
Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2010
181

ÒÐÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 
ê ôîðìèðîâàíèþ óìåíèé 
è íàâûêîâ ó÷àùèõñÿ 
Íà ïðèìåðå èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Þðèé Âàëå�òè�îâè÷ Ñëîáîæà�è�îâ, 
специалист Института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, г. Киров 

ÌÀ

Âñ¸ ñóùåñòâå��îå â áûòèè ïðîñòî è êðàñèâî �ëÿ ïî�è�à�èÿ. ×åëîâåê, è�åþùèé
�îñòàòî÷�î îñ�ûñëå��ûé ïðîôåññèî�àëü�ûé è æèç�å��ûé îïûò, îñîç�à¸ò ýòó
ïðîñòîòó è êî�ñòðóèðóåò ó�îá�ûå �ëÿ ñåáÿ �î�åëè �åÿòåëü�îñòè. Ãðî�îç�êîñòü
óñòóïàåò �åñòî ñêðî��îé è ïî�ÿò�îé ïðîñòîòå. Ïå�àãîãèêà ç�åñü �å èñêëþ÷å�èå. 
Àâòîð ç�àêî�èò ñ ïðîñòîé è ïî�ÿò�îé îðãà�èçàöèåé ïëà�èðîâà�èÿ, ïîçâîëÿþùåé
ðàçó��î ñîâ�åùàòü ñòðàòåãèþ ñ òàêòèêîé, îáó÷àòü ýòè� ó�å�èÿ� ñâîèõ ó÷å�èêîâ.
Ïðå�ëîæå�èÿ àâòîðà ïî�îãóò ðóêîâî�èòåëÿ� øêîë ïîñ�îòðåòü �à ïðîöåññ
ïëà�èðîâà�èÿ ñ âûñîò ñòðàòåãèè �à «òðà�øåè» òàêòèêè, ïî�è�àòü �îâûå
òðåáîâà�èÿ ê ðåçóëüòàòà� îñâîå�èÿ îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ ïðîãðà�� ïî ñòà��àðòà�
âòîðîãî ïîêîëå�èÿ, â ÷àñò�îñòè ê ïðå��åò�û� è �åòàïðå��åò�û� ðåçóëüòàòà�. 

● практико-ориентированные навыки и умения ● превосходящие навыки
● каталог умений и навыков ● матричная таблица ● годовая матрица
● матричная технология 

Óбедительный опыт продуктивной
деятельности по формированию
умений и навыков логического оце-

ночного высказывания в 5–6-х
классах1 помог посмотреть на эф-
фективность уроков в ином аспекте:
с точки зрения нового понимания
результатов обучения. Опытное зна-
ние создало науку, это базис науки
и чрезвычайно богатый источник
дальнейшего обучения (М. Ноулз),
особенно в связи с переходом
школьного обучения с логики акаде-
мической науки на логику развиваю-
щейся практики. А знаний об этих
простых вещах мало: в этом, 

например, состоит и трудность понима-
ния педагогического опыта (что это:
изобретение, рационализация, «Божий
дар»?), который мы так и не научились
пропагандировать — распространять —
внедрять/трансслировать — диссемини-
ровать. У нас нет чёткого понимания
того, что важно передать из успешной
опытной деятельности педагога (с идей
до навыков — приёмов) и нужно ли
это делать в общепринятых формах.
А на Западе, заметьте, быстро поняли
выгоду опытного знания и повсеместно
заговорили о «трансфере профессиональ-
ных навыков» для преуспевающих орга-
низаций. За навыками охотятся, их жё-
стко «внедряют», и даже придумали со-
временное понятие: «превосходящие

1 Слобожанинов Ю.В. Обучение персонала —
ключевая компетенция директора школы //
Народное образование. 2010. № 7.



