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ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЗАДАНИЙ,
НАЦЕЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Асташев Б.А., Емельянова Е.В.

Работая в рамках муниципальной пилотной площадки по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и краевой пилотной площадки по введению федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего обра-
зования, мы столкнулись со следующей проблемой: как известно, новый
стандарт построен на деятельностной основе (считается, что т.н. универ-
сальные учебные действия могут быть сформированы только в процессе
деятельности учащихся), но готовых заданий с «деятельностью» практиче-
ски нет – их разработкой должны заниматься сами пилотные площадки.

При этом разработкой таких заданий площадки вынуждены зани-
маться, что называется, «на ощупь», поскольку сколь-нибудь пригодной
теории по данному вопросу обнаружить не удалось.

Как известно, основным средством формирования универсальных
учебных действий считаются выполняемые школьниками проекты.

Следует заметить, что литературы о проектной деятельности написа-
но достаточно много, но в основном это публикации общетеоретического
характера (обычно содержащие изложение истории вопроса, описание эта-
пов выполнения проекта и некоторые авторские предложения по поводу
того, как можно было бы организовать проектную деятельность в школе),
несколько реже встречаются публикации, описывающие алгоритм выпол-
нения проектной работы в сочетании с рекомендациями по нормативному
оформлению школьных проектов, или излагающие требования к учителю-
организатору проектной деятельности учащихся. Кроме того, можно встре-
тить описания педагогами собственного опыта.

К сожалению, в этой литературе нам не встретились ответы на во-
просы, которые в первую очередь интересуют практикующих учителей:

– на какой тематике можно организовать проектную деятельность?
– как вызвать у учащихся интерес к работе над проектом?
– как удержать этот интерес в течение всего времени работы над про-

ектом?
– как оценить образовательные результаты, полученные в ходе рабо-

ты над проектом?
Ответы на эти вопросы мы постараемся дать, опираясь на практику,

имеющуюся в гимназии № 10 г. Красноярска.
Прежде всего, следует разъяснить, что в гимназии различают метод

проектов и обучение проектированию.
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Метод проектов нацелен на преодоление формализма в знаниях уча-
щихся. По замыслу авторов, данный метод должен был помочь преодолеть
отчуждение школьника от его образования, дать ему возможность обрести
личные смыслы. Для этого в качестве педагогического средства были вы-
браны практические задания (которые и стали называться «проектами»),
темы которых могли предлагаться учителем, или быть инициативой самих
учеников – главное, чтобы они были связаны с их реальной жизнью, и при
этом работы выполнялись бы детьми с удовольствием.

В отличие от метода проектов, обучение проектированию – это обу-
чение конкретному типу деятельности, а не деятельность, нацеленная на
лучшее, более прочное освоение учебного материала55.

В основу принятых в гимназии представлений о путях формирования
универсальных учебных действий положены идеи метода проектов, а
именно:

– задания должны сообразовываться с природой и интересами уча-
щихся;

– задания должны опираться на целесообразную деятельность.
Рассмотрим эти моменты подробнее.
Дело в том, что получение учащимися качественного образования без

наличия у них личных смыслов этого образования невозможно. Вместе с
тем, традиции и методы преподавания учебных дисциплин (особенно в ос-
новной и старшей школе) рассчитаны на то, что обучающийся четко пони-
мает, для чего он изучает тот или иной учебный предмет, каковы роль и ме-
сто данного предмета в системе знаний, необходимой ему, как этот предмет
соотносится с другими предметами, и как его можно применить на практи-
ке. К сожалению, в условиях массового образования у большинства школь-
ников такого понимания нет, поэтому приходится искать педагогические
средства для его формирования.

Очевидно, что рассказ учителя о возможных применениях тех или
иных школьных знаний поможет мало – педагогическая практика показы-
вает, что учащимися присваиваются только «выстраданные» знания, полу-
ченные ими лично. К тому же вариантов применения различных знаний
бесчисленное множество, и рассказать на уроках обо всех физически не-
возможно. Но можно сделать так, что в ходе собственной целесообразной
деятельности ученик вдруг обнаруживает, что информация, полученная им
на уроках, вдруг помогает ему добиться поставленной цели при выполне-
нии проекта.

55 Подробнее об этом см., например: Асташев Б.А. Нормативное описание учебных
программ, использующих проектную деятельность учащихся. Педагогика развития: по-
средническая функция и посредническое действие в образовании. Материалы
18-й научно-практической конференции. Красноярск, апрель 2011 г. Красноярск. СФУ.
2012 г. Стр. 236-243.
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И если учитель сумеет обратить на этот момент внимание учащегося,
а потом сможет еще продемонстрировать использование предметных зна-
ний и умений для решения практических задач – у обучающегося под вли-
янием этих примеров постепенно сформируется понимание того, как мож-
но переходить от схематизированных предметных моделей к реальным си-
туациям, и механизм такого перехода, что, собственно, и составляет основу
универсальных учебных действий.

