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В настоящее время они находятся в стадии
разработки и апробации. В 2008/09 учеб-
ном году предусмотрена широкомасштаб-
ная апробация образовательных стандар-
тов второго поколения для начальной
школы, в 2009/10 — основной школы
и в 2010/11 — старшей школы. Офици-
альное введение стандартов в образова-
тельную практику намечено на 2011 год.

В основу стандартов второго поколения
положен новый тип взаимоотношений: се-
годня не только государство может требо-
вать от ученика необходимого уровня об-
разованности, но и ученик и его родители
вправе требовать от государства качест-
венного выполнения взятых на себя обя-
зательств по предоставлению образова-
тельных услуг. «В этом контексте стан-
дарт — средство обеспечения стабильнос-
ти заданного уровня качества образования
и его постоянного воспроизводства и раз-
вития. Будучи стабильным в течение оп-
ределённого диапазона времени, он в то
же время динамичен и открыт для изме-
нений, отражающих меняющиеся общест-
венные потребности и возможности систе-
мы образования по их удовлетворению»2.

Ныне действующие стандарты создава-
лись в условиях возникновения многочис-
ленных и разнообразных образовательных
систем, что создавало реальную угрозу
единому образовательному пространству

Ñегодня отечественная педагогика
переживает период, не имеющий
в её истории аналогов по сложно-

сти, остроте и динамичности. Про-
исходящие в стране перемены со-
циально-экономического характера
совпали по времени с общемиро-
вым процессом перехода от индус-
триального к информационному
обществу. 

Новые требования рыночной эко-
номики и формирующегося быст-
рыми темпами информационного
общества поставили систему обра-
зования перед необходимостью
кардинально переосмыслить сущ-
ность всех образовательных целей
и задач, форм и содержания обу-
чения подрастающего поколения.
Откликаясь на требования совре-
менности, российские педагоги
впервые смыслом и целью образо-
вания назвали развитие личности
школьников, а стратегической за-
дачей образовательной полити-
ки — стимулирование их активно-
сти. Для реализации поставленных
целей и задач было разработано
второе поколение государственных
образовательных стандартов, кото-
рые должны стать одним из веду-
щих инструментов реализации но-
вых тенденций.

1 При подготовке статьи были использованы
материалы, представленные на сайте
http:/www.standart.edu.ru. 2 Концепция государственных стандартов общего

образования. // http://standart.edu.ru/attach/17/841.doc
С. 3.
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страны. Сегодня стандарты первого поколения
выполнили возложенную на них задачу сохра-
нения единого базового ядра образования
в российских школах, ограничив инвариантные
компоненты минимально допустимым (доста-
точным) уровнем содержания и требований
к подготовке выпускников. Однако им прису-
щи некоторые черты образовательной политики
прежнего индустриального общества, что вы-
зывало справедливые критические замечания
педагогической общественности.

Стандарты второго поколения, сохраняя, разви-
вая и конкретизируя многие идеи предшествую-
щих проектов, делают существенный шаг вперёд
в модернизации системы российского образова-
ния, так как учитывают изменившиеся сегодня
запросы личности и семьи, ожидания общества,
требования государства. В частности, сделана
попытка устранить ряд существенных противо-
речий, вокруг которых специалисты постоянно
вели горячие споры. Они касались распределе-
ния учебного времени по предметам, целесооб-
разности включения той или иной тематической
единицы в программу изучения и пр. Стандарты
нового поколения предложили концепцию «фун-
даментального ядра», в котором фиксируется на-
бор ключевых фактов, понятий, идей, методов
и теорий, относящихся к областям знаний, пред-
ставленным в школьном курсе. «Фундаменталь-
ное ядро», состоящее из цикла базовых дисцип-
лин школьного курса (русского, родного, иност-
ранного языков, математики и информатики),
цикла гуманитарных (литература, искусство, гео-
графия, история, обществоведение) и естествен-
но-научных (физика, химия, биология) дисцип-
лин, призвано определить тот объём знаний,
без понимания, усвоения или знакомства с кото-
рым современный человек не может считаться
достаточно образованным, и тот объём универ-
сальных учебных умений, который позволит че-
ловеку обучаться в течение всей жизни.

