
Учимся по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам  

 

Методические рекомендации  

 

В Российской Федерации происходит модернизация системы 

образования с целью повышения качества  образования,  его  доступности,  с  

целью  поддержки  и  развития  таланта  каждого ребенка,  сохранения  его  

здоровья.  В  период  с 2011  по 2020  годы    происходит постепенный 

переход всех школ на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС). С 1 сентября 2011 года по новым стандартам 

предстоит учатся все первоклассники.    

У родителей будущих первоклассников возникает множество 

уточняющих вопросов:  что такое ФГОС, чем новые стандарты отличаются 

от предыдущих, как изменится работа школы, что такое информационно-

образовательная среда и т.д.  Сотрудники кафедры психологии Иркутского 

института повышения квалификации работников образования  написали 

данные методические рекомендации именно для родителей, чтобы помочь им 

подготовиться к новому этапу в их жизни и жизни их детей – школьному 

обучению.  

Данное пособие состоит из четырёх частей.  В первой части, которую 

мы назвали  «Интересные вопросы и ответы о ФГОС»,  раскрыты наиболее 

важные для родителей понятия, касающиеся федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения. Во второй части 

«Возрастные особенности будущих первоклассников и младших 

школьников» освещены виды психологической готовности детей к 

школьному обучению, описаны особенности мотивационной сферы и 

межличностного взаимодействия, развитие познавательных психических 

процессов, возможные трудности школьного обучения,  определены  

новообразования возраста.  

В третьей части «Проверьте своего ребенка, как он готов к обучению в 

школе», мы подобрали несложные диагностические методики, которые могут 

быть проведены родителями. В результате,  родители   будут иметь 

представление об уровне развития у ребенка речи, школьной мотивации,  

степени адаптированности. Данные знания позволят родителям вовремя 

оказать необходимую помощь детям, следовательно, лучше подготовить их к 

школе. проблема оказания помощи детям со стороны родителей решается в 

четвертой части методического пособия, которая называется «Помогите 

ребенку быть успешным учеником». Здесь даны рекомендации психолога 

родителям, упражнения на развитие внимания, памяти, снижения уровня 

школьной тревожности.  

Коллектив авторов надеется, что наши методические рекомендации 

помогут родителям и детям хорошо адаптироваться к обучению в первом и 

последующих классах школы по новым ФГОС.  

 



ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ФГОС 

 (федеральных государственных стандартах нового поколения)  

 

Что такое Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования? 
 С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России 

переходят на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

Федеральные государственные стандарты устанавливаются в 

Российской Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об 

образовании» и представляют собой «совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего образования (ООП НОО) образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию». С 

официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО и текстом 

Стандарта можно познакомиться на сайте Минобрнауки России: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html. Материалы по ФГОС 

НОО размещены на сайте http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223. 

   

Зачем поменяли стандарт?  

Cегодня  мы  просто  обречены  на  изменения,  потому  что  мир  

вокруг  нас стремительно меняется.  Ученые  прогнозируют,  что  

сегодняшним  школьникам  придется  работать  по специальностям, которых 

пока просто нет, о которых мы даже не подозреваем.   

Почему  у  нас  при  слове «стандарт»  все  начинают  искать  базовый  

учебный  план,  названия предметов, количество часов? Это происходит 

потому, что стандарт понимался как минимум знаний по тому или иному 

предмету. А по новому стандарту — это частность, не к этому он сводится, 

здесь совершенно иные вещи выходят на первый план. Ситуация нормы, - это 

когда вы  выбираете  и  ищете  свою  логику  жизни,  и  не  ребенок  

подгоняется  под  одну  и  ту  же программу,  а  программа  подстраивается  

под  него.  Он  выбирает.  Иными  словами,  стандарт совершенно  

изменился:  это  не  список навязанных  предметов,  а  договор  между  

обществом, государством и  семьей  о  требованиях  к  результатам  

образования. В центр  встали программа развития  школы,  принцип  

вариативности,  развитие  разных  возможностей  ребенка.  (Из интервью 

директора Федерального института развития образования, академика 

Российской  

академии  образования,  заведующего  кафедрой  психологии  личности 

факультета  психологии МГУ Александра АСМОЛОВА) 

 

Чем новый стандарт начальной школы отличается от стандарта, 

действующего с 2004 года?  

