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Хотя правила разработки и утверждения 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов были утверждены Пос-

тановлением Правительства Российской 

Федерации № 142 от 24 февраля 2009 г., 

а само понятие ФГОС введено Федераль-

ным законом № 309 от 5 декабря 2007 года 

(О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации 

в части изменения понятия и структуры госу-

дарственного образовательного стандарта), 

большинство учителей до сих пор не очень 

хорошо разбираются в том, что такое ФГО-

Сы и как именно их нужно реализовывать.

Попробуем разобраться. Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты 

представляют собой совокупность требова-

ний, обязательных при реализации основ-

ных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полно-

го) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образова-

тельными учреждениями, имеющими госу-

дарственную аккредитацию. Но каковы эти 

требования и как именно их нужно реализо-

вывать, понятно далеко не всем.

На самом деле всё достаточно просто — 

Федеральные государственные образова-

тельные стандарты включают в себя требо-

вания к:

1) структуре основных образовательных 

программ, в том числе требования к соот-

ношению частей основной образователь-

ной программы и их объёму, а также к соот-

ношению обязательной части основной об-

разовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательного 

процесса;

2) условиям реализации основных образо-

вательных программ, в том числе кадро-

вым, финансовым, материально-техничес-

ким и иным условиям;

3) результатам освоения основных образо-

вательных программ.

Помимо этого Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты должны 

обеспечивать:

1) единство образовательного пространс-

тва Российской Федерации;

2) преемственность основных образова-

тельных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) обще-

го, начального профессионального, средне-

го профессионального и высшего профес-

сионального образования1.

Таким образом, нельзя говорить о том, что 

ФГОСы — это что-то кардинально новое 

и непонятное.

В Письме Министерства образования и на-

уки РФ от 19 апреля 2011г. № 03–255 

«О введении феде-

рального государс-

твенного образова-

тельного стандарта 

Педагогический процесс 
в условиях введения ФГОСов

Евгения Александровна Караваева, 

кандидат психологических наук, педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

учитель психологии высшей квалификационной категории, доцент кафедры общей 
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Московский государственный институт музыки имени им. А.Г. Шнитке, 
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• ФГОС • структура образовательных программ • условия реализации образовательных 

программ • результаты освоения образовательных программ • системообразующая со-

ставляющая стандарта •

1 Федеральный государственный образо-

вательный стандарт. Глоссарий. Норма-

тивная база. http://standart.edu.ru/

ShT_5_13.indd   93ShT_5_13.indd   93 12.09.2013   17:06:5712.09.2013   17:06:57



КАРАВАЕВА Е.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОСОВ
94

общего образования» отмечаются следую-

щие ключевые особенности ФГОС:

«[…]Во ФГОС последовательно реализует-

ся системно-деятельностный подход.

Системообразующей составляющей стан-

дарта стали требования к результатам ос-

воения основных образовательных про-

грамм, представляющие собой конкрети-

зированные и операционализированные 

цели образования. Изменилось представ-

ление об образовательных результа-

тах — стандарт ориентируется не только 

на предметные, как это было раньше, но и 

на метапредметные и личностные резуль-

таты.

Результаты образования представлены 

в ФГОС и материалах, обеспечивающих 

его введение, с разной степенью детализа-

ции. В разделе «Требования к результатам 

освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования», 

который ориентирован в основном на ши-

рокую общественность, родителей, законо-

дателей, результаты представляются в об-

щем виде как определённая конкретизация 

целей образования. Планируемые резуль-

таты, входящие как раздел в структуру ос-

новной образовательной программы и 

предназначенные для учителей, разработ-

чиков программ учебных предметов, ЕГЭ, 

авторов учебников, предполагают большую 

детализацию и конкретность, а для ступени 

среднего (полного) общего образования 

также уровневую дифференциацию.