Рассмотрим принципиальные характеристики
новых стандартов для начальной школы. В от-
личие от стандартов первого поколения, кото-
рые были ориентированы на результаты пред-
метного обучения и сохранение присущего оте-
чественному образованию общего высокого
уровня знаний, на первый план стандарты вто-
рого поколения выдвигают развитие личности
и компетентностный подход, подчёркивают
значимость операциональных компетенций.

Иными словами, образование озабочено
не столько тем, чтобы «накормить» ре-
бёнка, сколько тем, чтобы научить его
«готовить пищу».

Другое существенное их отличие заклю-
чается в том, что помимо требований
к ученику и учителю они предъявляют
требования к деятельности системы обра-
зования всех уровней — от федеральных,
региональных до конкретных образова-
тельных учреждений, указывая и для них
критерии освоения образовательных про-
грамм. Обозначены три группы требова-
ний: 1) к структуре и содержанию базис-
ного образовательного плана, 2) к ре-
зультатам его освоения и 3) к условиям
реализации образовательных программ.
Тем самым расширился круг лиц, отвеча-
ющих за исполнение стандарта, что даёт
возможность рассматривать их как обще-
ственный договор, который распределяет
взаимные обязательства (права и ответст-
венность) между всеми участниками об-
разовательного процесса: государством,
обществом, семьёй.

Ведущим документом триады требова-
ний выступают «Òðåáîâà�èÿ ê ðåçóëü-
òàòà� îñâîå�èÿ îñ�îâ�ûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëü�ûõ ïðîãðà��», которые пред-
ставляют собой своеобразный заказ об-
щества и государства системе образова-
ния. Принципиальным новшеством явля-
ется то, что результаты образования оп-
ределены как ключевой, системообразу-
ющий компонент стандартов, во многом
определяющий содержание других ком-
понентов и одновременно контролирую-
щий их выполнение по цепочке: требо-
вания к результатам → виды учебной
деятельности, способные сформировать
заданные конкретные результаты, →
средства и условия обучения, обеспечи-
вающие учебную деятельность.

Требования к результатам освоения ос-
новных образовательных программ — это
критерий для индивидуальной оценки об-
разовательных достижений каждого уче-
ника, которая складывается в основном
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Ëè÷�îñò�ûå �åéñòâèÿ направлены
на осознание и принятие жизненных цен-
ностей, нравственных и моральных норм,
становление личностной позиции в отно-
шении всего, что окружает ребёнка. Ðåãó-
ëÿòèâ�ûå �åéñòâèÿ позволяют управлять
процессами познания, они включают уме-
ния принять учебную задачу, планировать,
контролировать и корректировать дейст-
вия, необходимые для её решения, оцени-
вать успешность выполненной работы.
Ïîç�àâàòåëü�ûå �åéñòâèÿ обеспечивают
поиск и анализ необходимой информации,
умение моделировать и осуществлять спо-
собы и операционные действия решения
задач. Êî��ó�èêàòèâ�ûå �åéñòâèÿ на-
правлены на организацию и осуществле-
ние сотрудничества, а именно: умение
слышать и понимать партнёра, наиболее
полно и точно передавать и принимать
информацию, соотносить свои действия
с действиями партнёра и пр.

Предметными названы результаты, кото-
рые выражаются в усвоении школьниками
конкретных элементов социального опыта,
изучаемого в рамках отдельного учебного
предмета. К ним относятся знания, уме-
ния и навыки, опыт решения проблем,
опыт творческой деятельности.

Все результаты освоения основных обще-
образовательных программ с позиций их
контроля и оценивания в рамках содержа-
ния отдельных учебных предметов разде-
лены на две категории — подлежащие
и не подлежащие итоговой персонифици-
рованной оценке.