Новый стандарт зафиксировал обязательства школы. Школа обязана 

обеспечить по окончании начальной  ступени  образования (1-4  класс)  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m373.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223


достижение  ребенком  результатов  не  только  в предметных  областях,  как  

это  было  раньше,  но  и  метапредметных  и  личностных результатов. 

Иными словами, ребенок по окончании начальной школы должен уметь 

общаться, работать в  группе, презентовать свою работу. Также он должен 

овладеть навыками работы с различной  информацией,  в  том  числе  и  

представленной  в  электронном  виде.  Важно,  чтобы ребенок научился 

учиться.  

Кроме того, новый стандарт закрепил требования к условиям обучения. 

В нем перечислены те  условия,  которые  должна  обеспечить  школа  для  

достижения указанных  результатов.  В начальной  школе  должны  быть  не  

только  мебель,  учебно-методические  комплекты,  но  и оборудование для 

работы с информацией, представленной в электронном виде, оборудование и 

помещения для проведения исследовательской деятельности.  

Закреплена  стандартом  и  структура  образовательной  программы.  

Школе  предложена рекомендованная программа, на основе которой 

коллектив школы формирует свою основную образовательную  программу  

начальной  школы (далее  –  ООП).  Образовательная  программа включает в 

себя не  только описание учебного процесса и предусмотренные им 

учебники, но также и всю воспитательную работу, программу 

здоровьесбережения, коррекционную работу с учащимися.  

  

Могут ли родители принимать участие в формировании ООП? 

Да.  В  новом  стандарте  закреплено  то,  что  20%  ООП  формируется  

участниками образовательного  процесса,  а  значит,  и  родителями.  

Процедура  участия  должна  быть прописана  локальным  документом 

школы,  например,  при  делегировании  таких  полномочий Управляющему 

Совету школы Положением о Совете.  

Также  стандарт  разрешает формирование  индивидуальных  учебных  

планов  для  учащихся, прежде  всего  для  одаренных  детей  и  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья.  

Формирование таких учебных планов происходит с участием 

родителей и учащихся.  

  

Изменяться ли учебники для начальной школы?    

Да, содержание учебников изменено в соответствии с новыми  

требованиями к результатам. Но наименование учебных комплектов для 

начальной школы осталось прежним: «Гармония», «Начальная школа XI 

века», «Перспектива», «Школа 2000», «Классическая начальная школа», 

«Перспективная  начальная  школа», «Планета  знаний», «Школа  России»  и  

др.  Ежегодно рекомендованный  перечень  УМК  для  начальной  школы  

утверждается  приказом Министерства  образования  и  науки  РФ.  Выбор  

УМК  из  числа  рекомендованных осуществляет школа.  

  

Предусматривает ли новый стандарт оплату за обучение ребенка в 

начальной школе?  



Нет.  Конституцией  РФ  гарантируются  общедоступность  и  

бесплатность  основного  общего образования  в  государственных  или  

муниципальных  образовательных  учреждениях.  Новый стандарт  закрепил  

за школой обязательную организацию внеурочной деятельности учащихся 

начальной школы (экскурсии, кружковая деятельность и пр.), все это должно 

быть прописано в основной  образовательной  программе  школы.  В  случае,  

если  по  вашему  желанию  в школе организовано  оказание  

дополнительных  образовательных  услуг (сверх  того,  что предусматривает  

ООП),  тогда  услуги  оплачиваются  родителем  согласно  заключенному 

договору.  

 

Сколько дополнительных занятий (кружков, секций) может 

посещать мой ребенок?  

Выбор  внеурочных  занятий, предлагаемых школой, и их  количество  

осуществляет  родитель. Однако  не  следует  забывать  о  возможной  

перегрузке  ребенка.  Психологи  рекомендуют  не более 2-3 занятий в 

неделю сверх общей программы обучения.  

