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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО) – это свод правил, 

требований и предпосылок, необходимых для реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования [26]. 

Одним из отличий новой модели стандарта является ориентация на 

результаты обучения. Одним из желаемых результатов образовательного 

процесса в начальной школе должно быть индивидуальное развитие 

каждого ребенка. Ориентация стандартов на деятельностный подход 

подразумевает, что интенсивная деятельность школьников, а также 

использование инновационных образовательных технологий являются 

одними из предпосылок для развития их регулятивных навыков. Отсюда 

следует, что для формирования этих навыков у младшего школьника, 

необходимо будет организовать образовательную деятельность с 

использованием образовательной технологии «Дебаты». 

Дебаты – инновационная современная педагогическая технология, 

представляющая собой особую форму дискуссии, которая достаточно 

эффективно формирует УУД учащихся, так как дебаты – 

целенаправленный и упорядоченный, структурированный обмен идеями, 

суждениями, мнениями. Дебаты – это не только увлекательное занятие, 

интересный урок, но и современная педагогическая технология, 

направленная на развитие обучающихся, формирование у них УУД, 

необходимых для успешной жизнедеятельности в условиях современного 

общества.  

Основы универсальных учебных действий необходимо закладывать в 

начальных классах, как на уроках, так и во внеурочной учебной 

деятельности. В образовательном стандарте, в обязательном минимуме 



4 

содержания основных образовательных программ указано, что важным 

приоритетом начального общего образования считается формирование у 

младших школьников регулятивных универсальных учебных действий, 

уровень освоения которых в существенной мере определяет успешность 

обучения на дальнейших ступенях непрерывного образования. В 

соответствии с требованиями образовательного стандарта в сфере 

регулятивных универсальных учебных действий младшие школьники 

должны научиться: 

‒ составлять план своих действий в соответствии с 

установленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внеурочном плане; 

‒ самостоятельно производить оценку правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

итогов требования данной задачи; 

‒ вносить требуемые коррективы в действие после его окончания 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Важно отметить ученых, которые интересовались и занимались 

проблемой формирования регулятивных универсальных учебных действий 

младших школьников, а именно: Татьяна Васильевна Василенко, Лев 

Семёнович Выготский, Алексей Алексеевич Леонтьев, Мая Ивановна 

Лисина, Виталий Овсеевич Пунский. 

В ходе исследования выявлено противоречие между 

необходимостью формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников и недостаточным методическим 

обеспечением данного процесса. 

Проблема исследования: каковы возможности образовательной 

технологии «Дебаты» в формировании регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников? 

Названные противоречие и проблема исследования позволили нам 

сформулировать тему квалификационной работы: «Формирование 
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регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников 

средствами образовательной технологии «Дебаты». 

Цель исследования: на теоретическом уровне рассмотреть проблему 

формирования регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников в образовательном процессе и внедрить образовательную 

технологию «Дебаты» в процесс обучения. 

Объект исследования: процесс формирования регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Предмет исследования: формирование регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников средствами образовательной 

технологии «Дебаты». 

Гипотеза исследования: уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников повысится, если 

в образовательный процесс внедрить образовательную технологию 

«Дебаты». 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть сущность регулятивных универсальных учебных 

действий и их характеристику в рамках ФГОС НОО, а также изучить 

возможности образовательной технологии «Дебаты» для формирования 

регулятивных универсальных учебных действий. 

2. Проанализировать уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников до  и после 

внедрения технологии. 

3. Внедрить образовательную технологию «Дебаты» в 

образовательный процесс для формирования регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников, а также разработать конспекты 

учебных занятий. 

Методы исследования: 

‒ теоретический (изучение психологической, педагогической и 

методологической литературы по проблеме исследования), 
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‒ эмпирический (эксперимент), 

‒ методы обработки и интерпретации результатов. 

База исследования: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа города Челябинска» 

(МАОУ СОШ г. Челябинска).  

Практическая значимость: разработанная нами педагогическая 

модель, а также пример внедрения образовательной технологии «Дебаты» 

в образовательный процесс. 

Структура работы:работа состоит из введения, двух глав, выводов по 

главам, заключения, библиографического списка в количестве 

26источников, 6 таблиц, 4 рисунков. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1 Сущность регулятивных универсальных учебных действий и их 

характеристика в рамках ФГОС НОО 

Постоянно меняющиеся жизненные условия общества, повышенное 

познание всех сфер деятельности ставят проблему формирования у детей 

качеств, присущих успешной, самодостаточной, конкурентной личности в 

школе. Сегодня приоритетной целью школьного образования является 

создание способности ученика самостоятельно определять цели обучения, 

разрабатывать способы их достижения, отслеживать и оценивать их 

достижения. Вместо простой передачи знаний, навыков и навыков от 

учителя сам ученик должен быть «архитектором и основателем» 

образовательного процесса. 

В связи с интенсивным развитием науки, жизнь современного 

общества меняется быстро. Предугадать какие знания и умения могут 

понадобиться обучающемуся в будущем практически невозможно. Отсюда 

возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей 

жизни. Вместо традиционной передачи суммы знаний, следствием 

образования становится развитие личности обучающегося на основе 

способов деятельности. Приоритеты образования меняются, поэтому 

предметное содержание перестает быть центральной частью стандарта [1]. 

Иначе говоря, целью современного образования является 

формирование умения учиться.  

Потребность в изменении подходов к проектированию учебного 

процесса, системе оценивания результатов повлекла за собой появление 

новых стандартов образования. В основу Федерального государственного 

образовательного стандарта положен системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
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‒ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

‒ ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования;  

‒ признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся (переход от классно-урочной 

системы к практическим, лабораторным, исследовательским и проектным 

формам работы); 

‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видовдеятельности и форм общения для определения целей образования 

ивоспитания и путей их достижения; 

‒ обеспечение преемственности дошкольного, 

начальногообщего, основного и среднего (полного) общего образования; 

‒ разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностейкаждого обучающегося (ключая одаренных детей идетей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

росттворческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

формвзаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 
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‒ гарантированность достижения планируемых 

результатовосвоения основной образовательной программы начального 

общегообразования, что и создает основу для самостоятельного 

успешногоусвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов испособов деятельности [1]. 

о т ли чи й Федеральный т ео р ет ичес ки е государственный з н ан ий образовательный о бр аз о ват ел ьн о й стандарт ос ущес т вл ен ие 

ставитна и гр ал и первый фо рму план з акл ючи т ел ьн ый формирование у э то м учащихся мо жет универсальных т в о рчес ко го 

учебныхдействий ( пер в ы хУУД), пр и обр ет ает которые ги по т ез ы обеспечиваютпр о хо ди л возможность и т ого в ая каждому ги по т ез а 

ученикусамостоятельно мер е осуществлять ф о р мул учебную о ши бки деятельность, н ачал ьн о й ставить ус л о ви я 

учебныецели, о бр аз о ван и я искать и учи т ел я использовать и н тел л ект уал ьн ая необходимые о с ущес т в лят ь средства и р ебен ко м способы о бр аз о в ан ия 

ихдостижения, бы л и уметь о пер еж ающи еконтролировать и ч и с ло оценивать ур о в ня учебную с в ою деятельность 

иф о рми р ов ан ия ее рез ул ьт ат а результаты. мо же м Они т ехн о л оги и создают с редн яя условия уче бн ы е развития т ако го личности и чел о в ека 

еесамореализации.  

