
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА

ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ПРОГРАММАХ

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

В.Б. Лебединцев

Конкретизация планируемых результатов (предметных, личностных,

метапредметных) на момент окончания ступени. Определение проме-

жуточных состояний в формировании учебных действий. Подбор ти-

повых задач по формированию универсальных учебных действий.

Конкретизация планируемых результатов в программах учебных пред-

метов. Постановка развивающих задач учебного занятия.

• образовательная программа • планируемые образовательные результа-

ты • предметные результаты • универсальные учебные действия • форми-

рование учебных действий • проектирование • тематическое планирование

Ориентация на достижение новых образовательных результатов
(надпредметных компетентностей) и достаточно чёткое обозна-
чение компонентов основной образовательной программы и тре-
бований к их содержанию — достоинства новых федеральных об-
разовательных стандартов общего образования. С одной сторо-
ны, они открывают широкое поле для педагогического творчест-
ва, но с другой — школы испытывают большие затруднения, по-
скольку новые планируемые результаты в примерной программе
не конкретизированы, надлежащий методический инструмента-
рий ещё не создан. В какой мере потенциальные достоинства
стандартов будут реализованы фактически, а в какой — останут-
ся на бумаге, во многом зависит от того, как в образовательной
программе школы будет спроектирован процесс достижения
предполагаемых результатов.

Согласно действующему Закону РФ «Об образовании»
от 10.07.1992 (ст. 15, п. 5; ст. 32, пп. 6 и 7) основная образователь-
ная программа разрабатывается и утверждается школой само-
стоятельно на основе примерных программ.

Ядро основной образовательной программы — планируемые
результаты, программа формирования (в начальной школе)
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и развития (в основной шко-
ле) универсальных учебных
действий у учащихся, учебный
план. На их основе разрабаты-
ваются остальные разделы: ра-
бочие программы предметов
(курсов), программы воспита-
ния, социализации, формиро-
вания экологической культу-
ры и т.п.

Особенности построения,
включая все ноу-хау школьно-
го уровня, порядок разработки
и принятия основной образо-
вательной программы необхо-
димо регламентировать ло-
кальным актом школы.

Подчеркнём, что в ФГОС
сформулированы требования
к содержимому разделов про-
граммы, а не к последователь-
ности их изложения, как ино-
гда ошибочно трактуют. Воз-
можны разные варианты «ар-
хитектуры» каждого раздела.

Самый непродуктивный
вариант — механическое копи-
рование примерных основных
образовательных программ на-
чального и основного общего
образования и фрагментов на-
учно-методических пособий.
Достоинство любой програм-
мы не в многословии, а в её
практичности. Если школе
приходится создавать много-
компонентную образователь-
ную программу, то важно сде-
лать её практичной. Проекти-
рование процесса достижения
планируемых результатов
включает ряд процедур.

Конкретизация
планируемых
результатов
на момент окончания
ступени

В примерной основной образо-
вательной программе, при-
званной раскрыть общие поло-
жения стандартов, часть фор-
мулировок планируемых ре-
зультатов осталась на языке
целей-ориентиров. Пример
фразы, почти дословно повто-
ряющей ФГОС и непонятной
большинству опрошенных на-
ми учителей и методистов, но
не получившей конкретиза-
ции: «У выпускника будут
сформированы основы граж-
данской идентичности, своей
этнической принадлежности
в форме осознания «Я» как чле-
на семьи, представителя наро-
да, гражданина России, чувст-
ва сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и исто-
рию, осознание ответственно-
сти человека за общее благопо-
лучие». Спрашивается: к како-
му возрасту относится эта фра-
за — к ученику 4-го класса, 11-
го или к двадцатилетнему че-
ловеку? в каких действиях эти
качества будут проявляться
у ученика? чем они будут отли-
чаться у первоклассника и чет-
вероклассника?

Очевидно, вначале следует
детализировать планируемые
результаты к окончанию ступе-
ни, взятые за основу из пример-
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ной основной образовательной
программы, — представить их
операционально, т.е. через дей-
ствия учащихся, которые мож-
но надёжно опознать1.

