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Â îáû�å��îé ðóññêîé ðå÷è ñòà��àðò — ñè�î�è� ýòàëî�à, �åðèëà, æ¸ñòêîé
è�ñòðóêöèè, èç�åðÿå�îé è òðåáóþùåé ïî�ãî�êè ïî� îáðàçåö, êî�à��û, ïðèêàçà,
ðàñïîðÿæå�èÿ, à��è�èñòðàòèâ�îãî �àâëå�èÿ. Â ñëó÷àå îòêëî�å�èÿ îò ñòà��àðòà
è(èëè) åãî �åâûïîë�å�èÿ �å�è�óå�î ñëå�óþò ñà�êöèè. È âîò óæå ïî÷òè âñÿ
ó÷èòåëüñêàÿ îáùåñòâå��îñòü â�óòðå��å âîç�óùå�à (�à îòêðûòîå âîç�óùå�èå 
ïðîñòî ñ�åëîñòè �å õâàòàåò): «Êàê æå �îæ�î ñòà��àðòèçèðîâàòü (çàãî�ÿòü
â ïðîêðóñòîâî ëîæå!) æèâûõ �åòåé è ó÷èòåëåé?!».

� определение термина «стандарт» � проектировочная задача � специалисты
и профессионалы � предметные, личностные, метапредметные результаты



впервые вводимое в отечественной практике
новым ФГОС, уже не только как принци-
пы, но и как способы управления и само-
управления непосредственной работой учи-
теля. Фактически стандарт ставит перед
каждым учителем и педагогическим коллек-
тивом школы классическую проектировоч-
ную задачу на оптимизацию образователь-
ного процесса. Выглядит она примерно так.

�à�î: время обучения и возраст уче-
ников (учебный план по классам
и группам), определённый набор пред-
метных знаний и педагогических техно-
логий (примерная программа обучения
по предмету).

Òðåáóåòñÿ: получить на каждой ступе-
ни образования фиксированные предмет-
ные, метапредметные и личностные ре-
зультаты образования у каждого уче-
ника в вилке от минимума до оптиму-
ма. При этом образовательный минимум
стандарта формулирует: «ученик научит-
ся», а оптимум — «ученик получит воз-
можность научиться».

Отметим, что предметные результаты за-
висят в основном от ученика и его учите-
ля-предметника, а метапредметные и лич-
ностные — уже от всей команды учите-
лей, работающих в данном классе с кон-
кретным учеником.

Конвенциональность (необходимость дого-
ворных отношений) Стандарта в том, что
учитель должен согласовывать свои педаго-
гические замыслы и возможные максималь-
ные (оптимальные) результаты с учеником
и его родителями (Стандарт предлагает
форму примерного договора школы с семь-
ёй). С другой стороны, конвенциональность
Стандарта в том, что каждый учитель дол-
жен (обязан, может и хочет) договаривать-
ся со своими коллегами, как они все будут
добиваться вместе с данным учеником его
метапредметных и личностных результатов.

Поэтому в рамках учебного предмета учи-
тель самостоятельно и свободно проекти-
рует средства обучения, воспитания 

Íîâàÿ òðàêòîâêà òåðìèíà «ñòàíäàðò»

Между тем слово «стандарт» в принятом го-
сударственном документе трактуется (в соот-
ветствии с переводом с английского «stan-
dard») отнюдь не как перечень измеряемых
единиц, затверженных учеником ЗУН, но как
êî�âå�öèî�àëü�àÿ (от лат. convention —
конвенция — договор, соглашение), òî åñòü
îïðå�åëÿå�àÿ �îãîâîðî�, �îð�à, фиксирую-
щая степень достижения ýêñïåðò�î îöå�èâàå-
�ûõ ðåçóëüòàòîâ образования. Впервые
в отечественной практике управления учебны-
ми заведениями вводится не строго точный
(измеряемый), а ðà�î÷�ûé ïðè�öèï ðåãóëè-
ðîâà�èÿ �åÿòåëü�îñòè è îò�îøå�èé ó÷èòå-
ëåé è ó÷å�èêîâ.

