая позволяет ученикам научиться само
стоятельно работать не только с привычными текстами 
на родном языке, но и на математическом [24].

В условиях универсализации учебных действий 
владение именно общим умением решать любые за
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дачи является третьей основой познавательных УУД. 
Данный общий подход к решению задач разработан 
на теоретико-методическом уровне (Н. Б. Истомина, 
Т. В. Смолеусова, Л. М. Фридман, С. Е. Царева) и досту
пен учителям в публикациях [9; 10; 26; 31], а также реа
лизован в рабочих тетрадях для школьников Н. Б. Исто
миной «Учимся решать задачи» [9]. В процессе решения 
задач важно давать детям возможность переходить от 
одной модели задачи к другой, от одной формы записи 
решения к другой и находить среди них оптимальную. 
Процесс графического моделирования текстовой зада
чи повышает мыслительную активность детей, способ
ствует развитию вариативности мышления.

Экспертный анализ современных уроков, аттеста
ционных работ учителей позволяет сделать вывод — 
имеются серьезные проблемы с включением развива
ющих заданий и с обучением решению задач с позиции 
общего подхода. Кроме того, существенные проблемы 
испытывают педагоги, проектируя урок с использова
нием ИКТ в качестве инструмента формирования по
знавательных учебных действий. Чаще всего ими при
меняются средства визуализации информации, тесты и 
тексты, которые вполне можно было бы заменить тра
диционными средствами обучения. Недооцененным 
ресурсом остается использование заданий, нацелива
ющих учеников на самостоятельный поиск информа
ции в Интернете, структурирование и перевод ее из 
одной формы в другую, создание и применение в ре
шении задач электронных моделей, моделирование 
продукта учебной деятельности в электронной фор
ме и представление его с использованием дистанци
онных технологий [15; 20].

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ
СТВИЙ

Интерес к коммуникативной составляющей школь
ного образования возрос в связи с требованиями госу
дарства. Актуальность решения поставленных в стан
дартах задач неоспорима, поскольку уровень сфор- 
мированности коммуникативных навыков влияет не 
только на результативность обучения подрастающего 
поколения, но и на процесс их социализации в обще
стве. Поэтому сегодня перед учителем стоит задача по
иска наиболее эффективного методического инстру
ментария, направленного на формирование коммуни
кативных универсальных учебных действий.

Как утверждают педагоги начальной школы, сегод
ня более половины начинающих школьников испыты
вают трудности коммуникативного характера:

• не могут построить даже элементарное речевое 
высказывание;

• не проявляют интереса к общению с однокласс
никами;

• практически не задают вопросов;
• полностью теряются в ситуациях конфликта.
В числе способов преодоления обозначенных вы

ше затруднений исследователи называют специально
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организованную коммуникативную среду (А. С. Бел
кин, В. К. Дьяченко, Г. А. Цукерман, О. А. Яшнова и др.). 
Как видим, поиском дидактических путей создания 
оптимальных условий для формирования коммуника
тивных умений занимается и педагогическая и психо
логическая наука [3; 8; 32; 35 и др.]. Рассмотрим, о ка
ких именно умениях идет речь. По мнению А. Г. Асмо- 
лова, к коммуникативным относятся следующие уме
ния: планировать учебное сотрудничество, ставить 
вопросы, разрешать конфликтные ситуации, управ
лять поведением партнера, полно и точно выражать 
свои мысли, владеть монологической и диалогиче
ской формами речи [2]. Коммуникативные учебные 
действия связаны не столько с содержанием учебно
го материала, сколько с методами и формами органи
зации образовательного процесса. Как известно, «об
щих организационных форм обучения» четыре: инди
видуальная, групповая, парная (пары постоянного со
става) и коллективная [8].

Индивидуальная форма предполагает обособлен
ную учебную работу без контакта с другими людь
ми. Это работа с книгой, разнообразными источника
ми, тетрадью, когда ребенок учится излагать свои мыс
ли в письменном виде. При такой форме особую важ
ность приобретает содержание предлагаемых зада
ний, поскольку ребенку должно быть интересно за
ниматься предлагаемой деятельностью. Как правило, 
интерес вызывают творческие задания (создание кни
ги или буктрейлера, исследовательские работы, не
формальные сочинения, составление заданий для од
ноклассников и др.) При этом педагогу проще осуще
ствить дифференцированный подход к ученику с уче
том уровня подготовки, психологических особенно
стей и поставленных задач.

