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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ РАЗРАБОТКИ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И СПОСОБАХ

ИХ ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Б.А. Асташев, Т.П. Багинская, Е.В. Емельянова

Рассматривается проблематика формирования универсальных учеб-
ных действий. Предлагается некоторый перечень результатов, достижение
которых безусловно позволит оценить степень сформированности универ-
сальных учебных действий на различных этапах школьного образования.

Как известно, в федеральном государственном образовательном
стандарте (ФГОС) прописаны только итоговые результаты, которых долж-
ны достичь учащиеся по окончании соответствующей ступени. Считается,
что каждая образовательная организация сама вправе определять, каким
путем ей к этим результатам следует идти.

Проблема заключается в том, что далеко не каждая образовательная
организация в состоянии определить, двигаясь по какому пути, она может
достичь заданных результатов. Дело в том, что понимая в общих чертах, с
помощью каких педагогических средств в принципе можно добиться жела-
емого, разработчики образовательных программ обычно испытывают за-
труднения в тактических вопросах. Например, общеизвестно, что одним из
основных средств формирования универсальных учебных действий (УУД)
является выполнение школьниками проектов. Но очевидно, что проект, вы-
полняемый в пятом классе, должен отличаться от проекта, выполняемого
тем же учеником в девятом классе. А в чем эти отличия должны заклю-
чаться – непонятно.

В рамках работы в статусе муниципальной пилотной площадки по
введению федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования и краевой пилотной площадки по введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования в гимназии № 10 г. Красноярска сформулированы неко-
торые предложения по данному вопросу.

Но прежде всего следует развести два понятия: метод проектов и
обучение проектированию.

Метод проектов нацелен на преодоление формализма в знаниях уча-
щихся. По замыслу авторов, данный метод должен был помочь преодолеть
отчуждение школьника от его образования, дать ему возможность обрести
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личные смыслы. Для этого в качестве педагогического средства были вы-
браны практические задания (которые и стали называться «проектами»),
темы которых могли предлагаться учителем или быть инициативой самих
учеников – главное, чтобы они были связаны с их реальной жизнью, и при
этом работы выполнялись бы детьми с удовольствием.

В отличие от метода проектов, обучение проектированию – это обу-
чение конкретному типу деятельности, а не деятельность, нацеленная на
лучшее, более прочное освоение учебного материала61.

В основу принятых в гимназии представлений о путях формирования
универсальных учебных действий положены идеи метода проектов, а
именно:

1. Задания должны быть сообразны природе и интересами учащихся;
2. Задания должны опираться на целесообразную деятельность62.
На наш взгляд, использование метода проектов, в отличие от обуче-

ния проектированию (точнее, воспроизведения школьниками процедуры
проектирования), предоставляет больше возможностей для формирования
УУД и придает учебному процессу больше гибкости.

Попробуем показать это на примере:
В общем виде итоги формирования УУД в начальной школе можно

сформулировать так (по материалам краевых контрольных работ в 4 классе):
1) умение порождать некоторые продукты собственной деятельности;
2) умение работать в группе;
3) умение презентовать результаты своей работы.
В связи с этим вырисовываются следующие направления работы со

школьниками:
1) отработка индивидуальных умений (ручных, технологических и т.п.);
2) отработка группового взаимодействия;
3) отработка презентационных умений.
Рассмотрим эти направления подробнее.
Отработка индивидуальных умений необходима всякому учащемуся

как основа для того, чтобы он мог порождать не фантазии, а реальные про-
дукты. Дело в том, что фантазии всегда безграничны, а реальный продукт
всегда имеет ограничения по возможности изготовления, применимости и

61 Подробнее об этом см., например: Асташев, Б.А. Нормативное описание учебных
программ, использующих проектную деятельность учащихся. / А.Б. Асташев // Педаго-
гика развития: посредническая функция и посредническое действие в образовании. Ма-
териалы 18-й научно-практической конференции. Красноярск, апрель 2011 г. – СФУ. –
Красноярск, 2012. – С. 236-243

62 Подробнее об этом: Асташев, Б.А. Емельянова, Е.В. Принципы разработки зада-
ний, нацеленных на формирование универсальных учебных действий. Практики разви-
тия: индивидуальные, корпоративные, институциональные свободы и ограничения.
Материалы 21-й научно-практической конференции. Красноярск, апрель 2014 г. –
Красноярск, 2015. – С. 315-320.



221

т.п. Учащийся должен знать о существовании этих ограничений, чтобы
иметь возможность их преодолевать.

Учитель может рассказывать о существовании таких ограничений, но
практика показывает, что гораздо эффективнее ученик знакомится с ними в
процессе собственной практической деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что формирование у школьника индивиду-
альных умений является столь же важным для порождения им реальных
продуктов его практической проектной деятельности, как, например, важна
для художника хорошая техника рисования. Известно, что отсутствие у ху-
дожника такой техники является серьезным препятствием на пути реали-
зации его замыслов.