  

Предусматривает  ли  новый  стандарт  увеличение  или  

уменьшение  количества  учебных часов в начальной школе?   

Общее количество учебных занятий не изменилось и не может 

составлять менее 2904 часов и более 3210 часов  за 4  года обучения в  

зависимости от продолжительности учебной недели  в школе (5-ти  или 6-

тидневка).  Количество  часов  в  неделю  увеличилось  до 21  часа  за  счет 

добавления  еще 1  урока  физкультуры (с  1  сентября 2011  года  

обязательны 3  урока физкультуры). Это зафиксировано новыми 

санитарными правилами и нормами (СанПиН) от 3 марта 2011 года.   

  

Кто  определяет  продолжительность  учебной  недели  в  

начальной  школе (5-ти  или 6-тидневка)?  

Продолжительность  учебной  недели  выбирается  школой  в  

зависимости  от  реализуемой  ею основной  образовательной  программы.  В  

первом  классе  шестидневная  учебная  неделя  не допускается.  

  

Предусматривает  ли  новый  стандарт  увеличение  количества  

учебных  предметов  в начальной школе?  

Стандартом  определены  обязательные  предметные  области:  

филология,  математика  и информатика,  обществознание  и  естествознание,  

основы  духовно-нравственной  культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура. Также определены требования к 

результатам  обучения  по  каждой  предметной  области.  Количество  и  

выбор  предметов определяется  выбранной  моделью  обучения,  

зафиксированой  в  ООП.  Например,  для достижения  результатов  в  

предметной  области «филология»  школы  реализуют  такие предметы,  как  

русский  язык,  литературное  чтение  и  иностранный  язык.  Этот  список  



может быть  дополнен  такими  предметами,  как  литературное  слушание,  

риторика,  дополнительный  иностранный  язык.  Как  правило,  набор  

предметов  сформирован  группой разработчиков учебно-методических 

комплектов, которые проходят экспертизу на федеральном уровне.   

  

С какого класса дети будут изучать иностранный язык согласно 

новому стандарту?  

Это  определяет школа  и фиксирует  в ООП.  Как  правило,  

преподавание  иностранного  языка вводится со 2 класса.   

  

С какого класса дети будут изучать информатику  согласно новому 

стандарту?  

Информатика  в  начальной  школе  может  изучаться  как  отдельный  

предмет,  может  быть интегрирована  с  другими  предметами.  Так,  

знакомство  с  различными  видами  информации может  осуществляться  на  

математике,  окружающем  мире;  ввод  текста  на  клавиатуре  может быть  

освоен на  русском  языке. Продолжительность изучения предмета  

определена  основной образовательной программой школы.   

  

Не повлечет ли изменение стандарта дополнительные нагрузки на 

ребенка и тем самым ухудшения его здоровья?  

Сохранение здоровья учащихся является одним из требований нового 

стандарта. Кроме этого, школа обязана выполнять СанПиНы (от 3 марта 2011 

года) и другие нормы, обеспечивающие здоровье  и  безопасность  учащихся.  

Исполнение  норм  регулярно  проверяется  контрольно-надзорными 

органами.  

  

Допускается ли работа на компьютере в первом классе?  

Да,  при  соблюдении  определенных  правил.  Учитель  обязательно  

чередует  такую  работу  с другими видами учебной деятельности, строго 

следит за продолжительностью времени работы учащихся за компьютером.  

  

Учитель не ставит оценок в 1-ом классе, правильно ли это?  

Да,  согласно  п.10.10  СанПиНа  обучение  в  первом  классе  

осуществляется  без  балльного оценивания и домашних заданий.  

 

Учитель не задает домашнее задание в 1-ом классе, правильно ли 

это?  
Да.   

  

Должна ли школа обеспечить группу продленного дня?  

  Группа продленного дня является дополнительной услугой по 

присмотру за ребенком и может быть организована школой на договорных 

отношениях с родителями при наличии кадровых и материально-технических 

условий в школе.   