Рамочный принцип в данном контексте озна-
чает: примерный, ориентировочный, позволя-
ющий вариации в зависимости от возможно-
стей конкретного ребёнка, чего прежнее тол-
кование слова «стандарт» не допускало и по-
тому порождало противоречия в оценке каче-
ства образования особенно слабых учеников,
прямо подталкивало учителей к фальсифика-
циям, процентомании.

Общеизвестно: есть значительная часть детей,
которые по своим природным возможностям
никогда не смогут выполнить жёсткие требова-
ния, например, ГИА и ЕГЭ. Труд учителя,
который этих детей с ограниченными учебными
возможностями за счёт неимоверных усилий
всё-таки смог дотянуть до удовлетворительной
оценки, всё равно не мог быть достойно оценён
(формальные, «измеряемые» показатели знаний
не позволяли этого). И только новое конвен-
циональное (договорное) толкование термина
«стандарт», рамочный принцип оценивания
позволяет изменить ситуацию, восстановить
справедливость. Â ýòî� è ñîñòîèò ãëàâ�àÿ,
ïðè�öèïèàëü�àÿ �îâèç�à ÔÃÎÑ.

Ïðîåêòèðîâî÷íàÿ çàäà÷à

Рассмотрим рамочное и конвенциональное ре-
гулирование образовательной деятельности,

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò. Â ÷¸ì ñîñòîèò çàÿâëåííàÿ íîâèçíà ÔÃÎÑ
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и развития, необходимые этому ученику для
достижения предметных результатов, опреде-
лённых Стандартом. Параллельно с этим каж-
дый учитель уже в составе команды учителей
данного класса, группы, параллели тщательно
работает над проектированием совместной дея-
тельности по достижению метапредметных
и личностных результатов. Причём все три
группы результатов следует достигать опти-
мальным образом. Это значит, что обучающая,
воспитывающая и развивающая работа всей
учительской команды по достижению указан-
ных результатов должна быть взаимоувязан-
ной, прогностичной и обязательно в зоне бли-
жайшего развития ученика. Значит, Стандарт
предполагает новые (забытые старые?) звенья
педагогического самоуправления: малый педаго-
гический совет, педагогический консилиум как
постоянный аналитический, координирующий,
вырабатывающий совместную педагогическую
тактику рабочий орган и классное руководство
как авторитетное управление этим органом.

Êàê áûòü ñâîáîäíûì 
â ðàìêàõ ñòàíäàðòà?

Во-первых, учителю необходимо разложить
финишные предметные, метапредметные и лич-
ностные результаты, указанные ФГОС для
каждой ступени обучения, на результаты
по годам, по разделам и темам и, наконец,
по урокам. Подчеркнём, сделать это учителю
придётся, руководствуясь прежде всего собст-
венными профессиональными знаниями и опы-
том, и вместе с тем в согласии с товарищами
по педагогической команде (для чего и нужны
педагогические консилиумы по классам).

Практически это означает: по итогам педаго-
гического консилиума с учеником и родителя-
ми согласовываются экспертно определённые
максимально возможные (оптимальные) ре-
зультаты (в отметках, качественных уровнях),
которых ученик и учитель могут достичь
к концу четверти, полугодия, года. При этом
учитель уже не может, как сейчас, исходить
из ошибочного расхожего представления: если
ученики будут очень стараться, все они могут
учиться на «отлично». Новые Стандарты
(в отличие от прежней практики) исходят
из представления, что каждый ребёнок обла-
дает своими (высокими или средними, или

низкими) учебными возможностями-
способностями.

Во-вторых, учителю необходимо найти,
опять же в собственной психолого-педа-
гогической мастерской, все необходимые
и достаточные (оптимальные) средства
для достижения всех трёх групп резуль-
татов совместно с каждым своим учени-
ком, на уроке, вне урока, в итоге изуче-
ния темы, раздела, всего курса, в тече-
ние прожитого учеником того или иного
этапа взросления.

В-третьих, ему следует быть зорким
аналитиком и постоянным самоконтролё-
ром и самокорректировщиком своей пси-
холого-педагогической и преподаватель-
ской деятельности.

В-четвёртых, ему вместе с коллегами
придётся определять, какие из метапред-
метных и личностных результатов обра-
зования этого года будут впервые вво-
диться на уроках, а также в каких
предметах, на уроках, вне уроков
и в воспитательном пространстве школы
метапредметные и личностные результа-
ты будут закреплены и использованы
уже как сформированные.