Отработка индивидуальных умений младшего школьника должна
включать в себя: наработку ручной умелости при работе с различными ма-
териалами; знание свойств различных материалов; знание технологии из-
готовления; умение использовать знания, полученные на уроках для по-
рождения реальных продуктов, и на определенным образом выстроенных
уроках технологии, модулях, содержащих практическую деятельность (ис-
следовательских, проектных и т.п.), интегрированных уроках и т. д.

О важности умения работать в группе написано достаточно много,
поэтому обсуждать этот вопрос в рамках данной статьи представляется не-
уместным. Отметим только, что групповое взаимодействие между млад-
шими школьниками целесообразнее отрабатывать не с помощью специаль-
ных тренингов, а в процессе выполнения коллективных действий, дел и
мероприятий (здесь уместно вспомнить опыт октябрятского движения), а
также групповых заданий.

Умение презентовать результаты для младшего школьника, на наш
взгляд, должно включать в себя:

• умение выделить основное в своей разработке;
• умение описать это основное в тексте;
• умение составить по этому тексту презентацию.
Очевидно, что лучше всего научиться этому можно в процессе уча-

стия в конференциях, семинарах и т.п. При этом важно подчеркнуть, что
такого рода мероприятия никоим образом не должны быть организованы
по образцу пресловутых конференций НОУ (особенно районного масшта-
ба). Их организаторам всегда нужно помнить об учебном характере этих
конференций и т.п., и ни в коем случае не пытаться как-то ранжировать де-
тей по результатам их докладов, но при этом не забывать, что школьники
всегда ждут отношения взрослого, учителя к своей работе (причем отно-
шения благожелательного!), ее оценки.

Соответственно, мы считаем, что для основной школы результаты
формирования УУД в общем виде можно выразить как:

• инструментальное оснащение ученика;
• формирование у него способности к продуцированию идей;
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• формирование у него определенной системы целеполагания.
Обращаем внимание на то, что работа по инструментальному осна-

щению ученика для выполнения им проектных заданий должна вестись на
протяжении всего школьного образования, усложняясь по мере роста и
развития ученика.

Так, например, в начальной школе речь шла в основном о ручной
умелости и первоначальных технологических навыках. В основной же
школе мы должны оснастить ученика инструментами для решения мысли-
тельных задач.

Мы должны дать обучающемуся способы самостоятельного добыва-
ния знаний, такие как работа с текстом, исследование и т.п.; научить его
работать с моделями – сформировать у него умение вычленить важное для
решаемой задачи, умение отбросить несущественное для данной задачи,
умение составить схему; научить аргументировать свою точку зрения с
опорой на текст. Ну и, естественно, не забыть про умения, формируемые на
занятиях по предметам, составляющим образовательную программу. Но
при этом мы понимаем, что мы должны продемонстрировать школьнику с
помощью специально подобранных заданий, как данные предметные уме-
ния используются на практике.

Говоря о формировании у учащегося способности к продуцированию
идей, мы подразумеваем, что он должен не просто научиться выдвигать
идею, но и должен научиться оценивать ее работоспособность, и уметь до-
вести ее до практического результата.

Необходимость работы с целеполаганием обучающихся связана с
тем, что для них в период подростничества характерна т. н. «слабость це-
ли». Любой учитель знает, что ученики основной школы готовы часами об-
суждать свои намерения сделать какое-нибудь дело, но само дело так и
останется несделанным.

Поэтому, для того, чтобы школьник мог успешно решать задачи, ко-
торые возникнут перед ним в старшей школе, в основной школе нам необ-
ходимо научить его умению ставить цель и сформировать у него способ-
ность удерживать эту цель в течение продолжительного времени.

Всего этого можно добиться в процессе выполнения учащимися ин-
дивидуальных и групповых проектных заданий.

Отметим, что выделение таких обобщенных результатов, достижение
которых будет способствовать формированию УУД, описанных во ФГОС,
позволяет разрабатывать задания, в которых формирование УУД обеспечи-
вается за счет варьирования последовательности развертывания вышеопи-
санных умений и способностей, а также за счет степени самостоятельности
выполняемой работы.

Кроме того, предлагаемый подход дает возможность оценить успеш-
ность формирования УУД у учащихся. Такая оценка возможна с выделени-
ем уровней сформированности, например:
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Не сформировано – «1».
Сформированность слабая – «2» (демонстрируются отдельные фраг-

менты).
Сформированность удовлетворительная – «3» (цельность просматри-

вается, но нет самостоятельности).
Сформированность хорошая – «4» (цельно, но неуверенно).
Сформированность отличная – «5» (цельно, системно, самостоятельно).
Подведем некоторые итоги. Описываемый в данной статье подход,

позволяет создать целостную возрастосообразную систему, нацеленную на
достижение результатов, заявленных во ФГОС.