Должна ли школа обеспечить горячее питание учащихся?  

Да, обеспечение учащихся горячим питанием – одно из обязательных 

условий, которые должна обеспечить  школа.  Оплата  за  питание  

производится  родителями (опекунами)  или  в соответствии с 

законодательством органами социальной защиты.  

 

Сколько детей может обучаться в одном классе?  

Количество определено СанПиН -  до 25 человек.  

  

Готовы ли учителя работать по новым стандартам?  

Профессия учителя предполагает непрерывное совершенствование: в 

предметной области, во владении  методикой  и  технологиями  обучения.   

По  закону  об  Образовании  РФ  и  нормами трудового  законодательства,  

учитель  каждые  пять  лет  проходит  повышение  квалификации. Кроме  

того,  Министерством  образования  Калининградской  области  

организованы дополнительные  курсы  повышения  квалификации  в  первом  

полугодии 2011  года  для  всех учителей будущих первоклассников и 

заместителей директоров всех школ области.  

  

Где  можно  ознакомиться  с  программами,  которые  реализует  

школа  на  ступени начального общего образования?  

В  самой  школе.  Все  реализуемые  в  начальной  школе  программы  

отражены  в  основной образовательной  программе  школы.  Большинство  

школ  области  оперативно  размещает актуальную  информацию  на  своих  

сайтах  в  сети  Интернет. 

 

Как выбрать программу обучения для своего ребенка?  

Все  программы  обучения  начальной школы  соответствуют  

возрастным  особенностям  детей начального  школьного  возраста  и  

прошли  федеральную  экспертизу.   Об  особенностях программ  вы  можете  

узнать  в  школе,  в  сети  Интернет,  в  муниципальных  методических 

кабинетах. 

Следует  встретиться  с  будущим  учителем,  который  предложит  ту  

или  иную  программу, обсудить все волнующие вас вопросы, прислушаться 

к его рекомендациям. Можно обратиться к  школьному  психологу.  

Усвоение  программы  ребенком  зависит  как  от  профессионализма 

учителя,  так  и  от  индивидуальных  особенностей  ребенка,  участия  и  

поддержки  родителей, особенно в первый, адаптационный период.  

 

Как узнать, правильно ли учитель учит?  

Не  делайте  поспешных  выводов.  Если  вас  что-то  тревожит,  

обратитесь  к  администрации школы.   

  

Для чего проводятся тестирования в первом классе?  



Тестирование в первых классах не проводится. Также не существует 

«ЕГЭ» ни для первых, ни для  каких  классов  начальной  школы.  

 

Когда ребенок окончит ступень начального образования и 

перейдет в 5-ый класс, будет ли он учиться по новому стандарту?  

Да,  если  ваш  ребенок  поступил  в школу  в 2011  году,  то  в 2015  

году  он  будет  учиться  по новому стандарту основного общего образования 

(5-9 класс).  

   

Где я могу получить дополнительную информацию о ФГОС?  

Сайт Министерства образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/   

Сайт  Института  стратегических  исследований  в  образовании  Российской  

академии образования: http://www.standart.edu.ru/   

 

 Что является отличительной особенностью нового Стандарта? 
 Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 

«общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД 

предусмотрена отдельная программа – программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в 

контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой 

программы в комплексе Основной образовательной программы начального 

общего образования задает деятельностный подход в образовательном 

процессе начальной школы. 

Важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим 

его результативность являются ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование 

современных цифровых инструментов и коммуникационных сред 

указывается как наиболее естественный способ формирования УУД 

включена подпрограмма «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся». 

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – 

ключевая задача внедрения нового образовательного стандарта. 

 



Какие требования к результатам обучающихся устанавливает 

Стандарт? 
 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Какие интегративные качества личности должен учитывать 

учитель в начальной школе, работая с первоклассниками?   