Приведу один характерный казус. 
В начале 1990-х годов было решено «су-
зить» сведения о Марксе и марксизме
с 29 уроков до нескольких абзацев текста
(речь идёт о Новой истории в девятом
классе). Напомню, что в рамках этой те-
мы формировалось умение конспектиро-
вать (по тексту приснопамятного «Мани-
феста Коммунистической партии»), на что
отводилось более половины из 29 уроков.
Добросовестный учитель истории тща-
тельно и неторопливо отрабатывал необ-
ходимые компоненты этого умения, кото-
рые затем совершенствовались до навыка
после опыта конспектирования 11 произве-
дений В.И. Ленина в 10–11-х классах.
При этом учителя гуманитарных предме-
тов требовали написания конспектов на
своих уроках. Что происходит сейчас?
О навыке конспектирования совсем за-
были, и его выбросили вместе с Марксом
и Лениным, предоставив место на уроках
нагромождению неструктурированных
фактов и развитию навыков преждевре-
менного критиканства. А высшая школа
стонет, так как студенты не умеют кон-
спектировать, лекции преподавателей пре-
вратились в диктанты, когда вместо пол-
ноценного содержания удаётся «надикто-
вать» в лучшем случае 30% от намечен-
ного плана. При этом у студентов отмеча-
ется почти полное незнание общекультур-
ной лексики. Врагу не пожелаешь такого.
И о каком качестве знаний высшей шко-
лы можно говорить? Посему неудивитель-
ны низкие рейтинги наших лучших вузов,
которые в немалой степени «обязаны» по-
тере этого школьного навыка. Впору со-
здавать, как в двадцатые годы, приснопа-
мятные рабфаки. Вот какую роль играет
в жизненной перспективе вовремя сфор-
мированный навык и профессиональная
компетентность министерского или науч-
ного чиновника. 

Êàòàëîã íàâûêîâ è óìåíèé 

Итак, о наших навыках и умениях. Нам
необходимо правильно сориентироваться:
какие навыки и умения надо постоянно

навыки как ноу-хау»2, или — «только та
организация добъётся победы, которая обла-
дает превосходящими навыками». Хотелось
бы, чтобы интерпретация этого понятия по-
лучила своё место в родном педагогическом
контексте, но это потребует от исследователя
недюжинных способностей.

Íàâûêè è óìåíèÿ 

Но тем не менее спорный вопрос о том, че-
му учить и что оценивать, возник давно, —
40–30 лет назад. Уже тогда советская педа-
гогика с пристальным вниманием изучала
практико-ориентированные навыки и умения,
особенно привлекательно говорилось об опы-
те творческой деятельности школьника
(И.Я. Лернер), который сродни современно-
му пониманию «решения проблем в реальных
жизненных ситуациях» (А.М. Кондаков).
Этот результат образования назван сейчас на
Западе важнейшим, фактически стержневым.
В середине и моей жизни сложилось твёрдое
убеждение и как учителя истории, и как ди-
ректора школы: как бы мастерски я ни давал
содержание предмета, какие бы я ни приме-
нял приёмы, в головах выпускников точных
знаний по предмету останется только на дю-
жину страниц текста в виде ярких фактов,
дат, сведений о сомнительных исторических
персонажах. Возникла дилемма: не продук-
тивнее ли сделать акцент на формировании
надпредметных и предметных навыков
и умений, а основанием взять содержатель-
ное поле истории, так как этот результат
исторического образования всегда будет «при
себе» и востребован в жизни. Навыки
и умения — это те «хвосты» опытного зна-
ния, держа которые в руке, я смогу дать ре-
бёнку больше возможностей для неформаль-
ного и самостоятельного получения знаний,
осмысленного применения предметных зна-
ний в реальных жизненных ситуациях.
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2 Кэмбэлл Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм:
как создаётся кумулятивный положительный эффект/ 
СПб.: Питер, 2004. С. 268.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

держать в «дидактической» руке и в каких
классах эта работа должна стать ключевой.
Во-первых, сделать простую предметную
и над(мета)предметную выборку навыков
и умений достаточно сложно. Составители
циркуляров и рекомендаций на эту тему про-
тиворечивы как в прежние времена. Собст-
венный 20-летний опыт подсказал более точ-
ную и посильную для учителя и ученика
канву и каталог выборки для будущей дея-
тельности. Надо выбирать архиважное, брать
качеством, а не количеством, «лучше меньше,
да лучше». Какие классы взять? Конечно,
среднее звено: 5–9-е классы, в которых за-
кладываются учебные компетентности как
операциональные способности и личностные
качества на всю жизнь. 

Итак, к примеру: о каталоге выборки на
предметном поле истории. Главные предмет-
ные (объектные) навыки и умения «учени-
ка-историка» в 5–9-х классах формируются
при работе: а) с системой исторических поня-
тий, б) с историческим документом, в) с да-
тами, г) с исторической картой. Всего четыре
навыка и умения.

Главные над(мета)предметные навыки
и умения как способы деятельности «уче-
ника-историка» 5–9-х классов, применяемые
в рамках всего образовательного процесса:
а) культура чтения текстов, б) понимание ло-
гики письменного текста (правильное понима-
ние и употребление понятий, текстовый план,
умение свёртывать текст с помощью графов),
в) логическое оценочное высказывание по тек-
сту. Всего три навыка и умения.