К результатам, которые подлежат итого-
вой оценке, относятся параметры функ-
циональной грамотности в области кон-
кретного учебного предмета: способность
решать учебные задачи на основе сфор-
мированных предметных и универсаль-
ных способов, знания из области содер-
жания данного предмета, владение базо-
вым понятийным аппаратом, необходи-
мым для дальнейшего образования, уме-
ния получать и анализировать информа-
цию, заданную в различных формах,

из результатов его познавательной и операцио-
нальной (метапредметной) деятельности; инте-
гральной оценки эффективности деятельности
системы образования на всех уровнях (респуб-
лики, региона, отдельного образовательного
учреждения).

Требования к результатам — обязательная
составная часть всех видов общеобразова-
тельных программ. Они включают три груп-
пы результатов — личностные, метапредмет-
ные, предметные.

Личностными результатами являются позна-
вательные потребности, а также система цен-
ностных отношений учеников — к себе, дру-
гим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу и его ре-
зультатам.

К метапредметным результатам относятся
обобщённые способы деятельности, названные
в стандартах универсальными учебными дей-
ствиями (УУД), которые могут применяться
не только в рамках образовательного процес-
са, но и при решении реальных познаватель-
ных или практических задач в самых различ-
ных областях человеческой деятельности. 

Деятельностный подход к обучению младших
школьников присутствовал и в стандартах
первого поколения. Однако в новых стандар-
тах сделан существенный шаг вперёд в реа-
лизации этой цели: как видим, учебные уме-
ния разделены на два больших блока —
универсальные и предметные. Термин уни-
версальные учебные действия заменил со-
бой используемые сегодня в педагогике тер-
мины общеучебные умения, общепознава-
тельные действия, надпредметные дейст-
вия и прочие, которые, по сути, называли
схожие понятия. Универсальные учебные
действия — это обобщённые действия, по-
рождающие мотивацию к обучению и позво-
ляющие учащимся ориентироваться в различ-
ных областях познания (О. Карабанова).
Разработчики стандартов сгруппировали их
в четыре блока: личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные. 

Ãàëèíà Ìèñàðåíêî.  Íà ïóòè ê îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì íîâîãî ïîêîëåíèÿ
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способность работать с учебными моделями
изучаемых объектов и явлений, умение при-
менять приобретённые знания для решения
различных типичных жизненных проблем,
выполнение различных социальных ролей,
способность к контролю и самоконтролю.
По результатам итоговой оценки педагогичес-
кий совет образовательного учреждения при-
нимает решение о готовности выпускников
начальной школы к продолжению образования
в основной школе.

К результатам, которые не подлежат персони-
фицированной итоговой оценке, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые
отражают его индивидуально-личностные по-
зиции (религиозные, эстетические, политичес-
кие и др.); характеристика социальных чувств
(патриотизм, толерантность, гуманизм и др.).
Оценка этих параметров предполагается в хо-
де неперсонифицированных мониторинговых
исследований, по результатам которых состав-
ляются проекты региональных программ раз-
вития, программ поддержки образовательного
процесса и т.д.

Ñòà��àðòû âòîðîãî ïîêîëå�èÿ ïðå�úÿâëÿþò
òðåáîâà�èÿ �å òîëüêî ê ó÷å�èêà�, îâëà�åâàþ-
ùè� ïðîãðà��îé òîãî èëè è�îãî ó÷åá�îãî
ïðå��åòà, �î è ê îáùåîáðàçîâàòåëü�î�ó ó÷-
ðåæ�å�èþ, îñóùåñòâëÿþùå�ó îáó÷å�èå
øêîëü�èêîâ ïî ïðè�ÿòîé è� îáðàçîâàòåëü�îé
ïðîãðà��å. Ýòî èõ ïðè�öèïèàëü�îå îòëè÷èå
îò �åéñòâóþùèõ ñòà��àðòîâ.

Требования к результатам, на достижение
которых должна быть ориентирована образо-
вательная программа общеобразовательного
учреждения, определяют структуру и содер-
жание образовательного процесса, обеспечи-
вающего:
● расширение представлений об основных сфе-
рах культуры и человеческой деятельности
(языки, математика, науки и технологии, ис-
кусство, социальная и трудовая сферы, сфера
физического развития) и личного опыта дея-
тельности ребёнка в этих сферах;
● индивидуальный прогресс в основных сфе-
рах личностного развития (эмоциональной, по-
знавательной, в сфере саморегуляции).