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (по ФГТ) 

 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками 

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного 

физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

2. Любознательный, активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

3. Эмоционально отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 



произведения изобразительного искусства,  музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.). 

 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  

(проблемы), адекватные возрасту 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.  

 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе 

Ребенок имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 

месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе) и принадлежности к нему; 



- о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, 

природы планеты). 

 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: 

Ребенок владеет умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 

В какой литературе можно найти методики для оценки 

сформированности универсальных учебных действий? 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя / под. ред. А.Г. Асмолова. 

– 2-е изд. –  М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

 

За счет чего возможно формирование внутренней позиции 

школьника?  

Внутренней позиции школьника формируется на основе: 

- положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 



- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Какие универсальные учебные действия должны быть 

сформированы к концу обучения в начальной школе?  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  

Универсальные учебные действия складываются из личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся использовать знаковосимволические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

 

Что включают в себя личностные универсальные учебные 

действия?  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи;  

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 



- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Что включают в себя регулятивные универсальные учебные 

действия? 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 



- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Что включают в себя  познавательные универсальные учебные 

действия? 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

 

Что включают в себя  коммуникативные универсальные учебные 

действия? 

- возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности? 

 Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как 

урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Во внеурочную деятельность могут входить: выполнение домашних 

заданий (начиная со второго полугодия), индивидуальные занятия учителя с 

детьми, требующими психолого-педагогической  и коррекционной 

поддержки (в том числе – индивидуальные занятия по постановке устной 

речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и групповые 

консультации (в том числе – дистанционные) для детей различных категорий, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в 

основной образовательной программе образовательного учреждения. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно 

допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной 

деятельности определяется образовательным учреждением и согласуется с 

родителями обучающихся. 

 

Какие возрастные особенности развития регулятивных 

универсальных учебных действий необходимо учитывать у 

младших школьников? 

Развитие регулятивных действий связано с формированием 

произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных 

действий могут служить параметры структурно-функционального анализа 

деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную 

части действия (П.Я. Гальперин, 2002). 

Критериями оценки ориентировочной части являются: наличие 

ориентировки (анализирует ли ребенок образец, поучаемый продукт, 

соотносит ли его с образцом); характер Риентировки (свернутый — 

развернутый, хаотический — организованный); размер шага ориентировки 

(мелкий — поперационный — блоками; есть ли предвосхищение будущего 

промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли  

предвосхищение конечного результата) 

 

Почему в процессе обучения и воспитания детей мы отдаем 

приоритет диалогическому общению? 

В диалоге создаются условия для свободного проявления личности. 

Творческий поиск очень часто протекает в форме непосредственного 

диалогического общения, в котором не предопределены директивным 

образом цели и средства мышления, а создаются адекватные условия, 



побуждающие к самостоятельному выдвижению целей, построению средств 

их реализации в процессе познавательной деятельности. Реплики, которыми 

обмениваются участники диалога, не скованы жесткой логической 

последовательностью и даже стандартными правилами грамматики. В живом 

диалоге главное – призыв участников к соучастию, к взаимопониманию, к 

совместному поиску решений. Диалогическое общение способно 

структурировать эмоциональный мир, содействовать его развитию, навыкам 

самопонимания, самовыражения, так как возникающее в эмоциональном 

контакте чувство близости и доверия позволяет человеку полнее открываться 

и глубже осмысливать себя, ведь только в диалогическом контакте с другим 

человеком формируется важнейший механизм человеческого развития – 

рефлексия. Без доверительного эмоционального контакта невозможна 

истинная передача нравственных ценностей.  

Педагогически грамотно организованное диалогическое общение 

помогает преодолеть дисгармонию эмоционального и интеллектуального 

развития. Диалогическая форма общения мобилизует имеющиеся у детей 

знания, учит рассуждать, аргументировать свои доводы, побуждает активно 

соучаствовать в рождении новых мыслей. Во время диалогического общения 

создаются условия для взаимного познания и принятия друг друга. Учитель 

же в свою очередь получает материал об особенностях личности и учебной 

деятельности каждого ребенка. В результате он научается делать поправки на 

индивидуальное своеобразие каждого ребенка и придавать диалогическим 

контактам различную позитивную педагогическую нюансировку. 