Изменились методологические основы сис-

темы оценки достижения требований стан-

дарта к результатам образования — крите-

риальной основой оценки становятся ре-

зультаты деятельности по реализации и ос-

воению основной образовательной 

программы не только на уровне учащихся, 

но и на уровне педагогов и образователь-

ных учреждений.

В требованиях к структуре основная обра-

зовательная про-

грамма общего об-

разования впервые 

рассматривается 

как целостный до-

кумент, задаются 

её структурные 

компоненты и определяются требования 

к каждому из них. Специфика требований 

к структуре состоит в том, что в стандарте 

зафиксировано наличие обязательной 

и формируемой участниками частей обра-

зовательного процесса и их соотношение, 

в том, что определены разделы основной 

образовательной программы (содержатель-

но и количественно) и, наконец, в том, что 

задаётся интеграция учебной и внеурочной 

деятельности.

Впервые в структуре ФГОС задаются тре-

бования к условиям осуществления образо-

вания, дифференцированным по видам ре-

сурсов (кадровых, финансовых, материаль-

но-технических, информационных, учебно-

методических).

Соблюдение требований к условиям реали-

зации основной образовательной програм-

мы общего образования должно обеспечи-

вать создание комфортной для учащихся 

и педагогических работников образова-

тельной среды, гарантирующей охрану 

и укрепление физического, психологичес-

кого и социального здоровья школьников; 

высокое качество образования, его доступ-

ность, открытость и привлекательность 

для учащихся, их родителей и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и вос-

питание учащихся…[…]»2.

На сегодняшний день уже достаточно хоро-

шо прописаны требования к учреждению, 

осуществляющему работу по новым ФГО-

Сам, к образовательной программе и про-

грамме внеурочной работы, наконец, поя-

вились ясные и чёткие планируемые ре-

зультаты освоения учебных и междисцип-

линарных программ выпускниками.

Однако мы часто забываем, что в тандеме 

«школа — ученик» именно учитель «дела-

ет» и отдельных учеников, и школу. И если 

учителя начальной школы уже не первый 

год работают в рамках новых стандартов, 

регулярно посещая соответствующие кур-

сы повышения квалификации, семинары, 

участвуя в вебинарах, то учителям средней 

и старшей школы сложнее — им только 

ещё предстоит «получить» детей, которые 

учились по новым ФГОСам.

В одной московской школе мы задали учи-

телям следующие вопросы:

2 Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего обра-

зования». http://www.garant.ru/products/ipo/

prime/doc/55071359/
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1. В чём миссия школы как государственно-

го социального института?

2. Каковы критерии успешности развития 

выпускника (начальной/средней/старшей 

школы)?

3. Чего не хватает современной школе, что-

бы быть успешной?

4. Понимаете ли Вы, что такое ФГОС? 

В чём, на Ваш взгляд, смысл ФГОСов?

Ответы на первый вопрос показались нам 

весьма интересными — это и «воспитание 

и становление личности», и «учить детей 

не только теоретическим вопросам, но 

и применению полученных знаний и умений 

для решения ежедневных задач», «воспи-

тать полноценную общественно-активную 

личность», «воспитать человека и гражда-

нина» и т.п. Таким образом, большинство 

педагогов видят миссию школы не столько 

в обучении, сколько в воспитании и станов-

лении подрастающего поколения.

Отметим, что воспитательной деятельности 

во ФГОСах отведено немалое место: «Важ-

нейшая цель современного образования 

и одна из приоритетных задач общества 

и государства — воспитание нравственно-

го, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России. В этой связи 

процесс образования должен пониматься 

не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляю-

щих инструментальную основу учебной де-

ятельности учащегося, но и как процесс 

развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных 

и других ценностей. Поэтому воспитание 

в школе не должно быть оторвано от про-

цесса образования, усвоения знаний, уме-

ний и навыков, а, напротив, должно быть 

органично включено в него»3.

Таким образом, можно говорить о том, что 

мнения современных педагогов и требова-

ния ФГОСов по поводу миссии школы сов-

падают.