Эти требования направляют внимание педаго-
гов на формирование: 

● умений организовывать свою учеб-
ную деятельность (практически опре-
делять её цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять
их на практике, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих
целей; оценивать достигнутые результа-
ты, дифференцировать процесс решения
и его результат);
● ключевых компетентностей, имеющих
универсальное значение для различных
видов деятельности (обобщённые спосо-
бы решения учебных задач — формули-
ровка вопроса, наблюдение, фиксация
и организация данных, их первичная
интерпретация, презентация результатов;
умений работать с разными источниками
информации — учебной, художествен-
ной, научно-популярной, справочной
литературой);
● нравственных норм поведения в при-
роде, общественных учреждениях;
умений действовать, не подвергая риску
себя и окружающих.

Требования к результатам, на достиже-
ние которых должны быть ориентирова-
ны программы по учебным предметам,
определяют состав и объём учебного
материала, обеспечивающих:
● знания о сущности и особенностях объ-
ектов и явлений действительности (при-
родных, социальных, культурных, техни-
ческих и пр.) в соответствии с содержа-
нием конкретного учебного предмета;
● владение базовым понятийным аппа-
ратом, необходимым для дальнейшего
образования;
● умения представлять, преобразовывать
и сопоставлять информацию, заданную
в различных формах, — в форме текс-
та, рисунка, таблицы и диаграммы;
● способность работать с учебными мо-
делями изучаемых объектов и явлений;
● умения применять приобретённые зна-
ния для решения различных типичных
жизненных ситуаций, а также проблем,
связанных с выполнением типичных со-
циальных ролей (член семьи; ученик;
товарищ, член классного/школьного
коллектива).
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Целевой компонент, представленный
в столбце «В процессе обучения учащиеся
научатся», описывает не только изучаемый
учебный материал (ведущие идеи, основные
понятия и факты, методологию базовой на-
уки), адаптированный к возможностям
младших школьников, но и присущие тому
или иному предмету основные способы
учебных действий, при помощи которых
дети осваивают этот учебный материал.

Показатели достижения планируемых ре-
зультатов формулируются в виде разнооб-
разных примеров учебных ситуаций
и учебных задач, иллюстрирующих диапа-
зон возможных уровней освоения учебных
действий и учебного материала.

В столбце «Примеры учебных ситуаций
и учебных задач, которые учащиеся могут
выполнить самостоятельно и уверенно»
приведены примеры учебных задач. В ходе
учебного процесса они отрабатываются
со всеми учащимися и, как ожидается, мо-
гут без особых затруднений выполняться
каждым выпускником начальной школы.
Эти учебные задачи демонстрируют акту-
альный уровень обученности школьников
и могут быть соотнесены с базовым уров-
нем подготовки учащихся, с уровнем «обя-
зательных» требований.

В столбце «Примеры учебных ситуаций
и учебных задач, которые учащиеся могут
выполнить самостоятельно или с помощью
сверстников и взрослых» описаны некото-
рые примеры учебной деятельности, кото-
рая преимущественно может быть реали-
зована в ходе совместной работы школь-
ников (групповой или парной) и учителя.
Они конкретизируют то, что Л.С. Выгот-
ский называл зоной ближайшего развития
ребёнка, и характеризуют ориентировоч-
ные учебные действия при решении задач,
требующих повышенного уровня подготов-
ки учащихся. В случае использования
этих задач педагогам важно помнить, что
описываемыми умениями (в особенности,
такими, которые предполагают активное
обращение к действиям анализа и синтеза
и требуют интерпретации информации,

Достижение требований к результатам на-
чального общего образования выявляется:

● в области оценки индивидуальных образо-
вательных результатов — путём проведения
проверочных работ в области математики,
русского и родного языков, а также в форме
презентации результатов индивидуальной или
групповой творческой, проектной деятельнос-
ти учеников;

● в области оценки деятельности образова-
тельного учреждения и деятельности системы
образования — путём проведения специаль-
ных диагностических, социально-психологичес-
ких и социологических исследований, органи-
зации мониторинга состояния здоровья детей,
проведения экспертизы их достижений.