ди агн о с ти чес ки еДля пр едугады в ает того о бр або т ка чтобы го с удар с тв ен ны йподробно ко гда раскрыть с мы сл ов ых эту с по с обс т вующи х тему, ц ел о ст но ст ь дадимопределение оши бо к 

понятию «о ши бо чн о с тьуниверсальные пр ед по л агаемы х учебные пр едс т ав ляет действия», в о з лагает с я представленное 

вФедеральном шко л ьн и ко в государственном кр и т и чес ко го образовательном в пи ши т е стандарте [23]. 

В широком значении «универсальные учебные действия»означают 

умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию 

исамосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоениянового социального опыта. В более узком (собственно-

психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способовдействия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса.Универсальные учебные действия являются навыками, которые 

нужнозакладывать в начальной школе на всех уроках [1]. 

В пс и хо л ого составе бо л ее основных э мпи р и чес ки х видов у чащи хс я УУД мат ем ат и чес ко евыделяют с о ц иал ьн о йчетыре вв иду блока:  

1. Личностные о т дел ьн ы х УУД, ми р а включающие профессиональное,жизненное 

и и зучи т ь личностное пр обл емы самоопределение, в идо в действие вр емя смыслообразования, пр едмет о м действие пр о гн о зи ро ван и е 

нравственно–этического пр о ц ес се оценивания. 
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2. Познавательные р еш ен и я УУД, в ер хн и й включающие по с т ан о вку следующие действия: 

общеучебные, кр ужо к логические, в ы дел и ть постановки и в оз н икши х решения пед аго ги чес ко й проблем. 

3. Коммуникативные д ан н о й УУД, игр у включающие о бяз ат ел ьн о мпланирование 

учебного с опут с тв ующи м сотрудничества, ф орми р о ван и я постановку и с сл едо в ат ель вопросов, с редс т вами разрешение 

конфликтов, пр и з нан и иуправления ц ел ей поведения пр и мен ят ь партнера, и спр ав и ть умение ц ел ей выражать бы л о свои мн ого 

мысли.  

4. Регулятивные мл адши х УУД, о бучен и е включающие с о ст оял о действия с дел алсаморегуляции 

иобеспечивающие в ес ь организацию ко н т ро л ир уетучебной и нди в идуал ьн о с т и деятельности.  

о ц ен ив аю Мы н ижн и й подробнее пр о ц ес с остановимся л аби л ьн ос ть на го с удар с т вен н ого регулятивных универсальных 

учебных о ши бо чн о с т ь действиях, яв л ен ия так пр а кт и чес кую как а кт и в но е именно пр о цес с ы этот час т и вид от мет кам УУД в ы по л няет с ялежит в о бр аз о в ат ел ьн ую основе 

формирования н а учн о го умений о ц ен ка самоорганизации уч ебн ы х учебной о дн о з начн а деятельности у 

младших с т ав и ть школьников, а с р едс т во значит и вв з аи мо дей с тв ия основе ги по т ез ы успешности де ят ел ьн о с ть всего д ей с т ви я обучения в учи т ел ь 

начальной л и чн ос тн ыхшколе [1]. 

в о лн ов ой Регулятивные ко н т ро ля действия о с обую обеспечивают о тдел ьн ы х учащимся с ужден и ями организацию ко мпо н ен т ы 

ихучебной р ешен и й деятельности. К в ос пи тат ел ьн ы е ним т ехн о ло ги и относятся: 

‒ целеполагание шко л ьн и ко в как табл и ц е постановка пр о с то й учебной ги по тез ы задачи зан ят и е на опр едел ен и е 

основесоотнесения с одер жан и е того, в ос пи тан и ечто мо жн о уже пр едуг ад ат ь известно и в недр и т ь усвоено н ай ден н ого учащимся, и кр и ти чес ко го того, экс пер и мен т 

чтоеще умен и й неизвестно; 

‒ планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

‒ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

‒ контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

‒ коррекция –у ме н и ем внесение э т апа необходимых с в яз ан ы дополнений и о дн о зн ачн а корректив 

в дей с т в ия план и ф о р ми р ов ан ия способ и з мен ен и и действия в уч ащи ес я случае в с его расхождения н ео бхо ди мы е эталона, реального 

действия и жюр и его о сн ов н ой результата; 
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‒ оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровняусвоения; 

‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий [1].  

кр и т ер ий Развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и осознания своего мира 

составляет цель и основной результат школьного образования. Успешное 

решение образовательных задач предполагает, что младший школьник 

умеет ставить цель (задачи), владеет способами решения поставленной 

задачи или создает такие способы самостоятельно, умеет контролировать, 

оценивать и исправлять свою деятельность. Результативность образования 

проявляется также в том, что в процессе учебной деятельности младший 

школьник способен отвечать себе и другим на такие вопросы, как: «Что 

нужно сделать?», «Зачем я этоделаю?», «Каким образом я это делаю?», 

«Как я могу проверить?», «Какя оцениваю то, что я сделал?», «Как я 

оцениваю то, как я это делал?», «Как могу исправить то, что не 

получилось?».  

о бъ ект а Анализ о бучен и я развития пр е дпо л агаю щи е целеполагания в ус пешн о начальной по с тав л ен ны х школе спо с обн о ст ь 

позволяетвыделить в о о бр ажен и я шесть и с по л ьз ов ан ие его с в ер ст ни ками уровней (з н ан и йтаблица 1) [1]. 

мо дел и р ов ан ия Таблица 1 –Уровни и з мен ен и я сформированности т ес т а целеполагания 

Уровни Показатели сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1 2 3 

1. Отсутствие цели кПредъявляемое средниетребование п редп ол ага е мы х 
осознаетсялишь уч е бных частично. 

Включаясь в п ок а за но работу,быстро ч е лове ка 
отвлекаетсяили ш кол ь ник ведет де б атов себя слу ж ить 
хаотично. Может п ока зате лями принимать 

лишь зада нным простейшие цели (вос прия тияне 

за к люч ит е льныйпредполагающие средств 
промежуточные взятой цели у ч еб ных 
требования).  

п рПлохо вы де л яютразличает учебные к оррек тирова ть 
задачи с де л а л разного орие нта цию типа; дис цип лин а м 
отсутствует п ов еде н ч е ск ие реакция выя вле ния на к ра тк а я 
новизну я вля ется задачи, оце нка не п рове демможет 

ш к оль ник ов выделить оце нив а ть промежуточные 

ис п оль зу ется цели, сводн а я нуждается в оце нк и 
пооперационном в пиш ите контроле гот ов ых 
со с п особ а стороны мот ив ов учителя, эт а п не внедре ния 
может п рямой ответить урове нь на дол ж е н 
вопросы о информа цион ное том, следит что у ро ве нь он об ра зцов 
собирается обсу жда е мого делать е сли или у ме т ь 
что та кж е сделал. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 33 

2. Принятие самос тоя тель ное 
практической логич е ские задачи 

Принимаети п риня тоговыполняет об означ е нной только 

об ога ще ние практические п еда гогич е ск ой задачи ( обще гоно не 

за к люч ит е льноготеоретические), в 

теоретических ш к ол ы задачах у ч е б ные 
неориентируется 

у ч еб нойОсознает, б аллычто оп реде л е ния надо де б а тов делать 

в об раб отк и процессе оце нка решения ря дом 
практической на ш ей задачи; в п роп уще нные 
отношении сформу лирова нную теоретических тол ь к о 
задач б ыло не нос итможет к оррек ция 
осуществлять свое го 
целенаправленных 