Следует заметить, что У. Х. Килпатрик не зря подчеркивал, что рабо-
та над проектом должна вестись с удовольствием. Дело в том, что без удо-
вольствия работа над проектом просто невозможна, как невозможно твор-
чество по принуждению. Соответственно, у учащихся должен быть инте-
рес к выполняемой работе. При этом важно понимать, что для того, чтобы
возникший у учащихся интерес к работе в дальнейшем не угас, необходи-
мо, чтобы задание соответствовало их возможностям.

И тут возникает, пожалуй, самый сложный вопрос, который задает
себе всякий практикующий педагог, начавший заниматься со своими уче-
никами проектной деятельностью: где брать темы проектов?

Дело в том, что найти сами по себе темы для работ – проблема не-
большая. Сложность в том, чтобы объяснить детям: ПОЧЕМУ они должны
заниматься этой темой, ПОЧЕМУ она должна быть им интересна.

В самом общем смысле проект – это детская проба мира взрослых
деятельностей, но если задачи, решаемые взрослыми, органично вытекают
из их каждодневной практики, то дети в эту практику, как правило, не
включены и контекстов этих задач не знают. Эта проблема была подмечена
еще в начале 20-го века, когда метод проектов начал внедряться в педагоги-
ку: лучше всего метод проектов «шел» в сельских школах, где дети, тради-
ционно, наравне со взрослыми включаются в сельскохозяйственные рабо-
ты, а потому они очень хорошо представляли проблематику. В городских
школах проекты успешно получались в большей степени на предметном
материале, поскольку более характерную для города деятельность, связан-
ную с промышленным производством, дети представляли смутно.

Обсуждая в дальнейшем вопросы разработки задач, нацеленных на
формирование универсальных учебных действий, мы будем подразумевать,
что эти задачи строятся на предметном материале.

Во-первых, такие задачи объективно вытекают из контекстов дея-
тельности школьника, поэтому ему не нужно объяснять: ПОЧЕМУ он дол-
жен это делать. А во-вторых, эти задачи менее чувствительны к предыду-
щему опыту ученика, к степени его знакомства с видами деятельности
взрослых.

Кроме того, не следует забывать, что и учитель, как правило, не знает
контекстов того или иного вида производственной или научной деятельно-
сти, поэтому ему сложно формулировать темы для школьных проектов.
Наличие же таких задач позволит вести такого рода работу любому учите-
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лю (чего, собственно, и требует федеральный государственный образова-
тельный стандарт).

Задания должны быть нацелены на демонстрацию прикладного при-
менения знаний, получаемых на занятиях по тем или иным учебным пред-
метам. При этом важно подчеркнуть, что такая демонстрация должна про-
исходить в неявном виде. Ученик сам должен «открыть» для себя способ
применения имеющихся у него знаний, проводя с их помощью анализ
учебной ситуации или моделирование ее развития.

Кстати, использование такого рода проектных заданий позволяет ре-
шить извечную проблему оценивания ученических проектов. Педагогиче-
ским результатом в этом случае следует считать не интеллектуальный про-
дукт, созданный учеником (и по этой причине в принципе не оценивае-
мый), а степень сформированности способа действия.

Следует заметить, что при разработке таких заданий не следует огра-
ничиваться рамками какого-то одного учебного предмета. Например, при
разработке математических задач следует привлекать проблематику из та-
ких областей, как информатика, физика, химия или биология.

В качестве примера такой задачи: Нужно запрограммировать робо-
та так, чтобы он проехал определенное расстояние.

В данном примере программирование робота – это прерогатива ин-
форматики, но расчет конкретных параметров движения робота, которые
будут введены в программу, может быть проведен с помощью математиче-
ских формул.

Причем в ходе решения этой задачи можно достичь сразу двух целей:
продемонстрировать связь информатики и математики, и показать при-
кладное применение математических формул.

Важно понимать, что варьируя степень «межпредметности» и само-
стоятельности, а также уровня учебного материала, можно разрабатывать
задачи, рассчитанные на различные возрасты учащихся. При этом одна и та
же задача вполне может использоваться, в зависимости от достигаемых с
ее помощью учебных целей, в различных классах. Например, вышеупомя-
нутая задача программирования робота может быть дана ученикам 6-го
класса для демонстрации практического применения формулы длины
окружности, но ее можно предложить и ученикам 8-го класса на уроке ин-
форматики при объяснении понятия алгоритма.