Вопрос о критериях успешности вызвал не-

которые затруднения, не все учителя смог-

ли точно сформулировать «конечный» ре-

зультат обучения на каждой ступени. «На-

чальная школа — базовые знания, логичес-

кое мышление, адаптация в коллективе; 

средняя — правильная подготовка к выбо-

ру профессии, сдача ГИА; старшая — ЕГЭ 

и поступление в вуз», «коммуникабель-

ность, знания выше базового уровня, моти-

вация», «результативность обучения, ком-

фортность обучения и нахождения в школе, 

коллективе и желание учиться и интерес 

к учёбе».

Из полученных ответов видно, что педагоги 

по-разному видят ученическую успешность: 

для одних это в большей степени образова-

тельная составляющая, для других — пси-

хологическая. В данном случае необходимо 

вновь обратиться к Стандартам второго по-

коления. «На итоговую оценку на ступени 

основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные ре-

зультаты […]», при этом, помимо итоговой 

оценки выпускника существует и понятие 

«показатель динамики образовательных 

достижений». «Положительная динамика 

образовательных достижений — важней-

шее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, ра-

боты учителя или образовательного учреж-

дения, системы образования в целом. […] 

Внутришкольный мониторинг образова-

тельных достижений ведётся каждым учи-

телем-предметником […] Отдельные эле-

менты из системы внутришкольного мони-

торинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. […] В состав портфе-

ля достижений могут включаться результа-

ты, достигнутые учащимися не только в хо-

де учебной деятельности, но и в иных фор-

мах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной… […]»4.

И снова ФГОСы, и учителя говорят об од-

ном и том же, разница лишь в акцентах…

Вопрос об успешности школы позволил вы-

делить «болевые» точки образовательного 

учреждения; по мнению педагогов, учителя 

не столько говорили о том, чего не хватает 

современной школе, сколько перечисляли 

имеющиеся негативные моменты. Наиболее 

часто встречались следующие ответы: «не 

хватает компетентных педагогов», «школа 

должна давать зна-

ния более высокого 

уровня, не только 

базовый уровень», 

«методика препо-

давания на каждой 

ступени должна 

быть единой лини-

3 Фундаментальное ядро содержания 

общего образования / под ред. В.В. Козло-

ва, А.М. Кондакова. М., 2011. С. 9.

4 Примерная основная образовательная 

программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. 

М., 2011. С. 117–119.
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ей, чтобы малыши, переходя в среднее зве-

но, не оказывались в состоянии депрессии 

и им не надо было тратить год на адапта-

цию», «сегодня в школе — гонка за резуль-

татом: воткнуть в голову ученику всё, что 

может вдруг оказаться в тестах, ГИА, ЕГЭ, 

а дать больше, поделиться опытом — толь-

ко если время позволяет».

Таким образом, учителя видят проблемы 

в уровне квалификации своих коллег, в не-

разработанности и отсутствии преемствен-

ности учебных программ, во временном 

цейтноте, ведь именно это не позволяет 

школе быть успешной и соответствовать 

современным запросам учащихся и их ро-

дителей.

Официальные же документы свидетельс-

твуют, что оценка результатов деятельнос-

ти образовательного учреждения проводит-

ся «на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной про-

граммы основного общего образования»5. 

На сайте Федерального государственного 

образовательного стандарта (http://standart.

edu.ru) под требованиями к условиям реа-

лизации основных общеобразовательных 

программ понимается «интегральное опи-

сание совокупности кадровых, финансовых, 

материально-технических, гигиенических 

и других сфер ресурсного обеспечения об-

щего образования, необходимых для реа-

лизации основных образовательных про-

грамм». По данному вопросу невозможно 

вынести суждение о совпадении требова-

ний ФГОСов и мнения педагогов — первые 

слишком обобщённы, а вторые слишком 

узки.