действий 

3. дос тиж е нияПереопределение 

познавательной це лос тность задачи вличнос тное 
практическую  

Принимает и де л алвыполняет л ит е ра ту рнымтолько 

а де к в атнос ть практические новой задачи, в соста вле ние 
теоретических задачах п оиск не составля ть 
ориентируется 

б ыстроОсознает, эт а лон ачто па мя ти надо да нного делать 

и реш е ния что п рох одилсделал в согл а сные процессе мож е м 
решения гру п пы практической у сп е х 
задачи; в соответствие отношении зада ч 
теоретических у ме е т задач у слов ий не ош иб ка м 
может п ла н осуществлять источ ник ов 
целенаправленных гру пп ой 
действий 

4. Принятие са мой 
познавательной на ш ей цели 

п ризн анииПринятая жюри познавательная от носит ся 
цель уме ний сохраняетсяна до 
при регу ля тив ныхвыполнении ле онтье в учебных 

действий и основ ном регулирует ин дик а торы весь моде ли 
процесс нек от орые их ра б оты выполнения; ка рт ина 
четко игру выполняется к ва дра т требование 

де йствова ть познавательной п ров еде н ие задачи 

де йствияОхотно формиров а ния осуществляет 

решение осу ще ствля ется познавательной ош иб к и 
задачи, за кре пл е ния не п ре одол е ниеизменяя на ч а ль ной ее ( быстроне 

у с п еш ногоподменяя объема практической 

задачей и де б аты не у че бных выходя за эт ап ее 

ис п оль зование требования), урок ахможет уч ащих ся дать у ме ние м 
отчет о п роце ссе своих бу к вдействиях п ре дп ол ага ют 
после ра зв ития принятого име ющих ся решения 

5. моде л ьПереопределение де йствиях 
практической ин дик а торы задачи вх а ра к те ра 
теоретическую 

у рСтолкнувшись ссвоих новой 

це ломпрактической п одс ч ит ывае тся задачей, 

п ов торасамостоятельно оп ре де л енную формулирует 

у свпознавательную у ч е б н ую цель и ос новногостроит 

са мооце нк и действие в не возмож нос ть соответствии с на ча ль ной 
ней 

п л а нНевозможность гру пп а решить рук ов одит е л ю 
новую орие нта цию практическую многооб ра зие 
задачу мы ш л е ния объясняет к ва дра те 
отсутствием у нив ерс а ль ные адекватных п ов ысит ся 
способов; в ме сто четко де йствия осознает ре фле к сивный 
свою зада ч цель и де б а ты структуру оце нит ь 
найденного це ля х способа мин иму ме 
решения 

6. у с п еш ногоСамостоятельная 

постановка у сва ива е т учебных 

п роб лемногоцелей 

у слов ияСамостоятельно с де л алформулирует 

познавательные игрок ов цели, ре ше нию выходя 
за зна ний пределы требований с пос обу 
программы 

п ол оже ниямВыдвигает у ниве рса льных 
содержательные ре ш ений гипотезы, 

с п ос об ыучебная та ймк ип е р деятельность зак люч ит е льного 
приобретает обе с пе ч ива ющие форму 

активного свой ств исследования оце нива ю 
способов социа ль ной действия 

 

пр и з нан и е Оценка уровня сформированности контроля (таблице 2) у учащихся 

начальной школы соответствует основным положениям концепции 

П. Я. Гальперина, согласно которой идеальная сокращенная 

автоматизированная форма контроля представляет собой процесс 

внимания [1]. 
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о рган и з ац и я Таблица 2 –Уровни уче бн о йразвития э т ал он а контроля 

п редме т еУровни те оре тич е ск ихПоказатели 

сформированности 

моде ли Дополнительные 

диагностические признаки 

1. Отсутствие у ч ит е ль 
контроля 

сУченик к от орые не ос уще ствлять контролируетос та нов ил ся 
учебные у ч ить сядействия, всех не судит ь 
замечает не у вере нно допущенных 

ошибок. 

ис пУченик соб стве нной не ис сле дов а ния может де я т ель ности обнаружить 

и нау ч ный исправить ошибку б у к вы даже све рстник ами пок он це п ции 
просьбе проце сс учителя, а де к в а тна я некритичноп роме ж у точ ные 
относится к ис сле дов а ния исправленнымс де л анных 
ошибкам в к онтроля своих возник ае т работах и моде лиров а ния не 

ш к оль ник ов замечает у нив е рса ль ных ошибок отме тит ь других ре а лизова ны 
учеников. 

2. Контроль сх одн ую на 

у с п еш нойуровне слу ча е 
непроизвольного де я т е ль ность 
внимания 

я вляютсяКонтроль у ч еб ные носит помощи случайный сообра зите льны 
непроизвольный зада ч и характер, ре ш е ния 
заметив об ще ства ошибку, ра б от ы ученик п ол ик он фе ссион а ль ного не ш к ол е 
может те х нологий обосновать де йствие 
своихдействий. 

ис п равит ьДействуя п роде л а нной неосознанно, так ж е 
предугадывает у ч е ник правильноевыде л е ние 
направление на стояще е действия, эф фе к тивнос ть ю 
сделанные у ч еник ошибки де л а ть исправляет 

сов реме нна янеуверенно, в регу ля тивных малознакомых сводн а я 
действиях оце нит ь ошибки изу ча емый допускает ис п ол ь зова ние 
чаще, с остояниячем в де йствий знакомых. 

3. Потенциальный

сра вните ль ныйконтроль согл а сно на ре ше ния уровнеэк сп е риме нт 
произвольного обще ния 
внимания 

об е сп е чив ающих Ученик п ре дъя вляемое осознает тип ами правило 

п рконтроля, форма тно основ ном затрудняетсяп ыта е тся 
одновременно я вля ются выполнять п олик он фе ссион а ль ного 
учебныедействия и п ра ктич еск ая 
контролировать об зором их; эт а п а 
исправляет и роли объясняет п одх од 
ошибки. 

Вре зу ль та товпроцесседис цип лины решения задачидок а за те льства 
контроль ош иб к и затруднен, п риме н е н ие послесцена рии 
решения ста нда рт е ученик с п ос об ов может найти и 

те ма исправить тех нол огии ошибки, вп риорите ты 
многократно п ознава те ль ных повторенныхоб ра зовате ль ный 
действиях п рогнос тич еск ая ошибок у ч еник неведу ще й 
допускает. 

4. Актуальный 

к огнит ив нойконтроль сде л а в на к омп он ент уровне ш к оль ник ов 
произвольного мож но 
внимания 

тПри п роцессевыполнении об у че ния действия 

ва ж нученик б ыть ориентируется орие нта ция 
наош иб окправило п роек тов контроля и у че ников 
успешно соде рж а ния использует де б а ты его в де йствия 
процессе у ч еб ной решения оп ре де л енную задач, ис сле дов а ния 
почти тре бу ют не де мок ратиза цию допуская у ме ние ошибок. 

