
С 1 сентября  2011  года в школах Российской Федерации был введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) второго поколения. 

  
В чем отличие новых стандартов от ныне действующих? 

  
Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что целью является не предметный, а 

личностный результат. Важна, прежде всего личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе 

обучения изменения, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Традиционное обучение 
Инновационное 

Развивающее обучение 

1) базируется на принципе доступности; 1) опирается на зону ближайшего развития; 

2) учащийся выступает в роли объекта ПД; 2) учащийся действует как субъект собственной УД; 

3) ориентировано на усвоение определенной 

суммы знаний; 

3) нацелено на усвоение способов познания как 

конечной цели учения; 

4) развивает обыденное 

мышление,эмпириический способ познания 

4) развивает теоретическое мышление и 

теоретический способ познания; 

5) решая конкретно-практические задачи, 

учащиеся усваивают частные способы; 

5) на первый план выступают учебные задачи, решая 

их учащиеся, усваивают общие способы умственной 

деятельности 

6) в результате формируется индивид – 

человек, способный к исполнительской 

деятельности. 

6) формируется личность, способная к 

самостоятельной творческой деятельности. 

  

  
Федеральный государственный образовательный стандарт - 

это совокупность трех систем требований: 
1. Требование к результату образования. 

2. Требование к структуре основных образовательных программ (то, как школа выстраивает свою 

образовательную деятельность). 

3. Требование к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, 

информационное сопровождение и пр.). 

  

            В Стандарте 2004 г. детально описывалось содержание образования темы, дидактические единицы. В 

Стандарте же 2009 г. содержание образования детально и подробно не прописано, зато четко обозначены 

требования к его результатам. 
            

            В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 

-разработку содержания и технологий образования, определяющих пути и способы личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий познания и освоения 

мира; 

-признание решающей роли способов организации  образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей личностного, -социального и познавательного 

развития обучающихся; 

-учет роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей и путей образования и 

воспитания; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

-обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

-гарантированность достижения планируемых результатов основной образовательной программы. 



            Из истории. В 30-х годах прошлого столетия известный отечественный исследователь Лев 

Семенович Выготский разработал новую инновационную модель обучения, которая опережает развитие. 

Соотношение их можно представить следующим образом: 
Согласно этой теории обучение не есть развитие, но «правильно организованное», оно ведет за собой детское 

умственное развитие, развивает ряд процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными. 

Зона ближайшего развития включает те действия, которые ребенок, опережая естественное развитие, способен 

выполнить в совместной деятельности с учителем, но которые бы он не выполнил самостоятельно или 

выполнил позднее и медленней. Таким образом, ещё в 30-х годах прошлого столетия Л.С. Выготский обосновал 

обучение, которое в настоящее время определяют как развивающее. Важный этап разработки теории РО и 

внедрения ее на уроках связан с исследованиями Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Основой технологии РО, по 

В.В. Давыдову, является теория УД. Между обучением и развитием человека всегда находится его деятельность. 

Таким образом, формула Л.С. Выготского (развитие → обучение) дополнилась третьим звеном – 

«деятельность» и приобрела следующую структуру: 

   развитие → деятельность → обучение 

Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова позволила нашим исследователям разработать деятельностный подход 

(принцип), который применяется в РО. Суть этого подхода может быть выражена в свернутой, до предела 

сжатой формуле как «деятельность-личность», т.е. «какова деятельность, такова и личность и вне деятельности 

нет личности». 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается 

следующей системой дидактических принципов: 

  
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, 

осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

  
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне 

технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

  
3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного системного представления о 

мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки в системе наук). 

  
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения 

содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственного стандарта знаний). 

  
5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

  
6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к систематическому 

перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

  
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном 

процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

  

            В качестве основного результата образования выступает овладение набором универсальных 

учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессиональные задачи. 

Прежде всего, в зависимости от задач, с которыми предстоит столкнуться непосредственно школьнику и 

выпускнику во взрослой жизни, и разрабатывался новый образовательный стандарт. 
 Универсальные учебные действия - это 

 - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
            Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 



очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД). Овладение УУД дает 

учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений на основе формирования 

умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД это обобщенные действия, порождающие 

мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. 
             В нашей школе процесс формирования универсальных учебных действий давно является предметом 

пристального внимания педагогов, администраторов, психологов, что позволяет сделать вывод о готовности к 

реализации требований Стандарта по формированию ведущей компетентности учебной самостоятельности. 
  

            Личностные результаты основаны на системе ценностных отношений учащихся - к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. 
  

            Во все времена деятельность школы была направлена на решение воспитательных задач, однако только 

в Стандарте второго поколения определены результаты воспитания: чувство гражданской идентичности, 

патриотизм, учебная мотивация, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои 

решения и поступки, толерантность и многое другое. 
            В основе Стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности 

гражданина России. Каждый учебный год школа реализует помимо учебно-методической темы воспитательную 

тему. 
            Отдельные воспитательные программы существуют в деятельности каждого классного коллектива и 

разработаны для каждой возрастной ступени школы. Для нас принципиально важно, что школа помимо знаний 

должна ставить целью воспитание учащихся. 
  

  
В Стандарте второго поколения определен «портрет» 

выпускника начальной школы 

  

            «Здоровье - это еще не все, но все без здоровья - ничто», - гласит известный афоризм. Проблема 

сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного 

направления. Идеяздоровьесбережения учащихся в образовании красная нить национального проекта 

«Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными 

изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик». 
  