При парной форме младшие школьники обучаются 
слушать и слышать собеседника, доносить свои мысли 
так, чтобы его понял одноклассник, вступать в диалог. 
Для парной работы предусмотрено задание, которое 
предполагает получение общего итога, поэтому ре
зультат зависит от правильности выполненного своей 
части каждым участником. Объединять детей в пары 
важно с учетом их личных склонностей. Иногда можно 
«слабого» посадить с «сильным», но лишь при условии, 
что это доброжелательный партнер. При такой модели 
имеет смысл распределить роли, чтобы каждый обуча
ющийся выполнял определенный объем задания. На
пример, прием «Чтение — суммирование прочитанно
го в парах».

Большую популярность в последнее время приоб
рела групповая форма организации учебной деятель
ности на уроке. Но, к сожалению, как показывает прак
тика, выбор учителем такой формы не всегда оправдан 
и зачастую формален. Опыт экспертного анализа кон
курсных работ регионального конкурса профессио
нального мастерства «Мой лучший урок» для учите
лей начальных классов показал, что нередко педагог, 
рассаживая учеников в группы, предлагает им фрон С
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тальную, либо индивидуальную работу. Не всегда про
думанной выглядит и, казалось бы, групповая работа. 
После выполнения задания, как правило, группа пред
ставляет результаты учебной деятельности. В это вре
мя участникам других групп сложно сосредоточить 
свое внимание на выступлениях одноклассников и 
возникают дисциплинарные проблемы. Следует про
думывать функции участников других групп, чтобы ра
бота была максимально результативной: предложить 
сделать экспертную оценку по предложенным крите
риям, заполнить общую таблицу либо сформулировать 
вопросы к выступающему и т. д. Тем самым учитель соз
дает дополнительные условия для развития коммуни
кативных действий.

Коллективная форма предполагает, что каждый 
ученик по очереди работает с разными членами кол
лектива и наоборот, все работают с каждым учеником. 
То есть ученик попеременно является то учеником, то 
квази-учителем. Данная форма лучше всего позволяет 
формировать навыки сотрудничества обучающегося. 
Теоретическое обоснование технологии коллективно
го способа обучения (КСО) дал академик В. К. Дьячен
ко [8]. Остановимся на парно-коллективной форме ор
ганизации деятельности. Другими словами, на работе 
в «парах сменного состава». Рассмотрим данную фор
му работы на примере урока-закрепления умения ре
шать задачи определенного вида. Каждый ученик по
лучает карточку с текстом своей задачи. Ему необходи
мо ее прочитать, решить и записать в тетрадь решение. 
Затем нужно объяснить соседу по парте решение сво
ей задачи и послушать объяснение соседа. После об
суждения правильности решения происходит обмен 
карточками и совершается переход к новой паре, в ко
торой каждый ученик решает и объясняет партнеру ту 
задачу, которую проверил у соседа в первой паре. Та
ким образом, каждый ученик решает большое количе
ство задач, то проверяя, то объясняя решение своему 
товарищу.

Особое внимание важно уделить игровым техно
логиям как наиболее природосообразному и эффек
тивному способу формирования универсальных ком
муникативных действий. Групповая или коллектив
ная игра позволяет вырабатывать навыки социально
го взаимодействия, умение отстаивать свои права и в 
то же время соблюдать правила коллективной дисци
плины. Ролевое участие позволяет отрабатывать навы
ки культурного общения. Поскольку неотъемлемой со
ставляющей современной культуры является примене
ние средств ИКТ, то и для формирования универсаль
ных коммуникативных действий их использование 
крайне важно. К сожалению, учителя, активно приме
няя электронное обучение (например, Учи.ру, Яндекс- 
учебник и проч.), испытывают затруднения в организа
ции взаимодействия обучающихся со сверстниками и 
взрослыми людьми посредством использования дис
танционных технологий [15; 17; 18; 20]. Организация 
сетевых сообществ, проведение web-конференций,

online-консультаций, виртуальное участие в совмест
ной деятельности на учебном занятии — все эти фор
мы организации образовательного процесса в инфор
мационно-образовательной среде являются редким 
исключением в педагогической практике. Даже такой 
элементарный вид универсальных коммуникативных 
действий, как представление результатов познаватель
ной деятельности с опорой на электронную нагляд
ность, зачастую организуется учителями некорректно. 
Например, ученики по рекомендации учителя читают 
текст со слайдов, составляют свои электронные плака
ты или слайд-шоу с грубыми ошибками законов экран
ной эргономики, не практикуют ответы на вопросы од
ноклассников по уточнению представленной в элек
тронном виде информации. Очевидно, что формирова
ние коммуникативных учебных действий требует про
думанного введения различных форм сотрудничества 
в контексте моделирования разнообразных ситуаций 
общения младших школьников, в том числе и с учетом 
информатизации жизни общества и образования.