Формирование опыта творческой деятель-
ности «ученика-историка» в 5–9-х клас-
сах: работа над ситуационными задания-
ми/задачами с обязательными элементами
межпредметных связей для групповой коопе-
рации и самостоятельной работы. Всего один
навык.

Итого: восемь умений и навыков.

Исходя из логики этого примера, учителю лю-
бого школьного учебного предмета достаточно
просто сориентироваться по поводу составле-
ния собственного каталога умений и навыков
по указанным трём градациям.

Îñíîâíûå èäåè 

Выделим основные идеи по формированию
над(мета)предметных и предметных навы-
ков и умений на примере содержательно-
го поля истории в 5–9-х классах:

● В основание предметного (объектного)
содержания образования берётся концеп-
ция культурологического подхода
М.Н. Скаткина, И.Я. Лернера,
В.В. Краевского. Согласно этой концеп-
ции, «источник формирования содержа-
ния общего среднего образования —
культура, т.е. наиболее значимые формы
социокультурного опыта» (В.В. Козлов,
А.М. Кондаков)3.

● Ведущий принцип учебного взаимо-
действия учителя — ученика для полу-
чения новых результатов: опора на ло-
гику развивающейся практики. 

● Для работы над новыми результатами
работы необходима стратегия формиро-
вания навыков и умений на весь период
обучения в 5–9-х классах, которую
можно представить матричной таблицей
с простым названием «Лестница навы-
ков и умений» (от 5 → к 9 классам).

● Для работы над новыми учебными
результатами необходимо создать пять
приложений к «Лестнице навыков
и умений» в виде годовых планов-мат-
риц формирования и совершенствования
отдельных компонентов (субкомпонен-
тов) навыков и умений на каждый учеб-
ный год с пятого по девятый класс. 

● Предметная тема (речь идёт о пред-
метной теме как блоке/модуле ряда уро-
ков её содержательно раскрывающих)
годового учебного курса, в котором мо-
жет быть 10–18 параграфов. Предмет-
ная тема — структурная единица для
формирования и совершенствования

3 Фундаментальное ядро общего образования:
Проект/Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.
М.: Просвещение, 2009. С. 6.



и помогает правильно сориентироваться
в определении учебной цели урока с точки
зрения выработки умений и навыков при
написании конспекта урока. Отсюда про-
слеживается логика стратегии формирования
предметных и метапредметных умений, на-
выков, например, от Ц1 к R1 и тд. 

В матрице «Годовой план формирования на-
выков и умений» на примере пятого класса
показано годовое планирование умений и на-
выков. В основу заполнения этой матрицы
положен простой план формирования навы-
ков/умений: 1. Знакомство с уровнем сфор-
мированности навыка/ умения. 2. Выработка
коллективного эталона навыка/умения.
3. Формирование навыка/ умения (элемен-
ты учебных тренингов на уроке). 4. Инди-
видуальный результат сформированности на-
выка/умения на конец учебного года. 

Далее в годовой матрице указаны номера
уроков и/или учебных тем, на которых
акцентируется эта деятельность. Так же,
как и в «Лестнице…», введена нижняя
горизонтальная колонка, фиксирующая не-
обходимый результат сформированности
навыков/умений для данного класса.

Итак, мы имеем убедительно простой доку-
мент на двух страничках, в данном случае
для пятого класса, который совмещает стра-
тегическое и тактическое ви`дение учебной
деятельности ученика — учителя, помогает
в точном поурочном планировании, при на-
писании конспектов, закрывает все вопросы
для проверяющих и администрации школы,
анализирующих деятельность любого педа-
гога, стремящегося работать в логике нового
качества образования, где предметные и ме-
тапредметные умения приобретают самодов-
леющую ценность для решения проблем
в реальных жизненных ситуациях. Такую
матрицу может сделать любой учитель-
предметник: достаточно правильно сориенти-
роваться, что «в моём предмете» служит
этой цели, разобраться в требованиях нор-
мативных документов, посмотреть ретро-
спективно на свой опыт, чтобы понять, как
и какие навыки/умения наиболее успешно
нарабатывались в прежних классах.

отдельных компонентов (субкомпонентов)
навыков и умений. 

● Для получения новых результатов учащие-
ся работают в логике «Лестницы…», решая
в течение года не менее 30 ситуационных
заданий/задач с обязательными элементами
межпредметных связей (групповая коопера-
ция и самостоятельная работа).

● Предлагается разноуровневый подход
к формированию отдельных компонентов
(субкомпонентов) навыков и умений на каж-
дый учебный год с пятого по девятый класс.