Ответ на четвёртый вопрос был достаточно 

скупым — большинство педагогов ограни-

чилось лишь расшифровкой аббревиатуры 

и указали, что смысл, «безусловно есть», 

однако никто из опрошенных (за исключе-

нием представителей администрации) не 

смог дать развёрнутого ответа. Это свиде-

тельствует о том, 

что учителя не 

чувствуют себя го-

товыми к работе в 

новых условиях, 

многие говорили 

о том, что «надоели 

уже эти нововведе-

ния, работать некогда!». А может быть, 

и нет никаких глобальных нововведений?

Попробуем разобраться, насколько имею-

щиеся у педагогов ресурсы позволяют реа-

лизовать переход на ФГОС.

Действительно, новые стандарты требуют 

от учителя нового подхода в реализации 

собственной деятельности. Однако это 

не означает, что всё, что каждый из нас, пе-

дагогов, знал и умел раньше, нужно «раз-

рушить до основанья, а затем…» — доста-

точно просто разобраться в новых требо-

ваниях и адаптироваться к ним, то есть 

приспособиться к изменяющимся услови-

ям. При этом известный швейцарский пси-

холог Жан Пиаже выделяет две стороны 

адаптивного процесса — ассимиляцию 

и аккомодацию, где ассимиляция (от лат. 

assimilatio — слияние, уподобление, усвое-

ние) — усвоение материала за счёт его 

включения в уже существующие схемы по-

ведения, а аккомодация (от лат. ас-

соmodatio — приспособление) — приспо-

собление схемы поведения к ситуации 

за счёт активности, в результате чего су-

ществующая схема изменяется6.

В нашем случае разумнее опираться в боль-

шей степени на включение нового в уже 

существующее и выяснить, что именно нуж-

но изменить учителю в своей педагогичес-

кой деятельности.

Первое и самое простое, к чему необходи-

мо приспособиться учителю — обновлённое 

содержание знаний, которыми должен ов-

ладеть ученик начальной, средней и стар-

шей школы. Мир не стоит на месте, поэто-

му постоянное пополнение, расширение, 

углубление и систематизация изучаемого 

материала необходима и естественна. 

И любой педагог постоянно перерабатыва-

ет учебный материал. Для тех, кто хочет 

быть уверенным в том, что ничего не про-

пустил, не забыл, не сместил акценты 

в «Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения 

(Основная школа)»7 прописано основное 

содержание учебных предметов на ступени 

основного общего образования.

Необходимо обратить внимание на то, что 

в каждом учебном предмете появились со-

ставляющие, созвучные влиянию времени, 

5 Там же. С.120.

6 Оксфордский толковый словарь по пси-

хологии / Под ред. А. Ребера, 2002.

7 Примерная основная образовательная 

программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа. М., 2011.
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например, в руссом языке — «использова-

ние знания алфавита при поиске информа-

ции в словарях, справочниках, энциклопе-

диях, SMS-сообщениях» (выделено мною — 

КЕА)8, в основах безопасности жизнеде-

ятельности — «меры безопасности в случае 

похищения или захвата в заложники»9 и т.д. 

Безусловно, во все времена существовал 

разрыв между современностью, научным 

знанием и знанием, транслирующимся 

школьникам, но чтобы быть востребован-

ным, образование не должно отставать 

от жизни, поэтому учителю необходимо ис-

пользовать в своей работе не только мате-

риал учебных пособий, но и данные перио-

дики, научных профессиональных конфе-

ренций, Интернета.