ф о р м и р о в а н и е  р е г у л я т и в н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й

Важное место в формировании умения учиться за
нимают регулятивные универсальные учебные дей
ствия, обеспечивающие организацию, регуляцию и 
коррекцию учебной деятельности. Необходимость их 
формирования в начальной школе не только норма
тивно подтверждена стандартом, но и подчеркивается 
в трудах российских ученых [2; 28; 30 и др.]. Регулятив
ные учебные действия входят в группу универсальных 
учебных действий и обеспечивают способность уча
щегося самостоятельно организовывать и оценивать 
свою учебную деятельность. Особенно важна их роль 
в освоении школьниками исследовательских умений и 
поисково-исследовательской учебной деятельностью 
в целом.

Согласно научной позиции [2], к регулятивным 
учебным действиям относятся:

-  целеполагание (постановка учебной задачи на ос
нове соотнесения того, что учащиеся знают и умеют, и 
того, что еще не известно);

-  планирование (составление плана действий);
-  прогнозирование результата;
-  контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнару
жения отклонений и отличий от эталона;

-  коррекция, внесение необходимых дополнений и 
корректив в план, способ действия;

-  оценка (выделение и осознание учащимся того, 
что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения);

-  саморегуляция (мобилизация сил и энергии к во
левому усилию).

В процессе формирования регулятивных учебных 
действий у обучающихся развиваются личностные ка
чества, такие как: организованность, самостоятель
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ность, целеустремленность, активность. Также регу
лятивные универсальные учебные действия оказыва
ют влияние на формирование сознательности и произ
вольности мышления, взаимодействие между школь
никами и окружающими, произвольность и регуляцию 
учебной деятельности, развитие способности самосто
ятельно координировать учебную деятельность.

В младшем школьном возрасте ведущей деятельно
стью является учебная, что говорит о переходе от на
глядно-образного мышления к абстрактному, связан
ному с процессом логического рассуждения, умением 
мыслить и развивать память. Именно в этот возрастной 
период следует системно формировать регулятивные 
учебные действия обучающихся, чтобы на уровне ос
новного общего образования преемственно продол
жить этот процесс, опираясь на достигнутые резуль
таты. Одним из важнейших из них является самокон
троль и самооценка, контроль правильности и полно
ты выполнения действий (Д. Б. Эльконин, [33]). В связи 
с этим представляется уместным осуществлять форми
рование регулятивных учебных действий через орга
низацию проектной деятельности, поскольку этапы 
проектной деятельности в полной мере способствуют 
тому, чтобы обучающиеся первоначально при помощи 
учителя, а затем и самостоятельно, выполняли регуля
тивные действия. Среди них: участие в целеполагании 
и планировании, принятие или постановка цели, рас
пределение функций и их выполнение, самоконтроль 
и оценка своих действий, рефлексия [20].

