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Введение 

Образовательные стандарты, вошедшие в систему нормативно-правового 

обеспечения развития школьного образования на основе Закона Российской 

Федерации об образовании, рассматриваются сегодня как средство обеспечения 

стабильности качества образования, его постоянного развития, связанного с 

изменяющимися сегодня запросами личности и семьи, ожиданиями общества и 

требованиями государства в сфере образования. Нормативная база для введения 

школьного стандарта «второго поколения» создана введением Федерального 

закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта», в соответствии с 

которым в Закон об образовании были внесены  изменения. 

 Данная тема является достаточно актуальной так, как с  1 января  2011 года 

вступил в действие Федеральный Государственный  образовательный стандарт 

«второго поколения». 

При непосредственном внедрении новых образовательных стандартов 

желательно понять, чем непосредственно отличается данный метод работы от 

предыдущего и, что будет являться основным результатом образования в школе 

нового  поколения. Узнать об этом в контексте ФГОС стало непосредственной 

целью моей работы. 

 Как выстраивалась работа в этом направлении: 

Задачи: 

1. С внедрением с 1 января 2011 года  в действие Федерального 

Государственный  образовательный стандарт второго поколения. необходимо  

изучить нормативно-правовую базу и определить, какие новые тенденции и 

требования появляются в ФГОС  второго поколения .  

2. Выяснить отличительные особенности образовательного процесса 

«первого»  и «второго поколения». 



 

 

3. Обобщить новые подходы в использовании системно-деятельностного 

подхода на уроках в контексте ФГОС. 

Данная работа на мой взгляд будет хорошим подспорьем в изучении новых 

Федеральных образовательных стандартов для  всех участников 

образовательного процесса современной школы.  Учителям- предметникам , 

классным  руководителям это поможет в перестройке уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках внеурочной деятельности на процесс применения 

универсальных учебных действий, системно-деятельностного подхода в 

контексте ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отличительные особенности государственных образовательных стандартов 

«первого поколения» и «второго поколения» на ступени основного общего 

образования. 

С внедрением в образовательный процесс новых государственных 

стандартов назрела необходимость непосредственного  изучения не только 

самих стандартов образования, но и понять в чём главное отличие «первого» и 

«второго поколения» подходов к образованию в системе получения 

школьниками  основного  общего образования. 

Необходимость в разработке государственного образовательного стандарта 

(ГОС) «первого поколения», принятого в 2004 г., возникла в условиях 

сложившейся в начале 90-х годов прошлого века ситуации многообразия 

образовательных систем и была вызвана потребностью в решении актуальных в 

то время задач обеспечения нормативно-правового регулирования содержания и 

результатов школьного образования. Реальная угроза развала единого 

образовательного пространства страны определила основное назначение 

стандартов того времени – сохранение единого базового ядра образования в 

российских школах (федерального компонента государственного стандарта 

общего образования) за счет введения инвариантного минимально допустимого 

(достаточного) уровня содержания и требований к подготовке выпускников. 

Целью введения ГОС «первого поколения» было создание реальных 

условий для получения каждым обучающимся полноценного общего 

образования, определенного Конституцией РФ. Стандарт утверждал 

современные приоритеты в целях, содержании образования на данной ступени 

развития и воспитания ребенка, определял характер условий, которые должно 

создать каждое образовательное учреждение для реализации непрерывности 

образования с учетом изменившихся социальных условий и требований 

общества.  

Стандарт «первого поколения», безусловно, явился прогрессивным шагом 

на пути модернизации отечественного образования, в основе которой лежали три 



 

 

серьезных новации. Первая – кардинальное изменение взгляда на суть и 

значение стандарта, в соответствии, с чем стандарт предстал как инструмент не 

«консервации», а развития образования. Вторая новация состояла в пересмотре 

всего содержания школьного образования, вызванном идеями деятельностной, 

личностно ориентированной педагогики, педагогики развития: 

предусматривалось снятие перегрузки обучающихся, повышение доступности, 

качества и эффективности образования, сохранение традиционной 

фундаментальности при одновременном углублении его 

практикоориентированности. Третья новация связана с введением профильного 

обучения на старшей ступени школы, с утверждением вариативности, 

дифференциации образования.  

Деятельность коллективов школ и конкретных учителей в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования предполагала прежде всего осознание всеми участниками этого 

процесса своевременности, целесообразности и необходимости появления этого 

впервые созданного государственного документа, отражающего новые цели 

образования и предлагающего их реализацию посредством содержания 

образования.  