Таково требование времени и новых ФГО-

Сов, но разве раньше от учителя не требо-

валась предварительная подготовка к уро-

ку? «Непосредственная подготовка учите-

ля к уроку — это планирование урока, кон-

кретизация тематического планирования 

применительно к каждому отдельно взято-

му уроку, продумывание и составление 

плана и конспекта урока после того, как 

определено основное содержание и на-

правленность урока. […] Учитель отбирает 

необходимый и достаточный материал, 

который должны усвоить ученики, намеча-

ет последовательность введения в оборот 

тех или иных понятий, которые будут отра-

батываться на уроке. Подбирает наиболее 

ёмкий и яркий материал, необходимый 

для возбуждения активности учащихся 

при работе с намечаемыми понятиями, на-

мечает ориентиры в виде обобщённых 

вопросов, проблемные задачи, предопре-

деляет структуру урока, исходя из объё-

ма предстоящей работы. Оценивает воз-

можности учащихся и свои собственные, 

готовит себя психологически к возможным 

изменениям занятия в связи с меняющи-

мися условиями на уроке, с введени-

ем в содержание урока дополнительной 

информации»10.

Таким образом, можно говорить о том, что 

учитель, который и раньше добросовестно 

относился к своей работе, без труда асси-

милирует новые требования ФГОСов в пе-

дагогической деятельности.

Вторым моментом является форма обуче-

ния. Начиная ещё с XVII в. наибольшее рас-

пространение получила классно-урочная 

система (И. Штурм, Я.А. Коменский).

«Классно-урочную форму организации обу-

чения отличают следующие особенности:

— постоянный состав учащихся примерно 

одного возраста и уровня подготовленнос-

ти (класс);

— каждый класс работает в соответствии 

со своим годовым планом (планирование 

обучения);

— учебный процесс осуществляется в виде 

отдельных взаимосвязанных, следующих 

одна за другой частей (уроков);

— каждый урок посвящается только одно-

му предмету (монизм);

— постоянное чередование уроков (распи-

сание);

— руководящая роль учителя (педагогичес-

кое управление);

— применяются различные виды и формы 

познавательной деятельности учащихся 

(вариативность деятельности)»11.

Всё вышеперечисленное осталось пре-

жним, претерпев лишь незначительные из-

менения: все нововведения последних 

лет — и профильное обучение, и работа 

по индивидуальным учебным планам — 

легко вписываются в вышеизложенное.

При этом ключевым компонентом классно-

урочной системы организации обучения яв-

ляется урок. И вот тут педагог может столк-

нуться с третьей проблемой.

Типология уроков даже в советское время 

была весьма разнообразна. С.В. Иванов го-

ворит о 8 типах — вводный; урок первично-

го ознакомления с материалом; усвоения 

новых знаний; применения полученных зна-

ний на практике; урок навыков; закрепле-

ния, повторения и 

обобщения; конт-

рольный; смешан-

ный или комбиниро-

ванный12. П.И. Пид-

касистый выделяет 

следующие пять ти-

пов уроков: уроки 

изучения нового 

учебного материа-

ла; уроки совер-

шенствования зна-

ний, умений и на-

8 Там же. С. 147.

9 Там же. С. 229.

10 Педагогика. Учеб. пос. для студентов 

педагогических вузов и педагогических 

колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. 

М., 1998. С. 344–345.

11 Подласый И.П. Педагогика. В 2 кн. М., 

1999. Кн.1. С.520.

12 Иванов С.В. Типы и структуры урока. 

М., 1952.
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выков (сюда входят уроки формирования 

умений и навыков, целевого применения 

усвоенного и другие); уроки обобщения 

и систематизации, комбинированные уро-

ки; уроки контроля и коррекции знаний, 

умений и навыков13. По мнению И.П. Под-

ласого, существуют 6 главных типов уроков 

(комбинированные (смешанные); уроки изу-

чения новых знаний; уроки формирования 

новых умений; уроки обобщения и система-

тизации изученного; уроки контроля и кор-

рекции знаний, умений; уроки практическо-

го применения знаний, умений) и 36 типов 

нестандартных уроков, среди которых «уро-

ки — деловые игры, уроки взаимообучения 

учащихся, бинарные, межпредметные 

и уроки-семинары14.

