
  В деятельности учителя по формированию УУД должно обратить на себя             
внимание следующее положение стандарта. 

«Начальное образование должно гарантировать «разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития». 

Не секрет, что класс младших школьников не бывает однородным: кто-то пришел в школу 

бегло читающим, а кто-то не знает даже букв; у одного ученика богатая фантазия и хорошая 

речь, а другой двух слов связать не может; один легко вступает в общение, другой испытывает 

большие трудности в этом процессе. Можно ли добиться реализации цели развития всех 

учащихся при их столь разных возможностях? Реально добиться этой цели можно, если 

организовать процесс обучения как дифференцированный. 

Обсуждение проблемы дифференциации образовательного процесса в соответствии с 

особенностями и возможностями ребенка, т. е. индивидуализированная процесса обучения, – 
«дежурная» педагогическая проблема: она обсуждается столько же, сколько существует наука 

педагогика. Напомним, что в «Конвенции о правах ребенка» (1989 г.) определяется 

приоритетность интересов детей перед интересами общества, осуждаются любые формы 

дискриминации в области воспитания и образования. Специальными статьями "Конвенции" 

юридически установлено право ребенка "на сохранение своей индивидуальности", на 

получение определенного уровня воспитания и обучения в соответствии со своими 

особенностями и возможностями. 

Основой дифференциации стал учет сформированности учебной деятельности школьника, 

знание учителем того, какие ее компоненты у ребенка не развиты, и на этой основе обеспечение 

восполнения пробелов и устранение возникших трудностей. Естественно, такого рода 

дифференциация требует специальных методических приемов, учебных заданий, упражнений, 

которые бы разумно и целесообразно дополняли учебный процесс, не разрушая его 

целостности. Задания должны быть разно уровневые, позволяющие не затормозить развитие 

сильных учащихся и помочь слабым преодолеть трудности учения. При этом каждый ученик 

имеет возможность попробовать решить любую задачу, пусть с помощью других (учителя или 

сверстников), т. е. находящуюся в зоне ближайшего развития. Более того, наличие содержания 

обучения, расширяющего границы программных требований, позволяет обеспечить 

и перспективное развитие учащихся. 

Например, первоклассники выбирают по собственному усмотрению задание из рабочей 

тетради. Одно задание – несложное: нужно по рисункам определить, какие нарисованные 

предметы старинные, а какие – современные. Другое задание труднее: ученик должен 

закончить предложения. Представим, что в классе есть три ученика, которые не приступят ко 

второму заданию или выполнят его неправильно. Но факт участия их в обсуждении, которое 

ведут успешные дети, даст им возможность понять свои ошибки и устранить их тут же, на 

уроке. 

Наличие разно уровневых заданий решает еще одну «незаметную» проблему начальной школы. 

Так установилось, что работа учителя многие годы ориентировалась на подравнивание всех под 

средние показатели. Ориентация процесса образования на средние результаты высвечивает 

весьма важную проблему средних учеников. Именно эта категория школьников (кстати, самая 

многочисленная) фактически выпадает из зоны внимания учителя. Каждый из нас наверняка 

замечал, сколько вокруг нас «средних» – тех, кто выполняет свои обязанности на троечку, не 



проявляет инициативы, предпочитает больше подчиняться, чем руководить. Такие люди не 

выдвигают оригинальных идей, их работы отличаются отсутствием творчества. 

          Психологи утверждают, что способности можно развить, если создать условия, 

учитывающие возможности ребенка, его пристрастия и интересы. Поэтому малоспособные 

школьники (вот они, средние!) – это дети, чьи способности еще «спят», не востребованы, не 

раскрыты. Вот здесь и приходит на выручку педагогу специально продуманная система 

постепенно усложняющихся заданий, которые дают шанс середняку продвигаться вперед. 

 Особенность методики дифференцированной работы состоит в том, что она, прежде всего, 

устраняет причины трудностей в обучении, формирует психические качества, недостаточность 

развития которых и мешает усвоить учебный материал (например, недостаточный уровень 

внимания, логического мышления, пространственного восприятия, фонетического слуха и др.) 

  

Выделю еще одно важнейшее положение стандарта второго поколения: 

«Стандарт исходит из признания ценностно-нравственного и системообразующего значения 

образования в социокультурной модернизации современного российского общества, 

удовлетворении актуальных и перспективных потребностей личности и общества, развитии 

государства, укреплении его обороны и безопасности, развитии отечественной науки, 

культуры, экономики и социальной сферы». 

Это положение может рассматриваться как одна из стратегических линий перспективного 

развития российского образования и, безусловно, означает необходимость ориентации 

сегодняшнего процесса обучения на завтрашний день. Здесь необходимо отметить, какой 

процесс обучения может считаться актуальным, т. е. соответствующим требованиям общества, 

государства и достижениям психолого-педагогических наук. Актуальный процесс обучения 

потому и называется так, что изменяет роль ученика: из пассивного, созерцающего существа, 

который не владеет деятельностью, ведущей для этого этапа жизни, он превращается в 

самостоятельную, критически мыслящую личность. 

Поэтому обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником 

конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, а деятельность на уроке 

организована так, что требует от него усилия, размышления, поиска. Школьник имеет право на 

ошибку, на коллективное обсуждение поставленных гипотез, выдвинутых доказательств, 

анализ причин возникновения ошибок и неточностей и их исправление. Такой подход делает 

личностно значимым процесс учения и формирует у школьника, как говорил психолог А.Н. 

Леонтьев, «реально действующие мотивы». 

Именно это заставило отказаться от ориентировки методики обучения на репродуктивные 

методы. Основную задачу авторы учебников видели в разработке исследовательских и 

поисковых учебных задач: проблемных ситуаций, альтернативных вопросов, заданий на 

моделирование и т. п., способствующих тому, что ученик 

становится равноправным участником учебного процесса. Это, безусловно, не означает, что 

снижается руководящая роль педагога, но она скрыта для ученика. Руководство не сводится 

к предъявлению образца или инструкции, которые нужно запомнить и воспроизводить, а 

предполагает организацию совместных размышлений, поиска, наблюдений (за объектом 

природы, языковой единицей, математическим объектом и т. д.) самостоятельных построений 

алгоритмов и т. п. 
  



Памятка для учителя 

по формированию и развитию  универсальных учебных действий. 

 Любые действия должны быть осмысленными. Это относится прежде всего к тому, 

кто требует действия от других. 
 Развитие внутренней мотивации – это движение вверх. 
 Задачи, которые мы ставим перед ребёнком, должны быть не только понятны, но и 

внутренне приятны ему, т.е они должны быть значимы для него. 

  

  

 ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКА НЕОБХОДИМО: 

 Создать атмосферу успеха 
 Помогать ребёнку учиться легко 
 Помогать обретать уверенность в своих силах и способностях 
 Не скупиться на поощрения и похвалу 

Стань творцом и тогда каждый новый шаг в твоей профессиональной деятельности станет 

открытием мира души ребёнка. 

  

 


