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постоянная педагогическая работа, проводящаяся в школе и дома, правильная организация ра-
бочего места, выбор времени для труда и отдыха, выработка у школьника технических умений 

по организации учебного труда, а самое главное – потребности в постоянном познавательном 

самосовершенствовании. Позиция ребенка в отношении к учебной деятельности базируется на 
соответствующем отношении взрослых на предшествующем опыте учения, на сформировав-
шейся под их влиянием учебной мотивации. В качестве же внутренней движущей силы станов-
ления привычки ответственно относиться к учебной деятельности выступает убежденность в 
необходимости постоянного познавательного  самосовершенствования. 

Важнейшим аспектом специфики формирования ответственного отношения учащихся, 
особенно старшеклассников, к учебной деятельности является отношение к своему будущему. 

Период учения в старших классах школы связан для ребенка с переходом к новой ведущей дея-
тельности – учебно-профессиональной. Определять дальнейшие стратегии своего будущего, 

направления деятельности, профессию приходится за несколько лет до окончания школы, еще 
в подростковом возрасте. Учащиеся заранее стремятся  выбрать направления для подготовки к 
централизованному тестированию, связывая их с университетскими или прикладными специ-

альностями дальнейшей профессиональной деятельности. Ответственное отношение к учебно-

профессиональной деятельности играет значительную роль в жизни старшеклассников – от ее 
успеха зависит реализация планов на будущее. 

Проведенная таким образом  работа выявила  положительные тенденции в формировании 

у учащихся ответственного отношения к учебной деятельности. В учебной работе увеличилась 
доля самостоятельности школьников, в том числе самоконтроля и автономности, что значи-

тельно снизило их потребность во внешней мотивации учебной деятельности. Учащиеся стали 

чаще  проявлять  интерес: к дополнительным сведениям об учебной ответственности, часто за-
давали вопросы о том, где найти дополнительную психологическую литературу по самовоспи-

танию ответственности, воли, планированию. Активизировалась проектная  и исследователь-
ская деятельности среди школьников. Ежегодно учащиеся представляют результаты своих  ис-
следований на научно-практических конференциях, проводимых в школе, а также постоянно  

участвуют в районных и областных конференциях. Формирование ответственного отношения к 
учебной деятельности у учащихся - это проблема многоаспектная, решение которой требует 
как глубинных теоретических исследований, так и практического опыта. 

 

Список использованных источников 
 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь, 2011. – 400 с. 
2 Алферов, А. Д. Система мер по воспитанию у учащихся ответственного отношения к учению : 

метод. рекомендации для общеобразовательной школы / А. Д. Алферов. – Ростов н/Д : Рост. пед. ин-т, 
1978. – 39 с. 

3 Бабанский, Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / Ю. К. Бабанский. – М. : 

Просвещение, 1982. – 192 с. 
4 Харламов, И. Ф. Педагогика : учебник / И. Ф. Харламов. – 7-е изд. – Минск : Университетское, 

2002. – 560 с.  
5 Щукина, Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе /  

Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1979. – 160 с. 
6 Харламов, И. Ф. Формирование у учащихся отношений и личностных качеств в процессе вос-

питания / И. Ф. Харламов //Адукацыя і выхаванне. – 2003. – № 3. – С. 25–33. 

 

 

Г. Г. Недюрмагомедов 
г. Махачкала, ДГПУ  
 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В системе среднего образования РФ происходит переориентация в определении «образо-

вательных результатов» обучающихся. Школа не может сегодня давать учащимся знаний на 
всю жизнь, однако она может научить учащихся мыслить (Э. В. Ильенков) и обеспечить наибо-

лее общие (универсальные) способы деятельности (в том числе учебно-познавательной). Целью 
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обучения школьников становится: формирование универсальных учебных действий, обеспечи-

вающих умение учиться, применять полученные знания на практике (Н. Ф. Талызина, Д. Л. То-

дорина и др.) [1, с. 185]; осознание важности образования в современном мире и своей даль-
нейшей жизнедеятельности. Это нашло отражение в «Федеральном государственном образова-
тельном стандарте основного общего образования» (ФГОС ООО) РФ. Сущность данной про-

блемы в том, что для формирования общеучебных умений и навыков как универсальных в по-

знавательной и практической деятельности необходимо применить инструментарий, интегри-

рующий знание из общей и частных дидактик и логики, что позволит успешно решать задачи 

общеобразовательного, личностного и социального характера. 
Специфика «общеучебных умений» проявляется в том, что они носят общенаучный ха-

рактер и являются универсальными способами получения и применения знаний в отличие от 
«предметных умений», которые являются специфическими для той или иной области познания 
(И. Я. Лернер, В. В. Краевский, А. В. Усова и др.). Это доказывает правомерность использова-
ния в качестве термина «общеучебные (обобщенные) умения и навыки» синонимичных ему 

понятий – «общепознавательные действия», «общие способы деятельности», «надпредметные 
действия», «метапредметные действия» и «универсальные учебные действия». 