В качестве примера рассмотрим идею урока окру
жающего мира во втором классе. На вопрос учителя 
«Почему нужно правильно питаться?» ученики активно 
излагают известные им факты, рассказывают о том, что 
уже им известно о правильном питании. Учитель вы
ражает сомнение в отдельных тезисах, ученики тоже 
фиксируют некоторые противоречия. Однако создает
ся так называемая «ситуация успеха»: дети высказыва
ют свои мысли, опираясь на собственный жизненный 
опыт. Отвечая на вопросы учителя «Как вы думаете, что 
мы будем изучать на уроке?», «Почему именно этот во
прос так важен для нас?», обучающиеся не только фор
мулируют тему урока, но и предваряют проблему, кото
рую предстоит решить. На следующем этапе проблем
ная ситуация усиливается с помощью демонстрации 
видеообращения учителя первого класса с просьбой 
помочь научить первоклассников правильно питать
ся. Второклассники вместе с учителем формулируют 
учебную задачу «Как мы можем помочь первоклассни
кам?», ставят учебную цель, которую им предстоит до
стичь на уроке. Учащиеся обсуждают возможные вари
анты решения, приступают к выполнению новой про
ектной задачи, вспоминают правила работы в группе, 
выбирают лидера, лидеры получают от учителя план- 
инструкцию и материалы для изготовления информа
ционного плаката для первоклассников. У них возни
кает желание двигаться дальше, узнавать новое. Ори
ентиром для самоконтроля в процессе учебной дея
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тельности служит образ проектного продукта. Это бу
дут плакаты на тему: «Из чего состоит пища?», «Что по
лезнее — есть много или мало?», «Полезен ли сахар?». 
Когда ученики приступают к их созданию, учитель соз
дает условия для развития у обучающихся действий 
самоконтроля, сравнения промежуточных результатов 
деятельности с планом и планируемым результатом, с 
целью. Удачным методическим решением представля
ются маршрутные листы, которые заполняют ученики, 
выполняя очередной этап создания проектного про
дукта, а также памятки и инструкции, как разработан
ные учителем, так и созданные детьми ранее при ре
шении подобных проектных задач. Важнейшей педа
гогической целью в ходе представления плакатов яв
ляется формирование у обучающихся действий само
оценки. Ведь в итоге каждый ученик должен научиться 
самостоятельно оценивать созданный им продукт, де
лать выводы о результатах совместной работы. Чтобы 
младшие школьники научились самостоятельно оце
нивать свою деятельность и работу на уроке, они, пре
жде всего, должны понимать и осознавать, зачем и для 
чего это нужно.

Чем активнее организован процесс формирова
ния регулятивных учебных действий на уроках и во 
внеурочной деятельности, тем больше возможности 
представляется для заданий творческого и исследо
вательского характера, которые обучающиеся могут 
выполнять самостоятельно либо дома совместно с 
родителями. С одной стороны, это способствует фор
мированию бережного отношения к традициям и со
хранению родственных и семейных связей, улучше
нию отношений между поколениями. С другой сторо
ны, подобная деятельность, реализуемая с использо
ванием средств ИКТ, может помочь формированию 
не только регулятивных учебных действий обучаю
щихся, но и развитию их ИКТ-компетентности. В ка
честве примера назовем электронный портфель до
стижений ученика. Уже при совместном обсуждении 
его структуры, дизайна и наполнения идет активное 
формирование регулятивных действий целеполага- 
ния и планирования. Размещая в электронный порт
фель фотографии и скан-копии своих лучших работ, 
видеосюжеты выступлений и соревнований, скрин
шоты web-публикаций и графики успешности, школь
ник постоянно осуществляет действия самоконтроля. 
Поскольку создание портфеля имеет своей целью его 
обязательное представление для внешней эксперт
ной оценки, и как продукта учебной деятельности, и 
как средства фиксации результата решения учеником 
конкретной задачи своего развития, в процессе пре
зентации учеником обязательно выполняются дей
ствия самооценки и рефлексии [18].

Следует отметить, что формирование регулятивных 
учебных действий обучающихся является надежным пу
тем повышения качества образования и, одновремен
но, одной из самых сложных задач учителя в связи с не
обходимостью перестроить образовательный процесс, С
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сокращая количество репродуктивных учебных заня
тий в пользу исследовательских, проблемных, сенсор
ных [28], освоить современные образовательные тех
нологии деятельностного типа, в полной мере реализо
вывать системно-деятельностный подход, непрерывно 
развивать профессиональные компетенции.

ф о р м и р о в а н и е  л и ч н о стн ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й

Место личностных учебных действий в стандартах 
общего образования выделено весьма неопределен
но. Например, в тексте ФГОС НОО в п. II «Требования к 
результатам освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования» перечисле
ны личностные, метапредметные, предметные резуль
таты. В состав мета предметных результатов включе
ны три вида универсальных учебных действий: позна
вательные, регулятивные и коммуникативные. В опи
сании личностных результатов личностные действия 
не упоминаются. Однако в п. III «Требования к структу
ре основной образовательной программы начально
го общего образования» личностные результаты ста
новятся личностными учебными действиями и входят 
в состав Программы формирования универсальных 
учебных действий обучающихся на этом уровне обще
го образования (19.4). Возникшее противоречие вызы
вает вопрос: чем отличаются результаты от действий в 
контексте требований стандарта, если «личностные» 
стали предикатом к тому и другому?