            В Федеральном государственном образовательном стандарте прописаны виды деятельности, 

которыми должен овладеть младший школьник. Именно деятельность, а не просто совокупность неких 

знаний определена Стандартом как главная ценность обучения. В условиях, когда объем информации 

удваивается, как минимум каждые пять лет, важно не просто передать знания человеку, а научить его овладеть 

новым знанием, новыми видами деятельности. Это принципиальное изменение. На уроках, во внеурочной 

деятельности основное внимание будет уделяться развитию видов деятельности ребенка, выполнению 

различных проектных, исследовательских работ. На сегодняшний день в этом направлении школа имеет 

положительный опыт: ежегодно учащиеся начального звена осуществляют разработку индивидуальных, 

коллективных проектов; многие дети становятся победителями не только школьных, но и городских научно-

практических конференций. 
            Практическая направленность уроков, занятий позволит учителям создать условия для формирования у 

детей самостоятельности выбора действия, способа добывания информации, самоконтроля, адекватной 

самооценки, умения сотрудничать и т.д. 
             Одним из новшеств стандартов второго поколения, которое будет замечено всеми участниками 

образовательного процесса, следует считать появление внеучебной деятельности в учебном плане 

школы. На нее отводится десять часов в неделю во второй половине дня, т.е. в среднем по два часа каждый 

день. Эти часы не относятся к обязательной учебной нагрузке. Внеурочные занятия не продолжение, а 

углубление базового содержания образования. Это часы учебного плана по выбору. Теперь у каждого ребенка 

совместно с родителями появится возможность выбрать себе интересное дело: спортивно-оздоровительные 

занятия, рисование, музыку и т.д. 
             В школе накоплен достаточный  опыт предоставления ученикам возможности занятий по интересам в 

рамках дополнительного образования, поэтому это направление деятельности для нас не является новым, 

сложным. Наш опыт интеграции основного и дополнительного образования позволит эффективно, качественно 

организовать внеучебную деятельность школьников. 



  

            Основная образовательная программа начального общего образования школы, с которой имеет 

возможность ознакомиться каждый из родителей обучающихся, определяет систему норм, регламентирующих 

содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего достижение планируемых 

результатов. В образовательной программе прописан планируемый результат, система оценивания, учебный 

план, особенности организации учебного процесса, используемые технологии и др.  
  

            Как было сказано выше, в Стандарте второго поколения прописаны требования к условиям реализации 

Основной общеобразовательной программы начального общего образования. Наличие требований к условиям 

означает, что без них достижение результата невозможно. 
            В стандарте описываются требования к информационному пространству (что является новым), к 

материально-техническому обеспечению, учебному оборудованию, к кадровым, финансовым условиям. 
  

            В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов меняется 

система требований к результату образования, меняется и система оценивания достижений учащихся. 

Независимая экспертиза будет направлена на оценку результата образования при переходе четвероклассников на 

следующую ступень обучения. Учащиеся 4х классов напишут итоговые работы по русскому языку и математике, 

а также комплексную работу на основе текста, которая позволит оценить сформированность универсальных 

учебных действий умения учиться. Особое место в новой системе оценивания уделеноПортфолио. Данная 

форма оценивания достижений учащихся частично освоена в школе: большинство учеников с 1 класса 

накапливают свои результаты и представляют их как в классном, так и в 

индивидуальном портфолио. Теперь наличие подобного портфолио становится обязательным 

требованием! Педагогами школы накоплен опыт оценивания текстовых умений учащихся. 
  

Типология уроков А.К. Дусавицкого. 

  
Тип урока определяет формирование того или иного учебного действия в структуре учебной деятельности: 

Урок постановки учебной задачи. 

Урок решения учебной задачи. 

Урок моделирования и преобразования модели. 

Урок решения частных задач с применением открытого способа. 

Урок контроля и оценки. 

  

            Для построения урока в рамках ФГОС НОО важно понять, какими должны быть критерии 

результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся. 
Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 
Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности 

учащихся в учебном процессе. 
Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы. 
Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы 

обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 
На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит специальное 

формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся). 
Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого 

специальные приемы. 
Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает 

минимальные успехи. 
Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 
Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение, 

обучает корректным формам их выражения. 
Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, 

психологического комфорта. 
На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения, 

совместную деятельность и т.д.) 

  
Структура уроков ведения нового знания 

в рамках деятельностного подхода имеет следующий вид: 

  



1. Мотивирование к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной 

деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, 

а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности (“надо”); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности 

и самополагания в ней, предполагающие сопоставление учеником своего реального “Я” с образом “Я - 

идеальный ученик”, осознанное подчинение себя системе нормативных требований учебной деятельности и 

выработку внутренней готовности к их реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему самостоятельному 

выполнению пробного учебного действия, его осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового знания, их обобщение и 

знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

  
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для этого учащиеся 

должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) место- шаг, операцию, где 

возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и на этой основе 

выявить и зафиксировать во внешней речи причину затруднения - те конкретные знания, умения или 

способности, которых недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят 

цель (целью всегда является устранение возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, 

строят план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит 

учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, 

предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально 

и знаково. Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. 

В завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее 

затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают типовые задания на 

новый способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно 

выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В 

завершение организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий 

и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации 

успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется использование изученного ранее 

материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем новых способов действий. Таким 

образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по изученным нормам, а с другой – 

подготовка к введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка 

учениками собственной учебной деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности. 



 