Понятие «универсальные учебные действия» было впервые предложено А. Г. Асмоло-

вым. Понятие «универсальные учебные действия» (УУД) объединяет зависимость успешности 

их формирования от организации учебной деятельности школьника [2, с. 3]. Методисты счита-
ют, что «в широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, в более узком же смысле определяется как совокупность способов действия, обеспе-
чивающих способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-
низацию этого процесса». Овладение универсальными учебными действиями дает возможность 
учащимся общеобразовательных школ «самостоятельно» усваивать новые знания, умения и 

компетенции на основе формирования умения учиться. Универсальные учебные действия 

школьников – это совокупность способов действий и связанных с ними способов учебной дея-
тельности, которые обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В ФГОС ООО выделяются следующие функции «универсальных учебных действий»: 

обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-
вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, кон-

тролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармонич-

ного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образова-
нию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений, навыков и формирование компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий выражается в том, что они: носят надпред-

метный и метапредметный характер (А. Г. Асмолов); обеспечивают преемственность всех сту-

пеней образовательного процесса (Е. Н. Ращикулина); лежат в основе организации и регуляции 

любой учебной деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержа-
ния; обеспечивают этапы усвоения учебного содержания; обеспечивают целостность обще-
культурного, личностного и познавательного развития, саморазвития и самосовершенствования 
личности (А. Г. Асмолов и др.).  

В педагогической теории выделяется пять основных классификаций общеучебных уме-
ний (В. Ф. Паламарчук, А. В. Усова, С. Г. Воровщиков и др.). Классификационными основа-
ниями служат: уровень познавательной самостоятельности, вид учебной деятельности, струк-

турные компоненты учебной деятельности, наиболее значимые стороны учебно-познаватель-
ной деятельности и др. Наиболее универсальной является классификация УУД, предложенная 
разработчиками ФГОС, согласно которой выделяют четыре основные группы универсальных 

учебных действий (личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный): 

– личностные учебные действия направлены на осознание, исследование и принятие 
школьниками ценностей и смыслов, позволяют им сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою личную позицию в отношении окружающего мира, людей, 

себя и своего будущего (это действия самоопределения, смыслообразования, нравственной 

ориентации); 

– регулятивные учебные действия обеспечивают организацию школьниками своей учеб-

ной и познавательной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, 
коррекции своих действий и оценки успешности усвоения (это действия целеполагания,  
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планирования, прогнозирования, коррекционные и контрольно-оценочные действия, волевая 
саморегуляция); 

– познавательные учебные действия объединяют действия исследования, поиска и отбо-

ра необходимой учебной и другой информации, ее структурирования; моделирования изучае-
мого содержания, логические действия и операции, действия общего приема решения задач; 

– коммуникативные учебные действия обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совме-
стную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении 

и сотрудничестве партнера и самого себя (включают действия, направленные на взаимодейст-
вие и кооперацию, коммуникативно-речевые действия) (И. А. Володарская и др.). 

На этапе основного общего образования происходит развитие познавательной сферы 

школьников, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и само-

образованию, учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным 

мышлением [3, с. 17]. Это раскрывает новые возможности развития познавательной, коммуни-

кативной и других видов деятельности. 

Важную роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе при-

надлежит «программе формирования универсальных учебных действий», учитывающей воз-
растные особенности учащихся [4, с. 208]. При этом формирование всех видов УУД обеспечи-

вается в процессе усвоения всех школьных  дисциплин. Вместе с тем каждая из учебных дис-
циплин (кристаллизующая в себе социокультурный опыт определенных видов деятельности) 

предоставляет различные возможности для формирования УУД. Предметы естественно-науч-

ного цикла, в первую очередь, создают зону ближайшего развития для учебно-познавательной 

деятельности и соответственно развития учебно-познавательных учебных действий [5, с. 118]; 

гуманитарные предметы (в том числе предметы коммуникативного цикла) – для коммуника-
тивной деятельности и соответствующих ей учебных действий и т. д. 