Обратимся к теории формирования универсальных 
учебных действий А. Г. Асмолова, согласно которой в 
основе усвоения системы научных понятий, определя
ющих развитие теоретического мышления и прогресс 
познавательного развития учащихся, лежит организа
ция системы учебных действий [2]. Далее выделяется 
четыре вида УУД, в этой группе личностные стоят на 
первом месте. Это логично следует из исследований 
психологов и педагогов о том, что для учащихся важны 
достижения социального, личностного, познаватель
ного и коммуникативного развития. Именно они обе
спечивают широкие возможности для овладения зна
ниями, умениями, навыками, компетентностями, спо
собностью и готовностью к познанию мира, обуче
нию, сотрудничеству, самообразованию и саморазви
тию. Наполнение содержательного поля личностного 
развития (развитие готовности и способности учащих- 

Л  ся к саморазвитию, реализация творческого потенци- 
^  ала, формирование ценностно-смысловых ориента- 
I-  ций и т. д.) по А. Г. Асмолову можно увидеть в перечис- 
р  лении личностных результатов в тексте стандарта. Ес
>* ли результат это продукт, полученный в процессе раз- 
>5 вития, выполненного действия, то логично, что появ- 
^  лению личностных результатов предшествует наличие 
О  личностных учебных действий, и этот блок имеет со- 
^  ответствующее наполнение. Метапредметная приро- 
Ю да личностных учебных действий не вызывает сомне- 
^  ний, а выделение личностных результатов в отдельный
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блок может говорить об особой их роли для развития 
учащихся. Так ли это — постараемся разобраться.

Выделяется два вида действий в личностно ориен
тированном обучении — смыслообразование (уста
новление учащимся связи между целью учебной дея
тельности и ее мотивом) и действие нравственно-эти
ческой ориентации, исходя из социальных и личност
ных ценностей [2]. Именно они во многом определяют 
то, насколько успешным будет ребенок в учебной де
ятельности и в последующей жизни. В последние два 
десятилетия психологи, а с недавнего времени и педа
гоги, стали большое внимание уделять развитию эмо
ционального интеллекта. Впервые ввели это понятие 
P. Salovey и J. D. Mayer, понимая под эмоциональным 
интеллектом способность человека «отслеживать соб
ственные и чужие чувства и эмоции, различать их и ис
пользовать эту информацию для направления мышле
ния и действий» [36, с. 186].

В биологической теории эмоций П. А. Анохина эмо
циональные ощущения закрепились как инструмент, 
определяющий оптимальные границы для адаптации 
организма к окружающей среде, предупреждающий 
разрушительный характер недостатка или избытка ка
ких-либо факторов для его жизни [1]. А. Н. Леонтьев 
рассуждал о том, что источником эмоций признается 
смысловое образование. Функцией эмоций является 
представление личностных смыслов в сознании субъ
екта, на основе чего происходит регуляция деятельно
сти, т. е. эмоции сигнализируют человеку о личностном 
смысле происходящих событий [13].

Чаще всего выделяется четыре компонента эмоци
онального интеллекта: самосознание, самоконтроль 
(направлены на работу с собственными эмоциями); со
циальная чуткость и управление отношениями (взаи
модействие с другими людьми). Исходя даже из этой 
краткой теоретической справки, можно отметить пря
мую корреляцию определения и сути эмоционально
го интеллекта, личностных результатов и личностных 
учебных действий, требования к которым определе
ны стандартом. Стоит отметить и то, что эмоциональ
ный интеллект, в отличие от умственного интеллекта, 
можно и важно развивать. Еще Аристотель в «Никома- 
ховой этике» — философском исследовании доброде
тели, характера и добропорядочной жизни — поста
вил перед собой задачу научить людей управлять эмо
циональной жизнью с помощью интеллекта. В эмоци
ях, правильно использованных, таится мудрость: они 
направляют мышление, определяют ценности, помо
гают выжить. Но им ничего не стоит сбить человека с 
правильного пути, что слишком часто и происходит. 
Как представлялось Аристотелю, дело не в эмоцио
нальности, а в уместности эмоций и их выражения. Во
прос в том, как привнести ум в эмоции. Д. Гоулман, ко
торый не только описал историю развития теорий эмо
ционального интеллекта, проанализировал современ
ные представления о данном феномене, но и предло
жил свою собственную модель, пишет о том, что благо
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даря эмоциональному интеллекту чувства, характер и 
внутренние нравственные стимулы оказываются тесно 
связанными. По его мнению, фундаментальные этиче
ские установки вытекают из лежащих в их основе эмо
циональных способностей. «Я предвижу время, когда 
обычной практикой в системе образования станет раз
витие наиважнейших человеческих способностей — 
сапопознания, самоконтроля и эмпатии. Когда людей 
будут обучать умению слушать, улаживать конфликты, 
поддерживать сотрудничество» [6, с. 22].