При этом не уместны гла-
голы типа «знать», «пони-
мать», т.к. результаты должны
быть видимыми и измеримы-
ми. Глагол «уметь» лучше упу-
стить. Например, вот так мож-
но конкретизировать на конец
начальной школы ранее ука-
занный результат: «В совмест-
ных играх и учёбе терпим к де-
тям других национальностей
и вероисповедания. Выделяет
свою национальную принад-
лежность, поддерживает пози-
тивные традиции и участвует
в национальных праздниках.
Проявляет заботу о членах се-
мьи, товарищах. Называет ос-
новные исторические факты,
даты своей семьи, посёлка (го-
рода). Проявляет корректное
отношение к символике родного
края и страны».

Школе дано право коррек-
тировать и расширять пере-
чень планируемых результа-
тов, делать бoльший акцент
на ту или иную их группу уни-
версальных учебных действий.
Это позволяет учесть социо-
культурную специфику, статус
и амбиции конкретной школы,
континент обучающихся, опыт
учителей, используемые учеб-
но-методические системы.

Заметим, что личностные
универсальные учебные дейст-

вия специфичны. Вклад в их
формирование вносит не толь-
ко школа, но и родители, двор,
социум и т.д. Полагаем, что
в начале соответствующего па-
раграфа вместо выражения
«у ученика будут сформирова-
ны» лучше употребить фразу
«школа стремится, чтобы уча-
щиеся достигли следующих
личностных результатов…».

Определение
промежуточных
состояний
в формировании
учебных действий

Для организации процесса це-
ленаправленного достижения
образовательного результата
недостаточно конкретизиро-
вать его на конец ступени. Что-
бы обеспечить процессуаль-
ный характер программы нуж-
но выделить промежуточные
этапы формирования учебных
действий — и предметных,
и универсальных — показать
их в динамике, усложнении
от класса к классу.

Пример относительно
гражданской идентичности
и этнической принадлежности.
Если к поступлению в первый
класс ребёнок выполняет такие
действия: «Участвует в играх
с теми детьми, которые ему
нравятся. В играх учитывает
интересы других детей. Назы-
вает свою национальность, пол,
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возраст, адрес. Проявляет доб-
рожелательное отношение
к близким людям. Выполняет
элементарные поручения по до-
му. Перечисляет членов своей
семьи. Распознаёт флаг и герб
Российской Федерации», то
к концу первого класса у него
могут быть сформированы сле-
дующие личностные универ-
сальные действия: «Привлека-
ет в свои игры детей, которым
не симпатизирует, под руко-
водством учителя. Учитывает
интересы других детей. Участ-
вует в праздниках класса, шко-
лы. Выполняет поручения
по классу. Перечисляет членов
своей семьи, указывает адрес
места жительства, называет
свою страну, край (область, ре-
спублику). Проявляет уважи-
тельное отношение к взрослым
(приветствует, благодарит,
правильно ведёт себя за столом
и др.). Называет достоприме-
чательности родного города,
знает названия улиц. Отлича-
ет символику Российской Феде-
рации».

Удачной формой представ-
ления универсальных учебных
действий в динамике их ус-
ложнения является таблица.
Детализация промежуточных
состояний тоже осуществляет-
ся операционально. Первый
шаг — ориентируемся на ко-
нечные результаты ступени.
Для этого в колонку № 5 таб-

лицы 1 переносим данные
из раздела «Планируемые ре-
зультаты освоения обучающи-
мися основной образователь-
ной программы». Для каждого
«мелкого» действия выделяем
отдельную строку. В колонке
№ 1 указываем предполагае-
мую сформированность УУД
к началу обучения на ступени,
например, к первому классу.
Это нужно для обеспечения
преемственности формирова-
ния УУД на разных ступенях
образования. Далее конкрети-
зируем УУД применительно
к каждому классу2. В каждом
из них будут результаты и ба-
зового, и повышенного уров-
ней: «ученик научится» и «уче-
ник получит возможность на-
учиться»; второй блок можно
выделить курсивом.