И наконец, помощниками (а не жёстки-
ми контролёрами!) учителя в этой про-
фессиональной свободе ответственного
мастера будут сами ФГОС, Основная
образовательная программа школы
по ступеням образования, Примерная
образовательная программа по его пред-
мету, Фундаментальное ядро содержа-
ния образования, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания
личности гражданина России и Концеп-
ция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития России.

В ближайшей перспективе всё вышеска-
занное означает постепенное, но глубокое
переформатирование нынешнего состоя-
ния ГИА и ЕГЭ, которые пока ориенти-
рованы только на жёсткую проверку па-
мяти и отработанных многократным



Лучшему пониманию термина «стандарт»
послужит сравнительная таблица.

Òåðìèí «ñòàíäàðò» Òåðìèí «ñòàíäàðò» 
â òðàäèöèîííîì åãî â íîâîì òîëêîâàíèè 

òîëêîâàíèè â ÔÃÎÑ

• ñïîñîá äàâëåíèÿ • ðàìî÷íûé ïðèíöèï îöåíèâà-
íà ó÷èòåëÿ; íèÿ ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ;
• îãðàíè÷èòåëü • äèàëåêòè÷íûé ñïîñîá îöåíêè 
ñâîáîäû ó÷èòåëÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
• ñïîñîá ìåëî÷íîé • èòîã ïîíèìàíèÿ íåâîçìîæ-
ðåãëàìåíòàöèè; íîñòè èçìåðåíèé âñåõ 

ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ;
• èíñòðóìåíò æ¸ñòêîãî • âîçìîæíîñòü êà÷åñòâåííîé 
òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ; îöåíêè ðåçóëüòàòîâ 

îáðàçîâàíèÿ;
• ïðîòèâîïîëîæíîñòü • ðåçóëüòàò ñèìáèîçà ðåìåñëà 
òâîð÷åñòâó è òâîð÷åñòâà

И последнее. Ряд практиков вследствие
искреннего заблуждения хотят видеть
Стандарт как точный, однозначный
(не допускающий никаких личных вариан-
тов использования) перечень результатов
образования. Их раздражает рамочный
характер ФГОС, хотя именно эта харак-
теристика стандартов — новая, сущност-
ная и социально ценная, ибо позволяет
учителю оценивать ребёнка не на основа-
нии невыполнимых для него требований,
а на основании его максимальных воз-
можностей.

Ïðåäìåòíûå, ìåòàïðåäìåòíûå 
è ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû — 

íîâîå â ðàáîòå ïåäàãîãà

ФГОС устанавливает требования к ре-
зультатам образования, называя их лич-
ностными, метапредметными и предмет-
ными. Сами эти термины вводятся
не через какое-либо научное определе-
ние: раскрывается их содержание (содер-
жание того, что они должны отражать).
Поэтому уже на этом этапе Стандарт
допускает вариативность понимания и,
что важно, взаимопроникновение, взаи-
модействие, взаимосвязь всех вышеназ-
ванных результатов образовательной
деятельности.

упражнением навыков. Какой вид примут
ГИА и ЕГЭ, основанные на новом конвен-
циональном рамочном стандарте, читатель
пока может только предположить, но изме-
нения ГИА и ЕГЭ в соответствии
с ФГОС неизбежны.

Главное можно сказать уже сейчас. Новые
стандарты — и ФГОС, и стандарт «Пе-
дагог» — создают условия для преобразо-
вания учительства из так называемых
«специалистов» в «профессионалов». Отли-
чие первых от вторых в том, что специа-
лист — это работник, обязанный действо-
вать точно в соответствии с жёсткой пред-
метной программой, единым учебником,
методичкой, готовыми КИМами к ГИА
и ЕГЭ, то есть в соответствии с инструк-
цией, требующей точного исполнения
и внешнего контроля за ним. В этом
смысле работа учителя-специалиста не от-
личается от работы техника, технолога или
квалифицированного рабочего.