п ытае тсяОшибки тест исправляетизу че ние 
самостоятельно, време нные контролирует выводы 
процесс эт ап е решения пе рв ич наязадачиоце нк и 
другими дос та точ ных учениками, сформиров аннос ти при об уч ающих ся 
решении п роведе ния новой а к ту а лиза ции задачи п риня таянесоде рж а тель но 
может у ча щие ся скорректироватьсредний 
правило гра ницы контроля с це лях новымисаморе гу л я ция 
условиями. 

5. Потенциальный 

де л а лрефлексивный города 
контроль 

у нив е рса ль ныхРешая свои новую к оман д задачу, ра зра б ота нные 
ученик п риня тие применяет ре гу ля тивных старый 

неадекватный у че б ных способ, сра нее 
помощью исх одн а яучителятол ь к о 
обнаруживает ин форма ции это и реш е нии пытается 

у ч ащих ся внестикоррективы. 

сЗадачи, обу ча юще гос я соответствующие п озиции 
усвоенному все го способу, са мора зв итию 
выполняет обу ч ения безошибочно. на п иса ние Безза тру дн е ний 
помощи ис пра вле нны м учителя мож е т не ну ж но можету ров ня 
обнаружить нап ра вле ние несоответствиес п особ нос ть 
усвоенного оце нк у способа п ример действия у ч ите ль 
новым те х нология условиям. 

6. Актуальный 

ре гу ля тивныхрефлексивный рассмот рим 
контроль 

сСамостоятельно п ринима т ь 
обнаруживает мы ш л ения ошибки, 

об ра зова ниявызванные п ос ле несоответствием 

п е реда ч иусвоенного ре гу лятив ных способа ш к оль ного 
действия и города условий обще го задачи, и 

да нных вносит не уда ч коррективы. 

у ч еб ныхКонтролирует се годн я соответствие 

свыполняемых де я т е ль нос ть действийп редп ол а га е т 
способу, п е ре да ч и пригру п п а изменении 

условий на ча ль ной вносит эта п а коррективы в 

доп у с ка е тспособп ре дста вляют действия за да ч до аде к в а тно начала моде л ь 
решения. 

В рамках концепции развивающего обучения Д. Б. Эльконина и 

В. В. Давыдова показано значение оценки – ее мотивационный 

смысл,влияние на успешность становления и осуществления 
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учебнойдеятельности, формирование самооценки учащегося. Учебное 

действиеоценки становится основой для развития самооценки ребенка в 

томслучае, если он усваивает способы оценки (Ш. А. Амонашвили, 

А. В. Захарова, А. И. Липкина, Е. И. Савонько) [12]. 

ур о в няСтруктура действия оценки включает следующие компоненты: 

объект оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки скритерием 

оценки, отображение в знаково-символической формерезультата 

оценивания. Оценка выполняет функцию предоставления сведений 

учащемуся об успешности его учебной деятельности. Формирование 

оценки в учебной деятельности основано на анализе учащимся 

собственной деятельности, что наилучшим образом может быть 

организовано в учебном сотрудничестве со сверстниками (Л. В. Берцфаи, 

А. В. Захарова, Г. А. Цукерман) [18]. 

учас т и е Оценка формируется на операциональной основе контроля учебной 

деятельности. Прогностическая оценка направлена навыявление 

возможностей реализации деятельности. Она обеспечивает условия 

адекватного целеобразования. Ретроспективная оценка направлена на 

анализ предполагаемых причин неудач и внесение соответствующих 

коррективов в деятельность. 

в о зр ас тн ыми Оценка ко р р екц и и как з ат р удн яет с я компонент ко т о рая учебной д ей с т ви й деятельности о пр ед ел яет с яможет д ей с т ви я быть 

охарактеризована ун и в ер сал ьн ых такими ко т о р ый свойствами, у чет как дей с т в и й адекватность, у че бн ы х 

надежность,полнота (Л. В. с т рукт ур и р о ван н ый Берцфаи, А. В. ц ен но ст но Захарова). т акжеВыделяют о пы т а шесть с о с т ав ляет 

уровней сформированности у че ба действия н ау чн ы й оценки о бес пе чи л и как пр и мен ен и я компонента пр о ц ес с учебной 

деятельности (Г.В. бы т ь Репкина, Е.В. и с с ледо в ат ел ь Заика, 1993). 

Вв с его таблице 3 представлены ур о в ня основные ди н ами ки показатели и о бъ е кт а поведенческие 

индикаторы о ц ен ка сформированности с л едую щи е оценки к э ф фект и вн о ст и концу о ппо н ен т ов начальной д ей с т ви й школы [1]. 
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Таблица 3 –Уровни н ачал еразвития ус пешн о с ть оценки 

ре флек сивноеУровни п редста вляющим Показатели мож е т Поведенческиеиндикаторы 

1. Отсутствие ре ш е ния оценки на ч аль нУченик вос п ита нию не сов ре ме нна я умеет, б уде т не об суж да емого 
пытается и эк с пе риме нта не видов испытывает 

са мпотребности истории оценивать 

свои це леп ол ага ниядействия –следу ющие ниоб ра зова тель ной 
самостоятельно, у че б ные ни пра ву по 

соб ирае тсяпросьбе п рису жда е тся учителя 

с де л а тьВсецело тех нол огии полагается от ве ч ающих на оце нк и 
отметку п ринятие учителя, ре ак ция 
воспринимает ра зв ит ие ееп редста вля е т 
некритически (даже вк он це п ции 
случае са мос тояте льно явного ре ш ению занижения), 

ре гу ля тивныхне воспринимает тему 
аргументацию я вного оценки; зн аний не к он трол ирова ть 
может к омп л е к с оценить ис пра вить своисилы у ме ние 
относительно об ра зова тель ных решения навык и 
поставленной у че б ного задачи 

2. Адекватная ш к ол ь ник ов 
ретроспективная ча стью оценка 

вза имУмеет формиров анию самостоятельно формиров а ние 
оценить сле ду е т свои п роцесса действия 

исодержательно ра ссмот рим обосновать 

правильность символ ич еск ой или 

ошибочность нап риме р результата, ш к оль ник 
соотносяего к орре к ции со п озв ол яе т схемой пе рв она ч аль ной 
действия 

дКритически те х нологии относится 

кп ол у че нияотметкам воп роса учителя; у ме ние необ об ще ния 
может тре б ова ние оценить де я т ель ностный своихос вое ние 
возможностей де б а ты передп л анирова ние 
решением к омму ника тив ные новой обще об ра зов а те льной задачи и н е об х одимых 
не об ъек т пытается модиф ик а ция это у ровня сделать;на у ч ных 
может нап равле ние оценить действиясовреме нных 
других риторик и учеников 

3. Неадекватная лич нос тных 
прогностическая возмож нос те й оценка 

я б лПриступая к эк сп е риме нталь ного решениюис следов а ния 
новой де т е й задачи, де йствий пытаетсяп ре дста вля ет 
оценить п ра ктиче ск ой своих оде возможности, 

слу ча еоднако уме нием при п у те й этом име нно 
учитывает феде ра ль ного лишь яб лоня факт – мы ш ле ния 
знает ма т е риа ла он я вля е тся ее п ра к тич е ск ого или у ч ите лем нет, а не об х одимость ю не 

лиш ьвозможность к аж дого изменения ре зу льта ты 
известных об е сп е че нием ему ис те ч ении способов 

действия 

ра бСвободно и 

у ч еб ааргументированно п роце сса 
оценивает бе ссп орно уже ин нов а ционна я решенные 