Вместе с тем с самого начала было очевидно, что стандарт «первого 

поколения» носит «рамочный», переходный характер. Будучи стабильным в 

течение определенного диапазона времени, образовательный стандарт должен 

быть в то же время динамичным и открытым для изменений, отражающих 

общественные потребности и возможности системы образования по их 

удовлетворению.  

В Стандарте 2004 г., по которому учатся сейчас учащиеся, детально 

описывается содержание образования – темы, дидактические единицы. В 

Стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно не 

прописано, зато четко обозначены требования к результатам освоения 



 

 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

·личностным (готовность и способность к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме),  

·метапредметным, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике (умение учиться),  

·предметным умениям, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета, умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

В качестве основного результата образования выступает овладение 

набором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать 

важнейшие жизненные и профессиональные задачи. Прежде всего, новый 

образовательный стандарт разрабатывался в зависимости от задач, с которыми 

предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой 

жизни.  

   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).  

И так принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что 

основной целью является не предметный, а личностный результат. Во главу 

ставится личность ребенка, а не просто набор информации, обязательной для 

изучения. 

    Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность 

трех систем требований:  

· требований к результату освоения основной образовательной программы 

основного общего образования,  

· требований к структуре основных образовательных программ (то, как школа 

выстраивает свою образовательную деятельность),  

· требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-

техническая база, информационное сопровождение и пр.). 

   Все эти требования учитывают возрастные и индивидуальные обучающихся на 

2 ступени, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями и инвалидов. Так же стандарт разработан с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

РФ. 

Вывод: Анализируя данный материал я пришел к выводу что главный, смысл 

разработки федеральных государственных образовательных стандартов «второго 

поколения» (ФГОС) заключался в создании условий для решения стратегической 

задачи развития российского образования – повышения качества образования, 

достижения новых образовательных результатов. Иначе говоря, ФГОС 



 

 

предназначен не для фиксации состояния образования, достигнутого на 

предыдущих этапах его развития, а ориентирует образование на достижение 

нового качества, адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам 

личности, общества и государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Системно- деятельностный подход - это главное условие реализации ФГОС. 

Деятельностный подход - это главное условие реализации ФГОС.   

Образование по ФГОС второго поколения – процесс развития личности, 

обретение духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Главным условием реализации ФГОС и основой этого процесса является 

системно-деятельностный подход. 

В рамках стандартов реализуется новый подход к организации 

обучения, который направлен на раскрытие способностей учащихся, на 

формирование личности, а так же готовности к жизни в современном мире.  

Стандарты выдвигают требования  к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы в форме: 

1. Личностные - Внутренняя позиция школьника, самоуважение, самооценка. 

Мотивация. Способность к решению моральных проблем. Оценка своих 

поступков и т.д. 

2. Метапредметные  - Усвоенные межпредметные понятия и УУД. Управление 

своей деятельностью, самостоятельность. Речевая деятельность, навыки 

сотрудничества. Работа с информацией. Сравнение, анализ, обобщение, 

классификация и т.д 

3.  Предметные - Основы системы научных знаний. Опыт «предметной» 

деятельности по получению, и применению нового знания. 

Согласно новым стандартам учитель играет роль режиссёра учебного 

процесса. Он мотивирует школьника к самостоятельному принятию решений. 

Корректирует их действия. Участвует в обсуждении и ищет способы, чтобы 

включить в работу каждого ученика.  

Системно-деятельностный подход -  как концептуальная основа ФГОС 

общего образования обеспечивает: 

1.  формирование готовности личности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  



 

 

2. проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования;  

3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

4. построение образовательного процесса с  учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 

формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано 

так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой 

организации обучения является урок, то необходимо знать принципы построения 

урока, примерную типологию уроков и критерии оценивания урока в рамках 

системно-деятельностного подхода. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе  универсальных 

учебных действий (УУД). 

Основная педагогическая задача –  создание и организация условий, 

инициирующих  действие школьника. 