Отметив очевидную связь и важность развития 
эмоционального интеллекта как неотъемлемой ча
сти личностных результатов и одноименных учебных 
действий, заявленных в нормативном документе, мы 
подошли к следующему вопросу: каковы место и воз
можности его развития? С учетом метапредметного ха
рактера личностного развития местом могут стать все 
учебные и внеучебные занятия, т. е. все образователь
ное пространство.

В рамках этой статьи продемонстрируем некото
рые примеры реализации высказанной идеи на уроках 
литературного чтения, как предметной области, наи
более полно и тонко работающей на развитие эмоци
ональной сферы учащихся. Сама суть литературного 
чтения предполагает знакомство, определение, описа
ние разнообразных эмоций, что важно на самых пер
вых этапах развития эмоционального интеллекта ре
бенка. Глубокий и грамотный литературоведческий 
анализ художественных произведений выводит де
тей на рассуждения о нравственных ценностях, моти
вах поведения героев. Использование приема антици
пации позволяет читателям предвосхитить события, 
предположить их дальнейшее развитие исходя из сво
их собственных, приобретенных на тот момент этиче
ских и моральных установок, а роль учителя — наблю
дать и направлять их в соответствии с личностными 
результатами. Вопросы «А как поступил бы ты на месте 
героя?»; «Как думаешь, что чувствовал герой, когда со
вершал этот поступок?»; «Что, по-твоему мнению, хотел 
сказать нам автор произведения?» и т. д. решают важ
ные задачи становления личности, способной на пони
мание других людей, сочувствие, позволяют сформи
ровать собственное эмоциональное впечатление, эмо
циональный опыт.

В результате экспертной деятельности авторов ста
тьи зафиксировано, что учителя начальных классов ра
ботают над развитием эмоционального интеллекта, но, 
по признанию многих из них, недостаточно осознан
но. Включая музыкальные фрагменты классических 
произведений, учитель дает возможность слушателям 
эмоционально настроиться перед восприятием лите
ратурного произведения. Методически грамотно вы
строив подводящий диалог, учитель побуждает обу
чающихся не только рефлексировать, но и перечис
лять свои эмоции, а позже, используя этот опыт, транс
формировать их в общую тональность художественно
го текста. Прием инсценировок не нов в методике ли
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тературного чтения, но всегда вносит эмоциональную 
составляющую, предоставляет возможность ребенку 
испытать себя в роли персонажа, «примерить» его ха
рактер. Осознанность учителя может проявиться здесь 
не только в тренировке выразительного диалога и па
мяти детей, но и в предварительной или последующей 
беседе с детьми о том, что они испытывали, поступили 
бы так же и т. д.

Составление буклетов с крылатыми выражениями из 
прочитанных дома и на уроке басен — техническое, на 
первый взгляд, задание. Однако при профессионализ
ме учителя эта деятельность может стать актом сотвор
чества с автором, построения диалога на нравственные 
темы и мотивацией создания из собственных жизнен
ных ситуаций своих моральных выводов, облеченных в 
крылатые выражения. Работа со сказкой имеет важную 
эмоциональную составляющую, формирует националь
ную и гражданскую идентичность. Организуя с пони
манием основ эмоционального интеллекта эту работу, 
учитель решает важную задачу — обращение к истокам, 
русским традициям, воспитание уважения к предкам в 
лице старшего поколения (прабабушки, прадедушки, 
бабушки, дедушки — детям младшего школьного воз
раста более понятны знакомые образы).