им квадра та задачи, шк ол ьного пытается 

оценивать зна ний свои 

возможности в не слож ных решенииу нив е рса льных 
новых ра зв ит ия задач, доб рож е ла те ль ной частоп роме ж у точные 
допускает б у ду ще м ошибки, я зык у 
учитывает ре к оме н да ции лишь фик сиру ют внешние 

признаки регу ля тив ных задачи, а у свое ния не ра зл ича е т 
ееструктуру, у ч ит е лем не ре трос пе к тив ная можетдиа лога 
этого п ра вилосделать одном до де йствий решения 

не за висимзадачи 

4. Потенциально точ к и 
адекватная ве рс ии 
прогностическая оценив а ть оценка 

сПриступая к ис следов а те ль ск ийрешениюуч а щих ся 
новой обу ч ающе му с я задачи, аде к в а тна я может спроп уще нные 
помощью б е рцфа и учителя об ра зовате ль ный оценить 

да ннсвои я вле ние возможности ис сле дов а ния для ра зоб ра ться ее дов ол ь но 
решения, гл а в аучитываяош иб ки 
изменения объе кты известных п росто ему не об х одимо 
способов нов ой действий 

гл а в еМожет с п редл а га е тся помощью учителя 

за да н аобосновать свою 

возможность п рове рк аили не 

возможность оце нива е т 
решитьстоящую б у де т перед с пе циа листов 
ним самос тояте льно задачу, ра с п ростра не ния опираясь приме н ение на 

де йствияанализ заня тий известных ч тобы емуме ж ду 
способов все й действия; гра ницы делает орга низа цию 
это об е сп еч ив ае т неуверенно, струдом 

5. Актуально-

адекватная у ч е ника ми 
прогностическая сле ду ющиеоценка 

ра зрабПриступая к ос нов ной решениюб ыть 
новой у ч аствуют задачи, на иб ол ьш ие может 

самостоятельно не пос редстве нно оценить 

свои не обх одимые возможности 

веерешении, вк люч а ющие учитывая 

изменения с б ора известныхоб ще й 
способов моде лиров ание действия 

эк с пе риме нтСамостоятельно 

с п ос об овобосновывает ста вя т еще слов а до выдвига ют 
решения орга низа ция задачи ош ибк ам своиза имствова ние 
силы, ра с п ре де л ение исходя форму лирова ния из у ниве рса ль ных четкого 

осознания исп оль зование усвоенныху ч а щих ся 
способов и п одх одов их ре ш е ние вариаций, а к а ждое 
также це ле й границ ре гу ля тивные ихнов ых 
применения 
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уче бн ы еПри о пт ими з ац и ю сформированности з адан и й учебной ц ел ью деятельности к завершению 

начального о т чет обучения о с о зн аетотмечается о ц ен ки наличие з адачи таких уче бн ы х качеств самооценки, как и с с ледо в ан и я 

адекватность, ц ел и устойчивость, пл ан и р оват ь дифференцированность, осознанность 

ирефлексивность. 

В с л о вами настоящее час т и время в ы дел и ть широкое у чащ его с я признание с ф орми р о ван н ос ти как деб ат ы действенная система 

формирования и н ди кат о р ы учебной и в н о с итличностной н ужн о самооценки получила 

безотметочная мл ад ши х система с т уден т ов оценивания в ан я знаний. яв л яет с я Вместо отметки, выраженной 

количественно, используются о ц ен ив ат ьсодержательные четко 

дифференцированные в кл юч аяс ьоценки, по р учен и я основанные с тан дар т а на ус пешн о го однозначных критериях, 

благодаря св ои х которым могут с по с о бо в быть де ят ел ьн о с ть выведены р ез ул ьт ат о в баллы по и с ко вую для самостоятельных 

работ деят ел ьн о с т и учащихся. в заи мо о тн ошен и йПри мо дел и этом ес л и специально деят ел ьн о с т и указывается, что до с т и жен и я разные чь его виды 

деятельности – кв адр ат о висполнительскую, поисковую, творческую – по дго т о вка следует 

оценивать по-и н ди в идуал ьн о с ти разному. 

ан ал и з Необходимыми мо жет условиями мо ди ф и кац и я развития мн о жес т во действия учи т ьс я оценки учебной 

деятельности р ег ул ят и в ны хявляются: 

‒ постановка с т р укт ур и ро ван н ый перед ко гн ит ив но й учеником р уко й задачи адапт ац и я оценивания своей 

деятельности. пр и мер о м Не о р ган и з о ван о учитель а бс т р акц и я оценивает з ада ч ученика и з ад ан и й  сообщает р аз в ит ие ему с и с темн о ст и оценку в 

готовом и з о бр аз и т ел ьн ое виде, а с идеи самого бы с т р о начала уча щего с я обучения л и си на перед с по с о ба ребенком д ебат ы ставят о дн и м как 

особую р ешен и я задачу аде кв ат н о ст ь оценку с амо с т оят ел ьн о результатов р або т ы своей чт о бы деятельности; 

‒ предметом с и ст емат и з ац ииоценивания с по с о бн ос тьученика ко т о р ая должны в л и ян иестать учебные 

действия и их до л жн ырезультаты; р ан ееспособы пр о цес с еучебного взаимодействия; 

собственные с хемо й возможности ус в о ен ия осуществления о цен ку деятельности; 

‒ организация хар а кт ер и с ти ка объективации ф о рмул и р ов ан ия для э кс пер имен т а ребенка гр ан иц изменений в ко н т р оль учебной 

о бл ас ти деятельности п ут ем на о т мет ки основе с л еди т сравнения и с следо в ан и я его р егул ят и в ны х предшествующих и 

последующих шко л ьн и ка достижений; 

‒ формирование у ученика по с т о ян но установки д ей с т ви я на улучшение результатов 

з акл ады в ат ь своей с ос тав а деятельности; р еш ен и ем оценка н о вую становится этал о на необходимой, и сс ледо в ан ия для экс пр ес стого умен и е чтобы 

разобраться и ор ган и зац и и понять, зн ан ий что ун и вер с ал ьн ых именно и с редс т вами каким в заи мн ом образом баз и рует с яследует 

о пы тсовершенствовать; 
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‒ формирование у в с ев о змо жн ые учащегося по дмен яя умения с т ади и сотрудничать с о с н о ван о учителем 

и н ав ыкисамостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной ко т о р ая оценки в о ц ен и ват ь учебной в о змо жн ос т и деятельности, пр ед по л агае мы х включая 

с р едс тв оумениепроводить и гр ы анализ по с л е причин м ет о ды неудач и з а кл ючал с я выделять д ей с т ви й недостающие 

операции и беж алусловия, с о с тав е которые в з р ос лы ми обеспечили м ер е бы ес л и успешное по дго т о в ит ься выполнение 

учебной с по с обзадачи; 

‒ организация до пус ка ет с я учебного о с н о во й сотрудничества дей с тв ий учителя с о с ущес т вл ят ь учеником, 

по в т ор номоснованного да же на до каз ат ел ьс т в а взаимном пр о гр аммо й уважении, по з нан и я принятии, с по со бо в доверии, улучш ен и е эмпатии и 

учен и капризнании пр ео бр аз ует с я индивидуальности р ешен и я каждого о бщес т в а ребенка (А. Г. в ремен и Поварницына, 

2001) [1]. 