 

   

Традиционные учебники или цифровые ресурсы? 

Новый Стандарт поставил задачу разработки новых учебно-

методических комплексов, которая решается в настоящее время. 

Помимо деятельностного подхода к содержанию учебного материала 

авторы должны предусмотреть адекватные современному информационному 

обществу средства его представления, в том числе и цифровые, которые 

могут быть представлены как на дисках, так и в Интернете. 

 

Что такое информационно-образовательная среда? 

Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются 

составной частью Стандарта. ИС должна обеспечивать возможности для 

информатизации работы любого учителя и учащегося. Через ИС учащиеся 

имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, 

могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. 

Родители должны видеть в ИС качественные результаты обучения своих 

детей и оценку учителя. 

Какой должна быть материальная образовательная среда 

начальной школы? 

Основная масса детей, поступающих в начальную школу – дети 7-ми 

лет, ведущей деятельностью для которых является игра.  Ребёнок, не 



посещавший детский сад, приходит в первый класс с несформированными 

механизмами учебной деятельности, хотя его психофизическое развитие уже 

позволяет приступить к ее целенаправленному и постепенному 

формированию.  Сложность ситуации состоит в том, что организованная 

учебная деятельность у каждого учащегося формируется индивидуально, это 

процесс занимает разное количество времени и проходит с разной 

интенсивностью.  Ребенку свойственна активная игра, через игру он 

реализует свои потребности в движении, общении, присваивает новые знания 

и виды деятельности. Поэтому среда образовательного учреждения должна 

быть насыщена средствами, побуждающими ребенка к игровой деятельности 

и позволяющими решать в ходе игры образовательные задачи. 

Например, классная комната первоклассников должна непременно 

содержать не только традиционное учебное, но и игровое пространство, 

школьные рекреации и спортивные залы предоставлять возможность для 

двигательной активности. 

Учебное пространство должно быть наполнено дидактическим и 

цифровым оборудованием, позволяющим организовывать разные виды 

образовательной деятельности, работать с детьми фронтально, в парах, в 

малых и больших группах. 

   Организация УВП по образовательной модели «Школа полного дня» 

как нельзя лучше подходит для реализации ФГОС НОО. 

 

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности? 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как 

урочной, так и внеурочной деятельности.  Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  Содержание занятий должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  Во 

внеурочную деятельность могут входить: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими психолого-

педагогической и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные 

занятия по постановке устной речи, почерка, письменной речи и т.д.), 

индивидуальные и групповые консультации (в том числе – дистанционные) 

для детей различных категорий и т.д. 

 

Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в 

основной образовательной программе образовательного учреждения. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность не входит в предельно 

допустимую нагрузку обучающихся. Тем не менее, условия для внеурочной 

деятельности должны быть созданы для каждого ученика. Чередование 

урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным 

учреждением и согласуется с родителями учащихся. 



 

 Каким видится учитель в свете новых стандартов 

Сегодня учитель, воспитатель, социальный педагог, педагог – психолог 

не только при обучении детей должен: уметь создавать учебные ситуации, 

обеспечивать интегрированное обучение, вводить технологию "Портфолио", 

проектную деятельность, проблемное обучение, ИКТ,  но и, организуя 

собственное обучение через всю жизнь, пользоваться такими технологиями 

как: Фокус-группа, Кейс- метод, Мастер-класс, Модерационный семинар. 

Родители должны понимать всю сложность перехода на новые 

стандарты и оказывать поддержку и внимание человеку – специалисту, 

строящему будущую успешную жизнь его ребёнка. 

 

Главное! По каким бы стандартам ни учился ваш ребенок, ваша любовь 

и внимание необходимы ему, чтобы он был счастлив, успешен в учебе.  

Любите ребенка сегодня таким, какой он есть, помогайте ему, берегите 

его! 

 

 
 