Традиционно требования к результатам опре-
делялись через знания и умения, при этом
критерием наличия знаний было воспроизве-
дение их по памяти, а критерием наличия
умений — решение задач. Деятельностный
подход, реализуемый в новых стандартах,
переносит акценты на описание видов дея-
тельности, которые должны быть усвоены
учениками, в связи с чем сегодня определя-
ются два вида знаний — научные знания
и представления о природе, обществе, чело-
веке и знания о собственно деятельности,
о методах и приёмах решения задач.

В пакете документов «Требования к резуль-
татам освоения основных общеобразователь-
ных программ…» представлены в виде
таблицы:
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её творческого преобразования) к концу началь-
ной школы в полной мере свободно и уверенно
могут овладеть далеко не все ученики. Эти уме-
ния и навыки получат дальнейшее развитие
в последующем обучении в основной школе.

Модели инструментария (последний столбец
таблицы) представляют учителю разнообразие
форм и процедур оценивания. Таким образом,
учитель получает возможность ориентироваться
в системе вариативного образования.

На основе «Требований к результатам освоения
основных образовательных программ начального
общего образования», «Фундаментального ядра
содержания», «Программы формирования учеб-
ных действий», «Планируемых результатов ос-
воения основных образовательных программ»
разработаны примерные программы для всех
учебных предметов. Их цель — конкретизация
содержания образовательного стандарта по дан-
ной образовательной области с учётом межпред-
метных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей
младших школьников. Примерные программы
служат ориентиром для разработчиков авторских
учебных программ, но не рекомендуются в каче-
стве рабочих, поскольку не содержат распреде-
ления учебного материала по годам обучения
и отдельным темам.

Áàçèñ�ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ïëà� (БОП)
ориентирован, как и в прежних стандартах,
на возрастные особенности и возможности
младших школьников, а также на понимание
начальной школы как фундамента всего после-
дующего обучения, но, вместе с тем, он кон-
кретизирует и развивает эти направления.

В новых стандартах с бoльшей ясностью обо-
значено понимание того, что младшие школьни-
ки воспринимают мир целостно. Отсюда вытека-
ет их максимальная ориентация на интегриро-
ванность, которая предполагает активное исполь-
зование знаний, полученных при изучении одно-
го предмета, на уроках по другим предметам. 

Начальная школа, как фундамент всего последу-
ющего обучения, призвана заложить основу
формирования учебной деятельности ребёнка.
Именно начальная ступень школьного обучения
должна обеспечить познавательную мотивацию
и интересы детей, их готовность и способность

к сотрудничеству и совместной деятельно-
сти с учителем и одноклассниками, сфор-
мировать основы нравственного поведе-
ния, определяющего отношения личности
с обществом и окружающими людьми.

Сегодня в пакете документов, представ-
ленных для всеобщего ознакомления, со-
держатся четыре варианта Базисного
учебного плана. Два первых варианта
разработаны для школ с русским (род-
ным) языком обучения. Третий вариант
предусматривает введение второго иност-
ранного языка, которым может быть ти-
тульный язык той республики, на терри-
тории которой находится школа с русским
языком преподавания, или язык любой
страны в русской школе. Четвёртый ва-
риант предназначен для российских школ,
в которых преподавание ведётся на род-
ном языке республики с паритетным ис-
пользованием русского языка. 

Особенность Базисного учебного плана
в стандартах второго поколения — на-
личие графы «Внеучебная деятель-
ность», на которую во всех вариантах
отводится 10 часов в неделю, предназ-
наченных для реализации дополнитель-
ных образовательных программ, про-
грамм социализации учащихся, воспита-
тельных программ. 