Еще один интересный прием — сторителлинг на 
уроках литературного чтения. Способность интересно 
рассказывать истории — определение сторителлин- 
га, но потенциал его гораздо шире и глубже. Его мож
но использовать в разделе литературного творчества. 
Суть заключатся не просто в рассказе истории. Сна
чала историю нужно вспомнить или придумать с опо
рой на жизненный опыт. Выбрать именно ту историю, 
которая понравится, заинтересует, откроет что-то но
вое, заставит слушателей испытать эмоции. Для этого 
рассказчику нужно попробовать поставить себя на ме
сто своих одноклассников, попробовать понять их на
строение, интересы, т. е. пережить целую гамму чувств, 
прежде чем остановиться на какой-то теме. Составляя 
текст истории, нужно учесть особенности структуры 
любого текста, продумать выразительные средства, ко
торые помогут более эмоционально донести главную 
мысль до слушателей. Перед учителем и детьми стоит 
интересная задача — в совместной деятельности соз
дать литературный продукт, способный вызвать эмпа
тию и эмоциональную отдачу всех участников этого 
процесса.

Использование потенциала информационно-обра
зовательной среды школы также представляется ак
туальным в формировании личностных учебных дей
ствий, в развитии эмоционального интеллекта школь
ников, а также в решении задач воспитания и социали
зации [17; 19]. Использование учителем целевых тема
тических кейсов, IT-квестов, технологии «Буктрейлер», 
создание сетевых сообществ для решения обществен
но значимых проблем, продуктивное взаимодействие 
с родителями обучающихся с целью воспитания ответ
ственного гражданина информационного общества и С
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обеспечения безопасности детей в виртуальном про
странстве. Все это способствует личностному разви
тию обучающихся, воспитанию ценностного отноше
ния к себе и другим людям. Для развития эмоциональ
ного интеллекта личности можно использовать как со
всем привычные и простые приемы, так и пробовать 
что-то новое и необычное, важно при этом проявлять 
осознанность. Для более глубокого понимания учите
лем сути эмоционального интеллекта и возможностей 
современного урока для его развития появилась необ
ходимость и актуальность разработки дополнитель
ной профессиональной программы «Развитие эмоцио
нального интеллекта средствами метапредметных тех
нологий (авторы А. В. Молокова, Н. С. Лукашенко). Со
вершенствование профессиональных компетенций 
работников общего образования с учетом современ
ных требований и условий педагогической деятельно
сти отражено в работах авторов статьи [16 и др.].

Таким образом, формирование универсальных 
учебных действий обучающихся представляется ав
торам статьи весьма значимой и сравнительно новой 
профессиональной задачей учителя. Для ее эффектив
ного решения требуется особое внимание к педагоги
ческим традициям и инновациям, непрерывное повы
шение квалификации, предъявление результатов про
ектирования и реализации образовательного процес
са для внешней экспертной оценки, диссеминация 
лучших педагогических практик. Кафедра начального 
образования НИПКиПРО, включив представленные ме
тодические рекомендации в содержание дополнитель
ных профессиональных программ повышения квали
фикации и переподготовки работников образования, 
обеспечивает комплексное решение этих задач в си
стеме образования Новосибирской области.
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НОВОСТИ

ФИПИ опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2020, существенных из
менений нет

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, 
регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государ
ственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуют
ся для экспертного обсуждения до начала учебного года. С их помощью будущие участники ЕГЭ-2020 и их препо
даватели могут также составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.

Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 года незначительны: проведено ежегодное совершенствование формулировок 
некоторых заданий и критериев оценивания развернутых ответов на основе анализа результатов ЕГЭ-2019, об
ращений в Рособрнадзор и ФИПИ в период проведения основного периода экзаменов в текущем году.

^  В 2020 году не планируется изменений структуры и содержания КИМ ЕГЭ по всем предметам, кроме физики 
ш и китайского языка. Задача 25 в КИМ ЕГЭ по физике, которая ранее была представлена в части 2 в виде задания с 
^  кратким ответом, теперь предлагается для развернутого решения и может быть оценена максимально в 2 балла. 
У  Таким образом, число заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по физике увеличилось с пяти до шести. Для задания 

24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов предла-
g  гается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо два, либо три.
ЬС ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов эк-
^  заменационных материалов 2020 года.
S  Все замечания и предложения принимаются на электронный адрес: fipi@fipi.ru до 1 октября 2019 года.
10
S
О  Источник: https://minobr.nso.ru/news/9882
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