Формирование УУД в учебном процессе общеобразовательной школы определяется сле-
дующими положениями: как цель учебного процесса определяет его содержание и организа-
цию; происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; свойства и качества оп-

ределяют эффективность учебного процесса (в частности усвоение знаний и умений); форми-

рование образа мира и основных видов компетенций учащихся (в том числе социальной и лич-

ностной компетентности). 

Для формирования УУД учащихся общеобразовательной школы необходимо создание 
комплекса условий (организационно-педагогических, методических и др.), способствующих 

организации эффективной учебно-познавательной деятельности, конечным результатом кото-

рой являются «предметные достижения» и «комплекс УУД», которые можно отразить в соот-
ветствующей модели (в контексте классического структурно-функционального анализа), кото-

рая объединяет три блока (методологический, содержательно-процессуальный и результатив-
ный). «Модель формирования УУД» учащихся общеобразовательной школы включает: 

– методологический блок (в его основу положены требования ФГОС ООО, базирующие-
ся на соответствующей методологии и основанные на социальном заказе общества). Принципы 

формирования УУД учащихся общеобразовательной школы включают: принципы системности 

и комплексности; принципы практической и коммуникативной направленности; принцип про-

блемности, определяющий связь обучения и развития учащихся второй ступени общего обра-
зования; принципы вариативности и индивидуализации обучения и т. д.; 

– содержательно-процессуальный блок объединяет (как единое целое) содержание учеб-

ного материала; различные виды учебных заданий; совокупность классических и современных 
методов обучения; современные формы и виды учебных занятий; педагогические технологии и 

т. д. [6, с. 283; 7, с. 98]; 

– результативный блок включает этапы формирования всех видов универсальных учеб-

ных действий, их условия и критерии сформированности УУД. 

Особенностью учебной модели является то, что она отражает специфику организацион-

но-дидактических условий обучения учащихся в системе основного общего образования, по-

этапно раскрывает дидактический механизм формирования УУД, обеспечивая единство цели и 

результата, динамику исследуемого процесса, которая достигается при реализации соответст-
вующих организационно-дидактических и методических условий: 
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– постановка цели формирования универсальных учебных действий (УУД)  учащихся в 
учебно-воспитательном процессе основной школы;  

– включение эффективных педагогических технологий в образовательный процесс (про-

ектной, игровой и др.);  

– актуализация содержания учебных материалов (соответствующих школьных дисцип-

лин) для соответствующих возрастных категорий учащихся;  
– использование широкого комплекса методик, основанных на компетентностном (и эле-

ментах дятельностного и интерактивного) подходе; 
– включение рефлексивной составляющей в учебный процесс школы. 

Таким образом, формирование универсальных учебных действий (УУД) школьников в 
процессе учебной деятельности является важной частью образования школьников и залогом их 

успешного обучения. Развитие личности учащегося обеспечивается формированием УУД, ко-

торые выступают в качестве одной из основ процесса обучения в современной общеобразова-
тельной школе. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА  
СО СТУДЕНТАМИ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

 

В современной психологии общепринятым является мнение о том, что любая кризисная 
ситуация несет в себе как негативный, так и позитивный аспекты. Негативная составляющая 
заключается в загруженности неразрешенными проблемами, чувстве безнадежности, беспо-

мощности, переживании жизни как «тупика». Но кризис – это и возможность изменения, пере-
хода на новую ступень развития личности, источник силы и в этом его позитивный аспект. Для 
психолога важно понять, от чего зависит выбор человеком одного из этих вариантов. Благодаря 
или вопреки чему человек, столкнувшись с кризисным событием, выберет тот путь, который 

позволит ему не только выжить, но и сохранить способность к здоровому функционированию.  

Цель данной статьи – анализ основных направлений деятельности психолога, позволяю-

щих сохранить (или повысить) уровень психологического благополучия студентов, пережив-
ших кризисное событие. Методы исследования: опросник «Шкалы психологического благопо-

лучия» К. Рифф в адаптации Н. Н. Лепешинского [1]; метод полуструктурированного интер-

вью. В выборку исследования вошли 120 студентов (51 юноша и 69 девушек), переживших 

кризисное событие. Средний возраст испытуемых – 19,7 лет. 
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