 Основные виды УУД: 

1. личностные; 

2. регулятивные; 

3. познавательные; 

4. коммуникативные 

Анализ УМК с позиций возможности реализации ФГОС на уроках позволяет 

реализовать программу развития УУД: 

1.  личностных: жизненное, личностное профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания; ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях  



 

 

2.  регулятивных (обеспечивающих организацию учебных действий): 

целеполагание, планирование, составление плана и последовательности 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка 

3.  познавательных : общеучебные действия, логические действия, действия 

постановки и решения проблем 

4.  коммуникативных: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление 

поведением партнера, умение с полнотой и точностью выражать свои 

мысли, владение монологической и диалогической формами речи . 

Дидактические принципы построения урока в режиме системно-

деятельностного подхода. 

Реализация технологии деятельностного метода в практическом 

преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 

участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 

формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить ученику возможность освоения содержания образования на 



 

 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть 

критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы 

придерживаемся. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.  

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.)  

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе.  

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и 

адресовать вопросы.  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.  

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки 

(происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся).  



 

 

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, 

используя для этого специальные приемы.  

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи.  

9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.  

10.  Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную 

позицию, иное мнение, обучает корректным формам их выражения.  

11.  Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта.  

12.  На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – 

ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.)  

Типология уроков в дидактической системе деятельностного метода. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить 

на четыре группы: 

1. уроки «открытия» нового знания; 

2. уроки рефлексии; 

3. уроки общеметодологической направленности; 

4. уроки развивающего контроля. 

Структура уроков ведения нового знания в рамках деятельностного 

подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью на 

данном этапе организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

(“надо”); 



 

 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

В развитом варианте здесь происходят процессы адекватного самоопределения в 

учебной деятельности и самополагания в ней, предполагающие сопоставление 

учеником своего реального “Я” с образом “Я - идеальный ученик”, осознанное 

подчинение себя системе нормативных требований учебной деятельности и 

выработку внутренней готовности к их реализации. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к 

надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия, его 

осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения 

нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных 

процессов; 

3) мотивацию к пробному учебному действию (“надо” - “могу” - “хочу”) и его 

самостоятельное осуществление; 

4) фиксацию индивидуальных затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и 

причины затруднения. Для этого учащиеся должны: 

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально и знаково) 

место- шаг, операцию, где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, 

понятием и т.д.) и на этой основе выявить и зафиксировать во внешней речи 



 

 

причину затруднения - те конкретные знания, умения или способности, которых 

недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 

будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят 

план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим 

процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего 

диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских 

методов. 

4.Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается 

оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, 

вызвавшей затруднение. В завершение уточняется общий характер нового 

знания и фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. 

6.Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, 

в парах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма 

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение 

организуется исполнительская рефлексия хода реализации построенного проекта 

учебных действий и контрольных процедур. 



 

 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации, по возможности, 

для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и 

выполняются задания, в которых новый способ действий предусматривается как 

промежуточный шаг. 

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность 

для введения в последующем новых способов действий. Таким образом, 

происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по 

изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и 

организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. В завершение соотносятся ее цель и результаты, фиксируется  

Организация внеурочной и проектной деятельности учащихся. 

Последовательная реализация  и закрепление полученных знаний во внеурочной 

деятельности повышает эффективность образования по показателям: 

1. придание результатам образования социально- и личностно-значимого 

характера;  

2. более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области;  

3. возможность дифференцированного обучения с сохранением единой 

структуры теоретических знаний; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, но и формирование картины мира и компетентностей в 

любой предметной области познания.  



 

 

Вывод: Изучив данный подраздел работы я пришла к выводу, что системно-

деятельностный подход  является организатором всего учебного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности школьника . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

С 1 января 2011 года введён в действие Федеральный Государственный 

 образовательный стандарт второго поколения.  При изучении нормативно-

правовой базы определены новые тенденции и требования появившиеся во 

ФГОС  второго поколения.  Главное отличие образовательных стандартов 

второго поколения – усиление ориентации на результаты образования как 

системообразующий компонент конструкции стандартов. В качестве основного 

результата образования выступает овладение набором универсальных учебных 

действий, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и 

профессиональные задачи. Прежде всего, новый образовательный стандарт 

разрабатывался в зависимости от задач, с которыми предстоит столкнуться 

непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой жизни. Цель образования 

– развитие личности учащегося на основе изучения универсальных способов 

познания и освоения мира.  

В организации учебного процесса системно-деятельностный подход  

занимает главное место.  Он способствует  активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника. 
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