с тар ы йНаиболее ур о в ен ь точным с о в окупн о с т ь измерительным по р учен и е инструментом р аз л и чает для 

з адачиотслеживания и и мен н о оценки ал го р ит мо в процесса по дго т о вл ен но ст и формирования с т р укт ур у универсальных в л адеетучебных 

в з аимн о й действий пр и чи н является дей с т ви я мониторинг.  

Мониторинг в образовании – это система отбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательной системе или 

отдельных ее элементах, ориентированная на информационное 

обеспечение управления, которая позволяет судить о состоянии объекта в 

любой момент времени и может обеспечить его развитие.  

Цель мониторинга – отслеживание динамики качественных 

показателей успешности учебного процесса в начальной школе, выявление 

причин несоответствия показателей прогнозируемым, принятие 

корректирующих решений [9]. 

р ешен и я Методы формирования регулятивныхУУД: 

1. Упражнения на постановку целей в учебной и внеурочной 

деятельности, что повлечет за собой повышение уровня сформированности 

такого навыка, как целеполагание. Формирование культуры постановки 

целей.  

2. Задания на освоение готовых алгоритмов, использование 

технологии «опорных сигналов», «опорных точек», выделение ключевых 

слов в вопросе задачи, с помощью которых можно отнести задачу к 
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определённому типу, использование готовых ориентировочных основ 

действия (ООД), задания на построение плана действия.  

3. Обобщение способа решения (выполнения) действий, 

самостоятельное осознанное построение алгоритма выполнения действий, 

вывод правил, формул для их последующего использования.  

4. Анализ ошибок (в динамике, есть ли повторяющиеся ошибки). 

5. Задачи с недостатком или избытком условий, задания на 

определение необходимых и достаточных условий и их обеспечение.  

6. Задания на поиск необходимых и дополнительных источников 

информации, правил, закономерностей, формул, образцов, алгоритмов и 

т.п., необходимых для выполнения действия и деятельности в целом.  

7. Создание мотивации, использование постановки целей, выбора 

средств и построения алгоритма действия как условий, необходимых для 

начала действия.  

8. Задачи на упорядочивание приоритетов с точки зрения 

актуальности действия и степени готовности к его выполнению.  

Рассмотрим структуру и критерии сформированности т ак же регулятивных т ем а 

УУД для начальной школы. В начальной школе можно выделить 

следующие регулятивные учебные действия, которые отражают 

содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста:  

Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка): 

‒ способность принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности;  

‒ умение действовать по плану и планировать свою 

деятельность; 

‒ преодоление импульсивности, непроизвольности;  

‒ умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками;  
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‒ умение адекватно воспринимать оценки и отметки;  

‒ умение различать объективную трудность задачи и 

субъективную сложность; 

‒ умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

о пи сан и е Одним ди н ами ке из уч ебн ы е вариантов и з уч аемо го формирования и с и с темн о оценки деб ат о в регулятивных о бо з н ачен н ы х УУД 

и н ст рукц и яможет н епр о и зв ол ьн ос т и стать р егул ят и в ны х обращение к дан н ые методу ги по т ез проектов. с амо с т о ят ельн о Это с леди т специально 

н епо с редс т в ен ноорганизованный с по с о бы учителем и по к аз ат ел и самостоятельно пр о ц ес су выполняемый р аз н о го учащимися 

пр о ц ес сукомплекс и з мен ен и я действий, о т но сят ся завершающийся о бес пе чи в ают созданием н ов ой творческого в р емен н ы х продукта. 

ур о в еньДля адапт ац и я оценки пр о гр амма сформированности ко н с тат и рующе м регулятивных ф о рми р ов ан ия умений в деят ел ьн о с ти проектной 

пр и о ри тет ыдеятельности о буч ающи х используется по з н ав ат ел ьн о й карта час т и достижений. кл ас с ах Формирование и н н о вац и он ны х УУД 

по н имат ьявляется о бучен и я довольно мы шл ен и е длительным по дго т о вки процессом. В ко н тр ол ь его н ако пл ен основе умеетлежит «с в яз ан ыумение рабо т у 

учиться», и нс тр укц и я которое ур о ку предполагает ги по т ез а полноценное ар гумен т ац и и освоение в оз рас т ны е всех 

т акжекомпонентов з адач учебной по мн и т ь деятельности (познавательные и гал ьпер и н а учебные дей с тв ов ат ь мотивы, 

учебная пр и мен яет цель, о бр аз о в ат ел ьн ых учебная с о бс т вен ны х задача, пр ав и льн о ст ь учебные о бучен и и действия и р ег ул ят и в ны х операции) и 

дей с т ви йвыступает в ы дв и н ут ой существенным шко л ьн о го фактором спо с о ба повышения кр и т ер иях эффективности 

ко н с тат и рующи мосвоения пл ан а учащимися гр уппы  предметных ко н т р олязнаний, пл ан еумений и и мен н о формирования 

пр и мен яемы хкомпетенций, ур о в ен ь образа чт ен и е мира и деят ел ьн о с т и ценностно-о т н ошен и исмысловых пр едс т ав л ен ы оснований 

в опр о с ыличностного в о обр ажен и я морального э мпат и и выбора.  

о пр едел яет Освоение р аз в о дят УУД э тапа встраивается в т акж е систему о ши бку получения пр о ц ес се новых 

с о кр ащен н аяпредметных дей с т в ий знаний и ко р р екц и я нового р ешен и я социального пр о и зв о льн о ст и опыта. в нес ен ие На мч ал с я сложность и з мен и л и самой 

межд узадачи, пр оба связанной с учи т ел я освоением н ео бхо ди мы е способа, учи т ьс я накладываются в ыв одо в ограничения, 

мл адши хсвязанные с бы л о возрастными о с о бен н о ст и возможностями дан н о го учащегося. и мен н оТакими, о бучающи хс я например, 

р аз в ит ием как по в еден ч ес ки е уровень и мен н о развития с т андар т его ур о вен ь мышления, т аки хпроизвольности и т. д.  

н епо с редс т в ен но Формирование з ат р удн ен и й УУД в учен и ки начальной р аз рабат ы в ат ь школе – ко н ц у это р о с с ии процесс, 

деят ел ьн о с тьпроходящий в д еб ат о в три по т ен ц иал а основных р уко в о ди т елю этапа: с амо р егул яц и я выполнение о ц ен и ван и я по о ши бку образцу, 

ппмссодержащему о с т ан о ви тьс я способ у чи т ел ем действия («о ц ен и в ан иПредставление»), пр о в еден и я осуществление 

мет о ди кспособа пр едшес т в ующи х действия ун и в ер сал ьн ы х по мл адши х его ко т о р ы е названию («о с т ан о ви лс яСпособ»), с ф о рмул и р ов ан а применение 

в ажн о енеобходимого р а бо т у способа л о ги чес ко й действия в с т рукт ур н ых контексте о бр аз о в ат ел ьн ая учебной по в еден чес ки е задачи 

(«с т о ро неОвладение ун и в ер с ал ьн ыхУУД») [2].  
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уче бн ая Таким н ачал ьн ы х образом, с амо р егул яц и я формирование р ешен и и регулятивных учащи хс я УУД у пр и мер ы младших 

ур о в нейшкольников о бр аз о в ан и я имеет ус л о ви й важное  о ц ен ка значение. дей с тв ие Именно в о з рас т ными на ц ел ев о й них бы т ь базируется 

л ишьспособность пр и р о да ученика к р егул ят и в ны е самоорганизации в ажн о е учебной ко т о р ые деятельности, с о дер жан и е что 

по в т ор номявляется о т вет и ть основой до с т ижен и я успешного о бщес т в а обучения в о т но шен и и начальной н ами школе. 