Ìàòðè÷íàÿ òàáëèöà 

Перейдём к составлению матричной таблицы
«Лестница навыков». В ней первые три ко-
лонки занимают метапредметные навыки
и умения: культура чтения, формирование по-
нимания логики текста, логическое оценочное
высказывание с опорой на предметные поня-
тия. В третьем случае в одной колонке «со-
стыкованы» два умения и навыки: формирова-
ние логического оценочного высказывания
(ЛОВ) и правильное употребление в нём
предметных и общекультурных понятий. Чет-
вёртая-шестая колонки занимают предметные
навыки и умения: работа с историческим до-
кументом, с исторической картой (в том числе
контурной), над историческими датами. Седь-
мая колонка отводится самому актуальному,
стержневому умению: опыту творческой дея-
тельности (И.Я. Лернер): выполнению разно-
уровневых самостоятельных заданий, ситуаци-
онных задач, заданий/задач в формате PISA,
школьных проектов — для решения проблем
в реальных жизненных ситуациях. 

В матрице есть горизонтальная колонка, фик-
сирующая итоговые результаты латинской бук-
вой «R»: универсальные (метапредметные)
умения (RR1-3,7), предметные умения и на-
выки (RR3-7). В первой горизонтальной ко-
лонке проставлены, наряду с перечнем катало-
га навыков, значки Ц1 — Ц7, где буква «Ц»
означает цель учебных действий учителя —
ученика на уроке, в большой учебной теме
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Эти простые матричные таблицы думающему
директору школы дают возможность увидеть
современный вектор развития своей школы.
Например, для совмещения разнонаправленной
деятельности педагогов начальной школы в не-
кий коллективный продукт-матрицу «Формиро-
вание универсальных (метапредметных) умений
в 1–4-х классах» или для среднего звена —
«Новые формы оценивания образовательных
результатов учащихся 5–9-х классов». Алго-
ритм работы команды учителей 5–9-х классов,
поставивших себе задачу создать, например,
методический продукт под названием «Форми-
рование универсальных (метапредметных) ре-
зультатов в 5–9-х классах» не надо услож-
нять. Каждый учитель сумеет отобрать на сво-
ём предмете 3–4 универсальных (метапред-
метных) умения — этого достаточно. Если
у нас в пятом классе объектная область насчи-
тывает 5–6 предметов, и мы наберём в наш
метапредметный каталог 15–20 универсальных
умений, то их всегда можно обсудить и систе-
матизировать по степени важности (рейтинг
УН) для включения в нормативный каталог
школы. Этот каталог упростит применение уни-
версальных учебных действий для педагога за
счёт их постепенного компонентного усложне-
ния от пятого к девятому классу. Он поможет
администрации школы найти новые формы оце-
нивания образовательных результатов учащихся
и по-новому аттестовать деятельность учителя,
учитывая способность его учеников решать
проблемы в реальных жизненных ситуациях.

Èäåÿ íà âñå âðåìåíà 

В мою задачу не входит подробное описание
всей деятельности руководителя/педагога по
формированию умений и навыков, но на рабо-
те учителя внутри учебной темы я останов-
люсь, так как она становится последней такти-
ческой «траншеей» складывающейся на ваших
глазах «Матричной технологии планирования
процесса формирования предметных и мета-
предметных навыков и умений», в сокращении
«Матричная технология планирования
и формирования навыков».

Здесь мы оттолкнёмся от идеи подачи учебного
материала крупными блоками, аналогичной со-
временной модульной технологии. Идея на все
времена! Главное в этой идее — грамотная пе-

дагогическая её инструментовка. Конечно,
универсальное значение имеет вводный
урок по блоку/теме. Вводный урок дол-
жен быть посвящён всем ключевым ком-
понентам содержания темы. Мой пере-
чень включал: «путешествие по теме»,
сетку понятий темы и логический опор-
ный сигнал по теме (ЛОС), определение
заданий зачёта и заданий по допуску
к зачёту и другое. Здесь для нас важен
тот аспект, который мы обсуждаем.
Блок/тема позволяет вертикально стяги-
вать содержание материала с пятого по
девятый классы, а в каждом классе свя-
зывать содержание параграфов от 1 до
72. Ход тематического изучения и кон-
троля внутри темы наиболее удобен
для формирования предметных умений
и навыков. Тематическое изучение содер-
жания предмета крупными блоками поз-
воляет три раза «пройтись по предметно-
му полю»: на вводном уроке, на уроках
с элементами тренинга навыков и умений,
на уроке допуска к зачёту (по стандарт-
ной терминологии: повторительно-обобща-
ющем уроке). Из психологии известна
эффективность тройного изучения-закреп-
ления по одному содержанию, тем более
она важна, когда речь идёт об умениях
и навыках. Тематическое изучение позво-
ляет найти целесообразное время для ра-
боты над интегративными задачами по
решению проблем в реальных жизненных
ситуациях. Итак, в нашем представлении
тематическое планирование, изучение
и контроль — это вертикальное взаимо-
действие главным образом предметного
(объектного) содержания и в стратегии
(на пять лет), и в тактике (на один год).