В пояснительной записке к документу
указано, что инвариантная часть Базисно-
го учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает реше-
ние важнейших целей современного на-
чального образования: формирование
гражданской идентичности школьников, их
приобщение к общекультурным и нацио-
нальным ценностям; информационным
технологиям; готовности к продолжению
образования в основной школе; формиро-
вание здорового образа жизни, элементар-
ных знаний поведения в экстремальных
ситуациях; личностного развития ребёнка
в соответствии с его индивидуальностью.

Вариативная часть плана учитывает осо-
бенности, образовательные потребности
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ламентирующих выплаты учителям началь-
ных классов на удовлетворение их соци-
альных потребностей, премии по итогам
достижения новых образовательных ре-
зультатов, создание муниципальных фондов
социальной поддержки педагогических
и управленческих кадров начального обще-
го образования. Разрабатываются новые
Положение об аттестации на основе крите-
риев стандартов второго поколения, Поло-
жение об увеличении дифференциации оп-
латы труда по квалификационным катего-
риям до 30% за счёт введения доплат ре-
гионального уровня за рост профессиональ-
ного мастерства и многое другое.

Стандарты предусматривают широкий до-
ступ к информационно-методическим фон-
дам и базам данных, сетевым источникам
информации, учебникам (в том числе
и электронным), нормативно-программному
сопровождению, учебно-методическим посо-
биям, периодическим изданиям для всех
участников образовательного процесса.

Требования к материально-техническим
ресурсам конкретизируют характеристики
образовательной среды школы, которая
представляет собой совокупность факто-
ров, необходимых для достижения постав-
ленных стандартами целей: размещение
школы, её архитектурно-планировочное
решение, оснащение и оборудование, орга-
низация учебного процесса, питания детей,
медицинское обеспечение, психологический
климат. Особое внимание уделено психо-
лого-гигиеническим нормам обучения де-
тей младшего школьного возраста, наце-
ленным на предупреждение переутомления
детей и сохранение их психофизического
здоровья.

Работа над стандартами продолжается.
Разработчики стандартов приглашают
педагогическую общественность к актив-
ному обсуждению всего пакета материа-
лов, ознакомиться с которым можно
на сайте портала «Российское образова-
ние»: http:/www.edu.ru. 
Обсуждение материалов проходит
на сайте http:/www.standart.edu.ru. 

и интересы школьников. Время, отводимое
на вариативную часть, может быть использо-
вано на изучение отдельных предметов инва-
риантной части, на курсы, в изучении кото-
рых заинтересованы регионы, а также кон-
кретное образовательное учреждение. Ис-
пользование вариативной части осуществля-
ется в рамках шестидневной учебной недели.
В первом классе в соответствии с системой
гигиенических требований, определяющих
максимально допустимую нагрузку учащихся,
вариативная часть отсутствует.

Продолжительность урока в 1-х классах —
35 минут; во 2–4-х классах — 45 минут.

Продолжительность учебного года в 1-м клас-
се — 33 учебные недели; во 2–4-х клас-
сах — 35 учебных недель.

Òðåáîâà�èÿ ê óñëîâèÿ� è ðåñóðñ�î�ó îáåñ-
ïå÷å�èþ ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðî-
ãðà�� �à÷àëü�îãî è îñ�îâ�îãî îáùåãî îá-
ðàçîâà�èÿ содержит рекомендации по опти-
мальному информационно-методическому, мате-
риально-техническому, кадровому обеспечению
учебного процесса. Стержневой элемент трие-
диного комплекса — «Требования к кадровым
условиям и соответствующему ресурсному
обеспечению», поскольку значение кадров
в любой сфере деятельности, в том числе
в сфере образования, является решающим.

В стандартах второго поколения существенное
внимание уделено системе социальной под-
держки, стимулированию педагогических и уп-
равленческих кадров образовательных учреж-
дений начального общего образовании. Они
ориентированы на наращивание материальных,
а посредством них и человеческих ресурсов
развития начальной школы. Предполагается
модернизация всей системы подготовки педа-
гогических кадров — от профильных педаго-
гических классов до учреждений последиплом-
ного обучения. В рамках социальной под-
держки, материального и морального стимули-
рования педагогических и управленческих кад-
ров предусмотрено включение в смету расхо-
дов образовательного учреждения статей, рег-
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