Не следует стремиться за-
полнять все ячейки в таблице.
Пустые клетки могут означать,
что формирование определён-
ных действий начнётся в сле-
дующем классе. В частности,
пустые ячейки в колонке
о стартовой готовности могут
свидетельствовать, что какие-
то умения пока не сформиро-
ваны в общей массе детей, ли-
бо учитель не владеет всей ин-
формацией об умениях буду-
щих первоклассников, поэтому
внесёт необходимые дополне-
ния в первой четверти по ито-
гам входной диагностики.
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Коммуникативные дейст-
вия можно разделить на две ус-
ловные подгруппы:
• умения строить продуктив-
ное взаимодействие и сотруд-
ничество со сверстниками
и взрослыми — в парах, груп-
пах, командах;
• умения коммуникации — ра-
ботать с информацией, выра-
жать свои мысли в устной
и письменной форме, слушать
и читать с пониманием.

В связи с этим считаем не-
рациональным делать в про-
грамме формирования УУД
отдельный раздел «Чтение. Ра-
бота с текстом» (в основной
школе — «Стратегии смысло-
вого чтения и работа с текс-
том»), как это рекомендовано
в примерных образовательных
программах начального и ос-
новного общего образования,
а включить соответствующее
содержание в раздел «Комму-
никативные УУД», разбив
на несколько частей:
• «Продуктивное взаимодейст-
вие и сотрудничество со свер-

стниками и взрослыми (в па-
рах, группах, командах)».
• «Работа с устным текстом.
Выражение своих мыслей
письменно и устно».
• «Работа с текстом: поиск ин-
формации и понимание прочи-
танного».
• «Работа с текстом: преобра-
зование и интерпретация ин-
формации».
• «Работа с текстом: оценка ин-
формации».

Полагаем, что именно ком-
муникативные действия долж-
ны стать системообразующим
компонентом надпредметных
образовательных результатов
в начальной школе3. Не слу-
чайно они выносятся на итого-
вый контроль (п. 13 ФГОС на-
чального общего образования).

Кроме того, в каждой груп-
пе УУД (личностных, регуля-
тивных, познавательных, ком-
муникативных) стоит выде-
лить ядро — учебные действия,
первостепенные по важности
и очерёдности формирования
в данном классе. Их можно
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УУД на начало

1 класса
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содержанием учебных

предметов; методы
и формы организации
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младших школьников

к концу
1 класса

к концу
2 класса

к концу
3 класса

к концу
4 класса
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обозначить шрифтом, напри-
мер, жирным.

Обратим внимание на два
важных момента. Во-первых,
наполнение программы УУД
для каждого класса очень зави-
сит от результатов, достигну-
тых большей частью учеников
на предыдущих этапах. Напри-
мер, корректировка програм-
мы для 2-го класса должна осу-
ществляться в соответствии
с полученными результатами
в 1-м классе.

Во-вторых, нужно учиты-
вать институциональную сис-
тему обучения, в рамках кото-
рой образовательная програм-
ма реализуется. Так, в системах
обучения, основанных на кол-
лективных учебных занятиях4,
промежуточные этапы форми-
рования УУД соотносятся
не с классами, а с уровнями.
В отношении каждого ученика
ставятся развивающие задачи
исходя из достигнутых им ре-
зультатов. Конечно, можно
и в классно-урочной системе
придерживаться уровней и ста-
вить дифференцированные
развивающие задачи хотя бы
относительно разных групп
учащихся. Однако далеко
не каждый учитель готов и мо-
жет так работать, что говорит
о серьёзных ограничениях
классно-урочной системы
в индивидуализации обучения
и непрерывном формировании
учебных действий — и пред-
метных, и универсальных.

Подбор типовых задач
по формированию
универсальных
учебных действий

Становление познавательных
УУД во многом связано с со-
держанием учебных курсов,
например, тема «1-е, 2-е, 3-е скло-
нения имён существительных»
органично подходит для фор-
мирования умения классифи-
цировать. Однако не стоит пы-
таться установить связь всех
УУД с содержанием изучае-
мых тем. Так, становление
личностных, регулятивных
и коммуникативных действий
осуществляется главным обра-
зом благодаря взаимодейст-
вию участников учебно-воспи-
тательного процесса, исполь-
зования специальных методов
и форм организации учебной
работы учащихся. Выполне-
ние учащимися учебных дей-
ствий не должно быть подме-
нено их созерцанием, изучени-
ем историй чьих-либо дейст-
вий (даже в самом художест-
венном и интересном описа-
нии). Вот почему образова-
тельным ситуациям и формам
деятельности следует уделить
особое внимание.