Роль горизонтального, меж/над/мета-
предметного взаимодействия отводится
формированию логического оценочного
высказывания (ЛОВ, см. предыдущую
статью). На этом горизонте нарабаты-
ваются навыки и умения культурного
чтения, навыки грамотного употребле-
ния предметных и общекультурных по-
нятий, навыки понимания логики текста
(письменного и устного) и выработке
умения ЛОВ. 



на пять лет, две тактические — годовая
и тематическая (как учебный модуль).

● Матричная технология даёт возможность
держать в центре внимания предметные
и метапредметные результаты образования,
необходимые для формирования стержне-
вой компетентности — решения проблем
в реальных жизненных ситуациях.

● В матричной технологии выделена со-
временная ключевая компетентность: ком-
муникативная, письменная и устная (куль-
тура чтения, логика текста, логическое
оценочное высказывание)5.

● В ней скрыто присутствует гендерный
подход, связанный с простым опытным
восприятием педагогической действитель-
ности — матричным.

● Матричная технология предполагает са-
мостоятельную доработку матриц до уровня
профессионализма учителя-автодидакта6.

Здесь я представил не совокупность гото-
вых продуктов, а идею и матрицу как от-
крытый вектор для собственного осмыслен-
ного действия. Всего проще — усвоить
идею, и располагая её богатым содержани-
ем, опираясь на логику развивающейся
практики, создавать свои «матричные за-
ливки». При этом практический совет:
держите в поле зрения методологический
принцип «бритвы Оккама», сформулиро-
ванный английским философом и логиком
У. Оккамом, требующий устранения всех
понятий, не являющихся интуитивно оче-
видными и не поддающихся проверке
в опыте: «Сущности не следует умножать
без необходимости». Принцип простоты
поможет найти необходимый выход в пе-
дагогических затруднениях, часто искусст-
венно создаваемых множеством независи-
мых теоретических допущений. ÍÎ

Получается простая картина пересечения двух
учебных процессов формирования навы-
ков/умений: вертикального, предметного
с акцентом на предметные умения и горизон-
тального с акцентом на универсальные мета-
предметные умения. В предыдущей статье я
говорил о «методическом кресте» в обучении
педагогического персонала, и здесь мы видим
некую аналогию, так как возникает новый —
«дидактический крест» — в образовании
школьников. Можно подумать об эффективно-
сти их наложения для поиска новых идей при
формировании умений и навыков и взрослых
и детей. 

Ìàòðè÷íàÿ òåõíîëîãèÿ 

В заключение несколько суждений о склады-
вающейся матричной технологии планирова-
ния и формирования умений и навыков:

● Матричная технология оставляет педагогу
простор для манёвра; она субъектна, так как
апеллирует к профессиональному опыту и ло-
гике развивающейся практики конкретного
педагога.

● Название «матричная» требует лингвис-
тического и формально-структурного прояс-
нения. Термин «матрица» (от лат.
matrix — матка, источник, начало4) широко
употребляется в технике, математике, в по-
лиграфическом контексте: «Матрица — па-
трица», где матрица — заливка, а патри-
ца — вещество заливки; с недавнего време-
ни в образовании: «методическая матрица»,
«организационная матрица» и т.п. Отличие
матрицы от прямоугольной таблицы в том,
что она привязана к технологической дея-
тельности: вертикальная часть матрицы со-
держит перечень алгоритма деятельности
(последовательности процедур) по поводу
определённого содержания, которое указы-
вается по горизонтали, например, как неко-
торых элементов системы по одному осно-
ванию. Алгоритм и элементы системы взаи-
мозависимы. В этой технологии использу-
ются три организационных матрицы: страте-
гическая — «Лестница навыков и умений»

Þ.Â. Ñëîáîæàíèíîâ.  Ìàòðè÷íûé ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ óìåíèé è íàâûêîâ ó÷àùèõñÿ 

4 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1980. С. 605.

5 Беркалиев Т.Н., Заир-Бек Е.С., Тряпицына А.П.
Инновации и качество школьного образования: Науч.-
методическое пособие для педагогов инновационных
школ. СПб.: КАРО, 2007. С. 19.
6 Русских Г.А. Система научно-методической работы
в образовательном учреждении. М.: АПК и ППРО, 2005.