Тогда как учитель-профессионал, доказавший
свою состоятельность и мастерство в лицен-
зионном органе, отвечает за свою работу
лишь перед собой и перед своим профессио-
нальным или, что — то же самое, эксперт-
ным сообществом. 

Ïðîôåññèî�àë ñâîáî�å� îò ÷è�îâ�è÷üåãî
êî�òðîëÿ ïðîñòî ïîòî�ó, ÷òî åãî �åÿòåëü-
�îñòü �îæåò îöå�èâàòü òîëüêî ïðîôåññèî-
�àë. И только учитель-профи может обучать
и воспитывать свободных и ответственных бу-
дущих профессионалов в любых видах дея-
тельности. И что не менее важно — свобод-
ных и ответственных граждан Отечества
и людей Земли. Именно такие возможности
открывает новый ФГОС перед теми, кто
понимает и не боится свободы и ответствен-
ности. А как известно, «боящийся не совер-
шенен в любви»1 и потому вряд ли достоин
быть ïðîôåññèî�àëü�û� ïå�àãîãî�.
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1 Первое соборное послание святого Апостола Иоанна
Богослова, глава 4, стих 18.
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Ëè÷�îñò�û�è ðåçóëüòàòà�è Стандарт считает
социально и нравственно обусловленные внеш-
ние (поведенческие) и внутренние качества че-
ловека.

Ìåòàïðå��åò�ûå ðåçóëüòàòû Стандарт объ-
ясняет как освоенные учащимися межпредмет-
ные, надпредметные понятия и универсальные
учебные действия (общеучебные умения), спо-
собность выпускника к построению индивиду-
альной образовательной траектории.

Ïðå��åò�ûå ðåçóëüòàòû, которые новые
ФГОС трактуют существенно иначе, шире,
вариативнее, чем привычные нам «знания,
умения и навыки» в рамках математики, био-
логии, истории, музыки и т.п. Кроме предмет-
ных ЗУН, стандарт требует от нас считать
предметными результатами:
� виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета;
� преобразование и применение нового знания
в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных (на привычном учителю языке —
в типичных, частично новых и незнакомых)
ситуациях;
� формирование научного типа мышления.

Таким образом, новые ФГОС вводят в число
предметных результатов, вопреки предыдущей
ЗУНовской традиции, ряд умений из разряда
меж- и надпредметных.

Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû

Наибольшую сложность для понимания у пе-
дагогов вызывают метапредметные результаты.
Есть два способа их употребления.

Один состоит в том, что их называют
не только метапредметными, но и общими
учебными, общеучебными, межпредметными,
надпредметными, универсальными учебными
действиями, видимо, полагая, что все эти на-
звания синонимичны. Мы не считаем это не-
позволительной небрежностью, ибо все они
в разной степени подобны пересекающимся
кругам: у них есть некоторая общая и неко-
торая специфическая часть. Общая часть
и позволяет иногда считать их синонимичны-
ми или очень близкими.

Но специфическая часть порождает так-
же правомерный способ их употребле-
ния: когда все они рассматриваются
не как синонимы, а как разные, хотя
и взаимосвязанные понятия.

Остановимся на смысле самого слова
«метапредметные». Оно состоит из из-
вестного всем учителям понятия «учеб-
ный предмет» (то есть математика, ли-
тература, биология и т.п.) с древнегре-
ческим предлогом метθ, который обла-
дает огромным числом значений (только
базовых — 32, не говоря уже о контек-
стных). Выделим только те значения,
которые по смыслу подходят к извест-
ному нам понятию «учебный предмет».
Получим: посреди, вместе, вслед, затем,
потом, после, между, среди, вместе с,
при, за, для, чтобы. И ещё метθ рабо-
тает как приставка и (что для нас осо-
бенно важно) означает: 1) общность,
соучастие; 2) общение, совместное дей-
ствие; 3) промежуточность, положение
между чем-либо; 4) следование за чем-
либо в пространстве или во времени;
5) изменение, перемену.

Таким образом, термин «метапредмет-
ный результат» может означать резуль-
тат, который:
� соучаствует в освоении учебных пред-
метов;
� соединяет в некую общность учебные
предметы;
� означает совокупное действие учебных
предметов;
� возникает между предметами;
� возникает вслед за освоением учебных
предметов;
� возникает для того, чтобы освоить
учебные предметы, так сказать, обслу-
живает учебные предметы;
� изменяет (углубляет, расширяет) по-
нимание учебных предметов.