Для отражения типовых
задач формирования УУД,
связанных с содержанием
учебных предметов либо с об-
разовательными ситуациями,
предназначена колонка
№ 6 в таблице 1. Типовые зада-
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чи обозначаются посредством
наименования упражнений, за-
даний, методов и форм учеб-
ной работы. Например,
для формирования терпимости
к людям других национальнос-
тей и вероисповедания в ходе
совместных игр и учёбы в каче-
стве типовых задач можно
предложить следующие: про-
гнозирование поступков и их
последствий; групповая работа
со сменой ролей; командные со-
ревнования; столкновение и об-
суждение мнений; проигрыва-
ние конфликтных ситуаций
и т.п. Подобрать типовые зада-
чи для формирования познава-
тельных УУД поможет анализ
используемых учебников и ди-
дактических материалов.

Конкретизация
планируемых результатов
в программах учебных
предметов

Разделы «Планируемые ре-
зультаты освоения учащимися

основной образовательной
программы» и «Программа
формирования универсальных
учебных действий у учащихся»
не являются прямыми инстру-
ментами в организации про-
цесса достижения школьника-
ми образовательного результа-
та. Они служат основой
для разработки всех без исклю-
чения программ учебных пред-
метов, курсов, модулей.

Предметные действия
по каждому классу вначале по-
казываем целостно, относи-
тельно сквозных разделов кур-
са (табл. 2), а потом — в поуроч-
ном планировании (табл. 3).

При разработке табли-
цы 2 первым шагом определя-
ем предметные результаты
в рамках каждого раздела
к окончанию того или иного
класса. Учебные действия, от-
носящиеся к одному сквозному
разделу курса, записываем
в общей ячейке. На втором ша-
ге (но не наоборот!) отбираем
необходимое для этого содер-
жание из примерной програм-
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Таблица 2
Содержание и предметные планируемые результаты

освоения программы по предмету … в … классе

Раздел
Содержание

учебного
предмета

Предметные действия

Научится
Получит возможность

научиться

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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мы и/или авторской програм-
мы какого-либо учебно-мето-
дического комплекса. При этом
учителя, т.е. авторы рабочих
программ, могут либо строго
придерживаться используемых
учебников, либо существенно
от них отойти. Отметим, что
при разработке программ учи-
теля часто делают открытие,
что достичь планируемых ре-
зультатов, оказывается, можно
и без некоторых тем, заложен-
ных авторами учебников.

В поурочном планирова-
нии (табл. 3) отражается про-
цесс формирования как пред-
метных действий, целостно
обозначенных в таблице 2, так
и универсальных, включённых
в программу формирования
УУД. Основные виды учебной
деятельности обучающихся
раскрываются на языке учеб-
ных действий.

Для планирования УУД
используются две колонки.
В одной (№ 4) фиксируются
УУД, которые соотносятся с со-
держанием определённых тем
курса, а в другой (№ 5) обозна-
чаются все остальные, посколь-

ку их формировать можно
практически на любом занятии.
Тем самым программа форми-
рования УУД, носящая меж-
дисциплинарный характер, по-
лучает преломление в учебном
предмете. В программу курса
включаются только те УУД, ко-
торые есть возможность фор-
мировать средствами данного
учебного предмета. Например,
умение читать с пониманием
вряд ли является приоритет-
ным для физкультуры.

Планирование этих групп
универсальных действий осуще-
ствляется по-разному. Колонка
№ 4 составляется на весь учеб-
ный год. Её состав во многом за-
висит от содержания используе-
мых учебников и дидактических
материалов. При этом часть яче-
ек могут остаться свободными.
Графа № 5 предназначена
для оперативного планирова-
ния, которое осуществляется
на предстоящий срок — не более
месяца. Здесь указываются
УУД, связанные не с содержа-
нием учебного материала, а с ме-
тодами и формами организации
учебной работы учащихся.
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Календарно-тематический план и результаты освоения
программы по предмету … в … классе

№,
дата

Тема
(содержание)