о с ущес т вл яет с я Человек, обр аз о ван и я являющийся яв л ен ия неотъемлемой недо с тупн ы частью н ас то ящее общества, пр о в ер ит ь может 

мо жетсотрудничать с в ви ду другими о ши бки людьми, кар т ин а добиваться нав ы ко в жизненного вмес т е успеха, о р ган и зац и и когда 

дебат ыобладает и с следо в ан и я развитыми уч ащи мс я навыками ко н ф л и кт а регулирования и учи т ел я общения, в ы по лн ен ии которые р еал и з ац и итесно 

уче бн ы е связаны т ехн о л о ги и друг с с л едующи ми другом. ес л и Активная с по со бы подготовка д емо кр ат и з ац и ю учащихся к в н ес т и ВПР 

пр и з накиограничивает ф о р ми р ов ан ие педагога по дт в ер жден и я временем, дей с тв ий посвященным о бес п ечи в ающи х развитию 

мет о думетапредметных ур о в ен ь универсальных мо д ел и образовательных н еу да ч действий, в пр е дмет н ы х том з н ан и й числе 

пл ан урегулятивных, н ашейпоэтому пр о ц ес с а мы с вер с т ни ками видим пр и н имающи х проблему кв ал и ф и кац и он но й формирования р аз в и ти я этих 

ко би л ьн и цкаяуниверсальных пед аго ги чес ко й учебных деят ел ьн о с ти действий у пр едв ар и тел ьн ы х молодых с р едс т вами учеников, вн ес ен ие особенно тес т а при 

р еал и з ац ияих деб ат ы переходе ур о ка из ги по т ез а начальной р ан ее школы в мо дел ей среднее ос ущес т вл ят ь звено. 

о бр аз о ват ел ьн о й Активное с о бс тв ен но й использование по л агает с я техник и до л жен методик о сущес т в лен и я образовательной 

з акр епл ен и япрограммы «учи т ел яДебаты» в мо т и вац и и обучении ур о вн и способствует с л учае решению о бр аз о ван и я обозначенной 

ут в ер жден и язадачи. 

В 1999г. в то р ых группой по в ы шен н ое специалистов ко мпо н ен т Министерства по каз ат ел и образования р егул ят и в ны х РФ 

деят ел ьн о с т ибыла деят ел ьн о с ти проведена регул ят и в н ых экспертная з ада ч оценка чт о бы программы «с в о йс твДебаты», ко би льн и цкая по 

с т рукт уррезультатам по з н ав ат ел ьн ые которой у чебн ы х был з ан и жен и я составлен л и чн о с ти научный н а чал ьн о й отчет. «Программа р ас с мо тр ет ь дебаты 

в в р емя условиях л и чн о ст и России с о блюден и ем является и н ст румен т ар и й инновационным н ачал ьн о й проектом, ко н т ро ле цель о ц ен ка которого – 

пы т ает с явнедрение ф орми р о ван и я новой ар гумен т ы педагогической шес т ь технологии гал ьпер и н развивающего обучения. 

«р е шен и яДебаты»хар а кт ер а представляют ал екс ей собой бо л ее не н ео бхо ди мы х просто в ы бо рки увлекательную с о гл ас н о игру,но и 

с леду етэффективное о б ес печ ен и ем средство ас п ект ы развития о пр ед ел ен и е учащихся, с т ан дар т е формирование у т ео р ет и чес ки й них о буч ающи хс якачеств, 

хо де способствующих с о бл юден и ем эффективной с л уч ае деятельности в н ев о з мо жн о условиях о з н ако ми т ь современного 

з акл ючает с яобщества; шко л ьн о го способствуют мер е развитию мат ер и ал а критического бы т ь мышления, т ео рет и чес ки х навыков 

шко л ьн и ко всистемного о бр аз ов ат ел ьн ой анализа, во пр ос ы формулирования дей с т ви я собственной с в ои позиции, любо й искусства 

како еаргументации – о ши бку тех ко мпо н ен т ом качеств, по дмен а которые о с но вн о й необходимы кв адр ат о в каждому н ав ыки человеку в 

и н фо рмац и о нн огоусловиях р аз в и тию становления н ачал ьн о й рыночной о ц ен ку экономики». 

«о бр аз аДебаты» – ф о р ми р ов ан ия это л аби л ьн о ст ь интеллектуальная пр ав и л о игра, в н ачал ьн о й которой мо гут две и с с л едо ван и я команды 

(о бр аз о в ател ьн ы хутверждающая и р о с си и отрицающая), с во их обсуждая т ео р ет ичес ки х заданную р егул ят и в ны х тему, 
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мо жетсформулированную в яв л яет с я виде дей с т в ий утверждения, обр аз о в ат ельн о й выдвигают т екс т свои з а дачи  аргументы и 

деят ел ьн о с тьконтраргументы дей с тв и й по го с удар с тв ен но го поводу шко л ьн и ко в предложенного т ехн о л оги и тезиса, по з и ци и чтобы по каз ат ел ей убедить 

гл ав ечленов о ко н чан и я жюри в р аз л ичат ь своей н ез н ачи т ельн о м правоте и з ада чопыте о св о ен ие риторики. у чи т ел я Вместе с пр едпо л ага ет аргументами 

участники пр едш ес т вующи х дебатов т ему должны ко гн и т и вн ые представить акт и в н ая жюри до л жн ы доказательства, о ц ен ив ан ия факты, 

упр ав л ен и яцитаты, пр едм ет н ы х статистические ги по т ез а данные, т рет ью поддерживающие о бр аз о ват ел ьн ую их и с с ледо в ан и я позицию, дан н ая которые 

час т исоставляют о ц ен ка кейс до с т ижен и я команды. мо н ит ор и нг Участники с в одн ая дебатов деб ат ы задают о пы те вопросы 

р ешен и япротивоположной в и з уал ьн о й стороне и и с с л едо ван и я отвечают мо дел ей  на т ехн о л оги ей вопросы э кс пер и мен т а оппонентов; пер ед ачи  вопросы 

с по с обн ос тьмогут ц ел ес о о бр аз н ос ти быть с л уча е использованы в о змо жн о ст и для ур ов ен ь разъяснения о бр аз о ван и я позиции о пер ат и в н ой оппонентов и ук аз ат ь для 

выявления т во рчес т в о ошибок у учебн о й противника. мес т е После подхо д выслушивания с ущн о с ть обеих н ео бхо ди мы х команд 

р ет р ос пект и в наяжюри учи т ел ь заполняют учас т н и ко в протоколы, дей с т в ия которые о дн ако фиксируют о бучен и я решение о 

о с но вн ыхпредпочтении с л ов е более р ез ул ьт ат ы убедительной в о ф о рми тел ьс ко дебатах до л жн ы команды и обуча ющи хс я представляют 

н ачал ьн о йаудитории пер ес т ает сравнительный о бщ еу чебн ы х анализ р аз в и тымипозиций деб ат ы сторон. В мл адши х игре р еф л екс и вн ый участвуют т а ко готри 

дей с т ви йигрока с учебн ы е каждой н едо с т упн ы стороны, р аз в ит ия но дей с т в ий число ппмс участников ф го с может с р едс тв ами быть ц ел ьувеличено в 

с ебя зависимости т аки ми от о пр ед ел и т ь типа л або р ат о р ным дебатов. дей с т в ия Регламент с л учае также о пр едел ен и еоговаривается в кв а др ат е каждом в опр о с ы 

конкретном ко би л ьн и цкая случае. дан н ойНазначается и модел ь таймкипер, дей с тв и йкоторый мо ти вац и о нн ый следит т ез ис а за пр едпо л ага ет 

соблюдением и спо л ни тел ьс кую регламента. 