Практика работы в гимназии с задачами, нацеленными на формиро-
вание универсальных учебных действий, показала, что существуют про-
блемы методического свойства, связанные с необходимостью вызвать у
учащихся интерес к задаче и поддержать его в процессе дальнейшей рабо-
ты. Эту проблематику можно сформулировать в виде следующих вопросов:

– кКак преподнести задачу учащимся, чтобы они захотели ее выпол-
нить?

– как восполнить у них недостаток опыта?
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Последний вопрос требует некоторых пояснений. Дело в том, что для
решения многих практических заданий необходимо иметь не только зна-
ния, но и представление о некоторых принципах работы того или иного
устройства или явления. Такого представления у учащихся может не быть,
поскольку они с этим устройством в жизни не сталкивались (например, од-
ному из авторов пришлось столкнуться с ситуацией, когда в задаче необхо-
димо было определить напор в нижней части водонапорной башни, а уча-
щиеся представления не имели, что это такое, поскольку в городе водона-
порные башни не используются, а их устройство в школе больше не изуча-
ется). Кроме того, учащимся могут понадобиться дополнительные сведе-
ния из других предметных областей, но эти сведения они еще не изучали.

Эти принципы чаще всего нельзя объяснить напрямую во время уро-
ка, поскольку такое объяснение может разрушить всю задачу, но и обой-
тись без него нельзя, поскольку практика показывает, что как только уча-
щиеся понимают, что задачу они в силу каких-то причин решить не могут и
путей решения близко не видят – они теряют к ней интерес.

Некоторые подходы к решению этих проблем в гимназии уже выяв-
лены.

Так, например, задания должны формулироваться для детей так, что-
бы в них содержался некоторый сюжет или было какое-то действие, спо-
собное привлечь внимание школьников и вызвать у них вопросы.

Скажем, вышеупомянутая задача про робота может быть предъявле-
на на уроке следующим образом:

Школьникам демонстрируется робот, и объясняется способ задания
его движения в программе, после чего, им предлагается задать параметры
его движения, опираясь на собственную интуицию. При этом необходимо
вести счет попыткам. (В этом месте можно организовать соревнование
между учениками)

Практика показывает, что менее чем за 5 попыток учащимся решить
эту задачу не удается. После чего учитель заявляет, что он способен найти
необходимые параметры с первой попытки. При этом, чтобы у учеников не
возникали сомнения, учитель может предложить ученикам самим назна-
чить необходимое расстояние.

Далее учитель производит необходимые вычисления, программирует
робота и демонстрирует результаты. Затем школьникам предлагается объ-
яснить, каким образом получен результат.

Дальнейшее зависит от того, учитель по какому предмету дает эту
задачу. Если это учитель информатики, то он отправляет за необходимыми
объяснениями к учителю математики (Это принципиально важно! Практи-
ка показывает, что математические сведения, изложены учителем информа-
тики, то они воспринимаются школьниками, как сведения из информатики,
а не математики.)
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Если же задание дает учитель математики, то он может либо позна-
комить учащихся с необходимыми формулами (если они их еще не знают),
либо обращает их внимание на то, что применение математических мето-
дов позволяет избежать перебора, и существенно сокращает время реше-
ния задачи.

Что же касается восполнения недостатка опыта у учащихся, то здесь
есть еще над чем работать, но главное, что учитель должен спрогнозиро-
вать, в каком месте в решении может проявиться этот недостаток, и при-
нять меры его восполнению. При этом лучше всего, если учитель выберет
такие способы (например, текст или видео, или какая-то демонстрация), в
которых верный путь решения непосредственно не считывается, а выявля-
ется школьниками в процессе анализа предъявленной подсказки.

К сожалению, формат данной статьи не позволяет полностью осве-
тить все вопросы разработки заданий, нацеленных на формирование уни-
версальных учебных действий. На основании вышеизложенного сформу-
лируем основные принципы такой работы.

1. Задание должно (органично) вытекать из учебного материала.
2. Задание предназначено для освоения способа действия, демон-

страции прикладного применения.
3. Задание должно опираться на опыт ученика (ну или мы понимаем,

где за пределами опыта ученика лежит эта задача).
4. Задача может потребовать знаний из других предметов. Мы долж-

ны четко понимать объем этих знаний и четко проговорить с учителем-
предметником тот объем знаний, который он может сообщить ученикам.

5. Задание имеет большой объем, поэтому оно будет выполнено на
уроке одно (и его следует планировать как итоговое).

6. Желательно формулировать задание так, чтобы вызвать у детей ин-
терес, тогда задача будет для ребенка значимой.