занятия

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные
действия

УУД,
соответствующие
содержанию тем

УУД, планируемые по ходу
реализации программы

курса

1 2 3 4 5
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При составлении календар-
но-тематического плана пред-
лагаем ориентироваться
на следующие рекомендации:
• Формирование любых учеб-
ных действий требует немало-
го времени, поэтому рацио-
нальным будет выделить груп-
пу планируемых результатов
для серии занятий. В этом слу-
чае строки в колонке объеди-
няем в одну ячейку. Разумеет-
ся, при этом нужно учитывать
особенности каждого предме-
та. Так, в курсе русского языка,
математики и литературного
чтения есть ряд сквозных
предметных действий, список
которых можно вынести
за пределы таблицы. Кроме то-
го, в литературном чтении та-
кой список можно разбить
на группы: работа с книгой,
чтение с пониманием, пере-
сказ, аудирование, литературо-
ведческий анализ, сочинитель-
ская деятельность, вырази-
тельное, беглое и правильное
чтение5. Чтобы целенаправлен-
но формировать умения ре-
шать математические задачи
разных видов, рекомендуем
включить соответствующие
действия в поурочное плани-
рование отдельным столбиком.
• Календарно-тематический
план можно дополнить колон-
кой «Наименование типовых за-
даний, методы и формы органи-
зации учебной работы учащихся
по формированию УУД».
• Корректировка календарного

плана формирования УУД
в ходе реализации програм-
мы — не только право учителя,
но и обязательное условие про-
дуктивного учебно-воспита-
тельного процесса. С чего на-
чать, учитель определит на ос-
нове входной диагностики,
своих предположений и имею-
щейся у него информации
о сформированности у детей
УУД, а затем вносит измене-
ния, кардинальные или част-
ные. (И не надо программу
сшивать и опечатывать, как хо-
тели бы этого бюрократы
от образования. Нормативных
оснований для такого «швей-
ного дела» не существует!)
• В отличие от классно-урочной
системы обучения, календар-
ный план формирования УУД
в рамках нефронтальных учеб-
ных занятий выносится за пре-
делы таблицы 3. Вначале,
для приобретения опыта работы
над УУД, он может быть общим
для всего коллектива или раз-
ных групп учащихся. Но в по-
следующем программа форми-
рования УУД должна будет по-
лучить отражение в индивиду-
альных образовательных про-
граммах каждого учащегося6.

Постановка задач
учебного занятия

На основе календарного пла-
нирования ставятся развиваю-
щие и воспитательные задачи
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занятия. При их постановке
предлагаем использовать такие
формулы:
• «Задачи урока направлены
на достижение следующих пла-
нируемых результатов:

предметных: делить мно-
гозначное число на однознач-
ное с использованием алго-
ритма;

познавательных УУД: ус-
танавливать последователь-
ность учебных действий».

• «Развивать у обучающихся
коммуникативные УУД: зада-
вать друг другу вопросы на по-
нимание».

Решение таких задач связа-
но с изменением организацион-
ной структуры занятий, моди-
фикацией дидактического ма-
териала, с помощью которого
учащиеся инициируются на вы-
полнение не только предмет-
ных, ещё и надпредметных дей-
ствий7. Кроме того, непрерыв-
ное формирование учебных
действий связано с системати-
ческим их отслеживаем посред-
ством специальных учётных
таблиц, что позволяет вносить
необходимые коррективы в ор-

ганизацию учебно-воспита-
тельного процесса.

Таким образом, мы продемон-
стрировали, как образовательная
программа может соответство-
вать ряду критериев: практич-
ность, ориентация на планируе-
мые результаты, детализация ре-
зультатов, их диагностичность,
процессуальность их достижения.

Несмотря на ряд дискусси-
онных вопросов и содержатель-
ную неполноту ФГОС, они ини-
циируют разработки в области
состава и способов формирова-
ния надпредметных компетент-
ностей (универсальных учеб-
ных действий). Долгое время
такие разработки вызывали ес-
ли не осмеяние, то недоумение:
«Зачем этим заниматься, если
никто этого не требует?». Прав-
да, есть серьёзное опасение, что
внедрение ФГОС остановится
на оценивании новых результа-
тов, а не на организации их до-
стижения. Ведь всегда есть чем
отчитаться — обязательно най-
дутся ученики, у которых без
наших усилий будут сформиро-
ваны определённые универ-
сальные учебные действия.
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