Но это то, что касается традиционного под-

хода к обучению. М.И. Махмутов, стоявший 

на позиции проблемного обучения, гово-

рил: «Самостоятельное добывание знаний 

учащимися совершается главным образом 

на уроке, под руководством учителя […] Мы 

будем говорить о трёх типах уроков, каж-

дый из которых делится на два подтипа: 

урок изучения нового материала (проблем-

ный и непроблемный); урок совершенство-

вания знаний, умений и навыков (проблем-

ный и непроблемный); контрольный урок 

(проблемный и непроблемный)»15.

Таким образом, у педагога всегда была 

возможности не стандартного, а вдумчиво-

го и творческого подхода к процессу пере-

дачи знаний, он всегда мог подобрать имен-

но тот тип урока, который бы обеспечивал 

максимальный эффект обучения.

Как мы уже говорили, современные ФГО-

Сы опираются на системно-деятельностный 

подход в обучении, который нацелен на раз-

витие личности, на формирование граж-

данской идентич-

ности. Обучение 

должно быть орга-

низовано так, чтобы 

целенаправленно 

вести за собой раз-

витие. Так как ос-

новной формой ор-

ганизации обучения 

является урок, не-

обходимо знать 

принципы построе-

ния урока, пример-

ную типологию уроков и критерии оценива-

ния урока в рамках системно-деятельност-

ного подхода.

Уроки деятельностной направленности 

по целеполаганию можно распределить 

на четыре группы:

1) уроки «открытия» нового знания;

2) уроки отработки умений и рефлексии;

3) уроки построения системы знаний (об-

щеметодологической направленности);

4) уроки развивающего контроля16.

Давайте попробуем проанализировать дан-

ную типологию, предлагаемую к реализа-

ции.

Урок «открытия» нового знания подразу-

мевает ознакомление с новой темой, вклю-

чение новых знаний и понятий в уже сло-

жившуюся схему. В данном случае, помимо 

изучения требований к данному типу урока, 

можно вспомнить и «уроки изучения нового 

учебного материала»:

«Целью данного типа урока является овла-

дение учащимися новым материалом. 

Для этого школьники должны подключаться 

к решению таких дидактических задач, как 

усвоение новых понятий и способов дейс-

твий, самостоятельной поисковой деятель-

ности, формированию системы ценностных 

ориентации.

Наиболее применимы такие уроки в рабо-

те со школьниками среднего и старшего 

возраста, так как именно в средних и стар-

ших классах изучается довольно объёмис-

тый материал, применяется крупноблоч-

ный способ его изучения. Формы такого 

изучения могут быть самыми разнообраз-

ными: лекция, объяснение учителя с при-

влечением учащихся к обсуждению отде-

льных вопросов, положений, эвристичес-

кая беседа, самостоятельная работа 

с учебником, другими источниками, поста-

новка и проведение экспериментов, опы-

тов и т.д. Отсюда и виды уроков, применя-

емые в рамках этого типа уроков, являют-

ся весьма разнообразными: урок-лекция, 

урок-семинар, киноурок, урок теоретичес-

ких и практических самостоятельных ра-

бот (исследовательского типа), урок сме-

шанный (сочетание различных видов уро-

ка на одном уроке).

13 Педагогика. Учеб. пос. для студентов 

педагогических вузов и педагогических 

колледжей. С. 308.

14 Подласый И.П. Педагогика. В 2 кн. М., 

1999. Кн.1. С. 526–531.

15 Махмутов М.И. Современный урок и 

пути его организации. М., 1975. С. 4–9.