Как видно, понимание, опирающееся
на сущностный смысл термина «мета-
предметные результаты», гораздо шире,
вариативнее, богаче, чем привычные нам
«общеучебные умения и навыки»,



коммуникативные учебные действия (уме-
ния), включая формирование компетенций
учащихся в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности. В свою очередь, регулятивные
(учебно-организационные) УУД включают
организацию рабочего места, выполнение
правил гигиены учебного труда, принятие
учебной цели, выбор способов деятельнос-
ти, планирование, организацию контроля
труда и т.п. Познавательные УУД
(по сути это — мыслительные операции
познания) включают сравнение, обобще-
ние, анализ, синтез, выделение главного,
абстрагирование, моделирование, класси-
фикацию, типологизацию, систематизацию
и т.д. Коммуникативные УУД включают
формирование коммуникативной компе-
тентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и млад-
шего возраста, взрослыми в процессе об-
разовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности. А также
смысловое чтение, усвоение информации
с помощью видеотехники, компьютера,
аудиозаписи, умение слушать и слышать
собеседника, учителя, рассуждать, вести
диалог и т.п.

Ìåæïðåäìåòíûå óìåíèÿ è íàâûêè

Под �åæïðå��åò�û�è áó�å� ïî�è�àòü
ó�å�èÿ, �åîáõî�è�ûå �ëÿ îáåñïå÷å�èÿ
ñâÿçåé �åæ�ó ãðóïïà�è ïðå��åòîâ, ó�å-
�èÿ, îáñëóæèâàþùèå �âà (è áîëåå)
ïðå��åòà (�î �å âñå!) â èõ âçàè�î�åé-
ñòâèè. Например: умения, обслуживаю-
щие общие для родственных предметов
виды деятельности учащихся, — измери-
тельные, конструктивно-технические, из-
мерительно-вычислительные, графические,
проекционно-изобразительные и др.; спе-
цифические умения оперирования конкрет-
ным содержанием, лежащим на стыке
смежных учебных предметов, — установ-
ление исторических причинно-следствен-
ных связей при анализе современной эко-
номической географии страны, умения

«надпредметные и межпредметные умения»
и даже менее привычные «универсальные
учебные действия». И с одной стороны, та-
кое понимание показывает, что «�åòàïðå�-
�åò�ûå ðåçóëüòàòû» åñòü ðî�îâîå ïî�ÿòèå,
êîòîðîå âêëþ÷àåò âè�îâûå ïî�ÿòèÿ: «�à�-
ïðå��åò�ûå» è «�åæïðå��åò�ûå» ó�å�èÿ;
«ó�èâåðñàëü�ûå ó÷åá�ûå �åéñòâèÿ» (î�è
æå «îáùåó÷åá�ûå ó�å�èÿ è �àâûêè»).
С другой стороны, предложенное понимание
позволяет по-новому, существенно глубже
оценить возможности единства образователь-
ного процесса, и, что ещё важнее, выстраи-
вает мост (или — лестницу) между пред-
метными и личностными результатами, поз-
воляя учителю «подниматься» от предмета
к формированию личности и «спускаться»
от сформированных черт личности к всё бо-
лее глубокому пониманию предмета.

В тексте ФГОС метапредметные результа-
ты как дефиниция чётко не определены,
а раскрыты через элементы своего содержа-
ния и через то, что они должны отражать,
причём из двенадцати содержательных по-
стулатов отражения одиннадцать начинаются
со слова «умение» и одно как «компетен-
ция», позволяет нам анализируемые понятия
(метапредметные, универсальные, общеучеб-
ные, межпредметные, надпредметные учеб-
ные) рассматривать как умения.

Èòàê, ê �åòàïðå��åò�û� ðåçóëüòàòà� ав-
торы относят:
� ó�èâåðñàëü�ûå ó÷åá�ûå ó�å�èÿ (�åéñò-
âèÿ) и полностью синонимичные с ними со-
гласно трактовке ФГОС îáùåó÷åá�ûå
ó�å�èÿ è �àâûêè;
� �åæïðå��åò�ûå ó�å�èÿ è �àâûêè;
� �à�ïðå��åò�ûå ó�å�èÿ è �àâûêè.

Óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ

Под ó�èâåðñàëü�û�è ó÷åá�û�è �åéñòâèÿ-
�è (�àëåå ÓÓ�) и полностью синонимичны-
ми с ними îáùåó÷åá�û�è ó�å�èÿ�è è �à-
âûêà�è будем понимать: регулятивные
(учебно-организационные), познавательные,
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связывать между собой и обобщать предмет-
ные знания физики, химии, математики или
литературы, русского и иностранных языков,
истории, обществознания, для того, чтобы ви-
деть физический объект или текст в единстве
его многообразных свойств и отношений. Спе-
цифично для межпредметных умений познава-
тельное действие ïåðå�îñà ïðå��åò�ûõ ç�à-
�èé è ó�å�èé в новые условия их применения
(по-другому, использования знаний в частично
новой или полностью новой, незнакомой жиз-
ненной реальной ситуации). Такие умения
в своей содержательной основе опираются
на знания из разных учебных предметов
и обобщённые идеи.

Íàäïðåäìåòíûå óìåíèÿ è íàâûêè

Под �à�ïðå��åò�û�è áó�å� ïî�è�àòü ó�å-
�èÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ñîâîêóï�îå �åéñòâèå
ó÷åá�ûõ ïðå��åòîâ, âîç�èêàþùåå ïîñëå
è â ðåçóëüòàòå îñâîå�èÿ òåõ èëè è�ûõ ó÷åá-
�ûõ ïðå��åòîâ, èç�å�ÿþùèå (óãëóáëÿþùèå,
ðàñøèðÿþùèå) ïî�è�à�èå ó÷åá�ûõ ïðå��å-
òîâ. Назовём некоторые из них: запоминать
и воспроизводить по памяти устный и пись-
менный текст, в том числе вопросно-ответные
пары, изготавливать подобия-макеты, копии;
ставить вопросы к тексту возрастающего уров-
ня сложности и формулировать учебные зада-
чи, проблемы, проектные задания; разделять
текст на «ответы» к поставленным вопросам,
свободно искать ответы вне репродуктивных
знаний, моделировать процессы; преобразовы-
вать вопросы в назывные предложения, со-
ставлять простой и сложный план, тезисы,
конспект, реферат, алгоритм, программу; выде-
лять главную(-ые) мысль(-и) структурной
единицы текста и текста в целом, формулиро-
вать их; сворачивать текст в резюме и разво-
рачивать утверждение, постулат в текст, пони-
мать и формулировать инструкции; пересказы-
вать текст устно и излагать письменно, описы-
вать реальность и модели; сравнивать тексты
и определять их синонимичность и антонимич-
ность, формулировать альтернативы поиска
и(или) решения; создавать текст по заданному
смыслу (теме, жанру) и тексты со смыслом,
противоположным заданному, конструировать
изделия, создавать проекты; свободно преобра-
зовывать тексты (переводить устные в пись-
менные, монологические в диалогические, один

язык — на другой язык, создавать ав-
торский текст), принимать решения
в ситуации выбора.

Ñõåìà

Что касается схематического изображе-
ния результатов образования, то поясня-
ем: представленное в схеме 1 является
именно схемой, то есть намеренно упро-
щённым образом, который облегчит чи-
тателям понимание всей группировки ре-
зультатов и её составных частей, позво-
лит быстрее понять и запомнить, что
к чему относится. Но в схеме не пока-
заны реально существующие связи и от-
ношения образовательных результатов,
о которых мы говорим в тексте.

Рекомендуем отсканировать схему 1 в не-
скольких экземплярах и поместить её под
стекло рабочего стола в школе и дома,
на внутреннюю сторону обложки в тетрадь
поурочных планов, а завучам школ —
в методическом уголке, в учительской, что-
бы и учителя, и руководители через зри-
тельный канал восприятия постигали эту
важную группировку результатов образова-
ния. Уже через полгода в ней отпадёт не-
обходимость, так как все будут в ней сво-
бодно ориентироваться. ÍÎ

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò
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