16 Калинина Е.А. ФГОС основного общего 

образования // http://www.izenglish.ru/

collaborating/icourses/fgos/typology/meth-

orientation-lesson/
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Общим для всех этих видов уроков являет-

ся то, что время урока отводится на работу 

учащихся с новым материалом, в ходе ко-

торой применяются всевозможные приёмы 

активизации познавательной деятельности 

школьников: придание изложению нового 

материала проблемного характера, исполь-

зование учителем ярких примеров, фактов, 

подключение учащихся к обсуждению их, 

подкреплению тех или иных теоретических 

положений собственными примерами 

и фактами, использование наглядно-образ-

ного материала и технических средств обу-

чения. Всё это нацелено на содержатель-

ное и глубокое разъяснение нового матери-

ала учителем и умение поддерживать вни-

мание и мыслительную активность 

учащихся при работе с ним. Кроме этого, 

общим является и то, что на уроке, в ходе 

изучения нового материала, идёт и работа 

по упорядочиванию и закреплению ранее 

усвоенного. Невозможно изучать новый ма-

териал, не вспоминая, не анализируя, 

не опираясь на уже пройденный материал, 

не применяя его при выводах каких-то но-

вых положений.

Для учителя крайне важно, понимая объек-

тивную многоплановость процессов на уро-

ке, не довольствоваться их стихийным хо-

дом, а постоянно искать и находить опти-

мальные варианты взаимодействия эле-

ментов урока друг с другом»17.

Уроки построения системы знаний (об-

щеметодологической направленнос-

ти) — формирование у учащихся деятель-

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации изу-

чаемого предметного содержания, форми-

рование способности учащихся к новому 

способу действия, связанному с построени-

ем структуры изученных понятий и алгорит-

мов.

В данном случае нелишним будет обра-

титься к старой типологии и обновить в па-

мяти уроки «совершенствования знаний, 

умений и навыков» и «обобщения и систе-

матизации», ведь «дидактические задачи, 

которые решаются на этих уроках, в ос-

новном сводятся к следующим: а) систе-

матизация и обобщение новых знаний; 

б) повторение и закрепление ранее усво-

енных знаний; в) применение знаний 

на практике для углубления и расширения 

ранее усвоенных знаний; г) формирование 

умений и навыков; д) контроль за ходом 

изучения учебного материала и совер-

шенствования знаний, умений и навыков 

[…] и установление уровня овладения уча-

щимися теоретическими знаниями и мето-

дами познавательной деятельности по уз-

ловым вопросам программы, имеющим 

решающее значение для овладения пред-

мета в целом […]18.

Урок отработки умений и рефлексии — 

закрепление и при необходимости коррек-

ция изученных способов действий и уроки 

развивающего контроля, на наш взгляд, 

имеют много общего с «уроками контроля 

и коррекции знаний, умений и навыков» 

или, как их называет Б.Т. Лихачёв с «обоб-

щающим повторением» и «контрольной ра-

ботой». Эти типы уроков позволяют не толь-

ко продиагностировать и проанализировать 

глубину и прочность знаний учащихся, но 

и сформулировать для них рекомендации 

по самостоятельной работе и перспективам 

изучения нового материала19. На уроках 

контроля «наиболее ярко проявляется сте-

пень готовности учащихся применять свои 

знания, умения и навыки в познавательно-

практической деятельности в различных 

ситуациях обучения»20.

Таким образом, педагогу, начинающему ра-

ботать по стандартам второго поколения, 

нет нужды полностью «перестраиваться», 

достаточно глубокого и полного понимания 

того, что требуется на том или ином этапе 

обучения. Даже если учитель-предметник 

ещё не работает по новым ФГОСам, он мо-

жет пересмотреть своё календарно-темати-

ческое планирование, адаптируя форму по-

дачи материала под новые требования (см., 

например, рабочие программы издательс-

тва «ВАКО» — http://www.vaco.ru/catalog/

catalog.php?BID=7&SID=331).

Ну и, конечно же, 

четвёртым аспек-

том реализации 

стандартов нового 

поколения является 

сама позиция педа-

гога. «Новое содер-

жание начального 

образования и ме-

тод его реализации 

предполагают на-

17 Педагогика. Учеб. пос. для студентов 

педагогических вузов и педагогических 

колледжей. С. 308–309.

18 Там же. С. 309–311.

19 Лихачёв Б.Т. Педагогика. М., 1992. 

С. 416.

20 Педагогика. Учеб. пос. для студентов 

педагогических вузов и педагогических 

колледжей. С. 314.
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личие учителя нового типа, владеющего 

принципиально новой педагогической тех-

нологией. Основной его задачей является 

не передача знаний учащимся, как в тради-

ционном классе, а организация собствен-

ной деятельности учащихся по овладению 

способами анализа и обобщения учебного 

материала.

Основными квалификационными характе-

ристиками такого учителя являются: спо-

собность выстраивания учебного предмета 

в виде учебных задач, несущих понятийное 

содержание; знание психологических зако-

номерностей и механизмов построения 

учебной деятельности, развитие личности 

ребёнка; владение системой педагогичес-

ких методов, позволяющих решать учебные 

задачи в ситуации совместной коллектив-

ной деятельности.

В связи с этим, важнейшими профессио-

нальными характеристиками оказываются 

такие качества личности, как способность 

и потребность в рефлексии собственной 

деятельности, способность к сопережива-

нию, чувство юмора (умение разрешать 

противоречия ненасильственным спосо-

бом). Именно эти качества и ряд других 

обеспечивают диалогическую, а не моно-

логическую позицию в отношении с 

детьми»21.

Педагог, безусловно, остаётся ключевой 

фигурой в процессе учения, ведь именно 

на нём лежит функция управления процес-

сом обучения, просто в соответствии 

со стандартами второго поколения, мы всё 

больше и больше передаём активность са-

мим учащимся. Однако и ранее добросо-

вестные педагоги не рассматривали уча-

щихся как объект воздействия, выстраивая 

субъект-субъектное взаимодействие и вов-

лекая учеников в творческий поиск.

Безусловно, в работе педагогов по реали-

зации новых ФГОСов большую помощь мо-

жет оказать и школьный психолог. На наш 

взгляд, эта помощь может быть организо-

вана следующим образом:

1. Просвещение — психолог на педагоги-

ческих совещаниях 

обсуждает с педа-

гогическим коллек-

тивом вопросы де-

ятельностного подхода в обучении, теории 

поэтапного формирования умственных 

действий, даёт объёмную характеристику 

возрастных и психологических особеннос-

тей учащихся.

2. Диагностика — изучает и доводит до све-

дения педагогического коллектива (с соб-

людением этических норм и правил) уро-

вень развития коммуникативных и регуля-

тивных навыков учащихся, особенностей их 

личностного развития.

3. Профилактика — заключается в разра-

ботке, апробации и внедрению развиваю-

щих программ для детей разных возрастов 

с учётом задач каждого возрастного этапа; 

обеспечении условий оптимального перехо-

да детей на следующую возрастную сту-

пень, предупреждении возможных ослож-

нений в психическом развитии и становле-

нии личности детей и подростков в процес-

се непрерывной социализации.

Кроме того, именно психолог может помочь 

педагогическому коллективу разобраться 

с немаловажной составляющей современ-

ных ФГОСов — универсальными учебными 

действиями, но это тема для отдельного 

серьёзного разговора и отдельной статьи.

Рассмотрев некоторые особенности реали-

зации педагогического процесса в рамках 

введения ФГОС, мы выяснили, что актуаль-

ные и востребованные стандарты второго 

поколения не разрушают уже сложившееся 

«педагогическое пространство», а лишь уг-

лубляют, обновляют и дополняют его. А сов-

ременный педагог — не тот, «чей pазум 

пpошлым лишь живёт», а открытый, ищу-

щий, компетентный, способный справиться 

с новыми задачами, учитывая тот факт, что 

обязательное обучение по ФГОСам на сту-

пени основного общего образования вво-

дится с 2015/16 учебного года. У нас с вами 

есть ещё время подготовиться!  �

21 Дусавицкий А.К. Концепция школы 

развития личности (начальное звено) // 

Феникс. 1994. № 1. С. 16–21.
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