с о хр аняет с яНовая с в о их педагогическая з адачи образовательная рез ул ьт ат а технология «и с по л ьз уют с яДебаты» 

пер и о дбазируется уч ен и к на т ехн о ло ги я следующих з ан ят и я принципах: у чебн ы х целостность, универсальность, 

з акл ючает с явариативность, р еши т ь ориентация ко т о рая на т ем а демократизацию учебного з адач процесса, 

ко р р ект и во вличностная дей с тв ия ориентированность с т рукт ур у обучения, ориентация спо с обн о с ть на федер ал ьн о го подготовку 

р ас ши р ит ьучащихся к ц ел ей самообразованию, с по со бн ос тей добыванию пар ади гмы знаний. кв адр атЭта технология о ц ен ка по 

с в ой ст вамиправу деят ел ьн о с т и принадлежит к о дн о зн ачн а открытой в о з мо жн ос т и педагогике, в пр акт и чес ко й которой учеба 

ко р р екц и ирассматривается р або ты как дей с т ви я процесс с р едо й развития уч ебн о го способностей, ук аз ан о умений и 

о ши бкуличностных уч ебн о го качеств о ц ен ка ученика, а о бучен и я учитель гр уппо й выступает учи т ел я как ц ел и координатор 

в сехэтого р о лев ы е процесса. 

с т рат еги ю Дебаты до в ер иипредполагают: 

‒ о бучен и иактивное каждо м у включение в т ор ых ученика в в ы дел и ть поисковую яв л яет с я учебно-

р ез ул ьт ат адеятельность, о бъ ект а организованную по з н ав ат ел ьн ых на шко л ьн и ко в внутренней р ез ул ьт ат о в мотивации; 
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‒ и с сл едо ван и яорганизацию р аз в о ди л и совместной р ешен и ем деятельности, о ц ен ка партнерских 

пр едс т ав лен н оеотношений и з мен ен и я обучающих и пр о ц ес с е обучаемых, буд ет включение з акл ю чи т ел ьн ого детей в з н ан и й педагогически 

в идыцелесообразные о цен ки воспитательные ц ел ей отношения в бл аго дар я учебной гл ав е деятельности; 

‒ уче бн ы хобеспечение о с оз нает диалогического с в яз н ы х общения в ыр ажен н уюмежду з ах ар о в а учителем и 

и меющи хс яучениками и ф о рмул между о дн о в ремен н о учащимися в с ами процессе от чет ы добывания эт их новых мн ен и ями знаний. 

р аз н омуЭффективность мо д ел и использования по в ар н иц ын а дебатов в ц ен т р ал ьн о й обучении д ей с т ви ях воф о рме многом 

с т рукт ур азависит с т уден т о в от з акл ючен и я осознания в кл ючаю щи е учителем по л учи л а возможности и мн о го кр ат н о целесообразности пр о ект о в их 

о дн имприменения: 

‒ о бучаю щи ес я приз ада чиизучении с т ан ов ит ся той и мл ад ши х ли т ак же иной и с хо дя темы – о ц ен ка не дебат ы всякая о бр аз о ват ел ьн ы й тема эт их может до л женбыть з ад ач 

предметом з адачи дискуссии; в ар и ат ив на тема в р емя должна в с ех быть пр едл о го м грамотно мл адши хсформулирована; 

‒ во бъ ект ами том о бр аз о ват ел ьн о й или ин ст румен т ар и й ином оши бо к классе – ц ел ью успех уче бн ы х проведения с л ов дебатов со здан и е воу чебн ы х многом 

учен и ко взависит н о в ых от в ы с оки й доброжелательной, и ст ечен и и творческой э мпи р и чес ки й атмосферы пр ин ят ия на р ез ул ьт ат о в уроке; с о чет ан и е учитель 

дет ей должен т ехн о л о ги и адекватно пр едм ет н о е оценивать р о с с и и степень о бр аз о ват ел ьн о й подготовленности уч ебн ы х обучающихся, 

ги по т ез анеобходимой в ажн ы х для и спо л ьз о ван и я проведения пр о ц ес со м разного о т нес т и типа и гр ал и дебатов; 

‒ пар адо кс ал ьн одебаты закл ючи т ел ьн ы й могути с пр ав л яет использоваться уче бн ы х для кл ас сн о обобщения, н ако пл ен систематизации, 

дет иконтроля с т р еко чет знаний, ад апт ац и я закрепления ун и вер с ал ьн ые материала; 

‒ н ачал о мдля гал ьпер и н а реализации до пус к ает с я поставленных шко л у учебных ги по т ез ы целей – р егул ят и вн ыхуспешная 

по с лереализация по з и ц и и поставленных ус в о ен ия целей, с амо р егул яц и я достигаемых о т с лежи в ан и е посредством ал го р и тма дебатов, 

т ес т ир ов ан ияопределяется такж е умением ко т о р ы е учителя дей с т ви я создать н ашего условия н ео бхо ди мо для задан и й эффективного 

ус л о ви явзаимодействия пр а кт и чес ко й на ка чес т в уроке; д еб ат ы установления учи т ы в ая доверительных пр е дв ар и т ел ьн ой отношений с 

р ел ят и ви ст ско йобучающимися, т аки ми четкое н ов ыми определение тр удо м темы и ф ор му объема по л ожен обсуждаемого 

ан ал и заматериала, э т ап умение ми н ут учителя и уче бн о го учащихся с ущес т вен н ым организовать о бъ ект деловое мл адши х общение. 

в пи ши теПри дебат ы распределении гр аждан с ко й обучающихся т акже по с л учай н ы й группам р егул ят и вн ые можно 

т аки еруководствоваться с о бо й разными ги по тез ы принципами: 

‒ пр о ан ал и зи руемучитель бо л ее сам шко л ьн и ко в создает и сс ледо в ан и я группы, ур о вен ь распределяет о тмет ки роли; 

‒ го с удар с т вен ны хучащиеся о р ган и з ац и и сами с амо р еал и зац и и создают акт и в ац ию группы, а и груше к роли с л учае распределяют с р едн и е по 

о бр аз о ван и явзаимной ко н ц епц и и договоренности; 

‒ р аз н ов идн о ст ьюперед и сс ледо в ан ия началом д ей с т ви я занятия ц ел ей можно по к аз ат ел ями провести г ал ьпер и н тестирование, деят ел ьн о с т и по 

р ас смо т рет ьрезультатам с о в ер шен с тв ует которого ф о рми р о ван и я разделить о т в ет и ть обучающихся и с кус с тв а на шко л ьн о го три кр ат кая группы (н аз в ан и ю сильные, 
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т акже слабые, т абл и ца средние) и т а кж еобъединить о бщен и я по пр о ект н ы м одному с т ади и человеку с о з дат ь из у че бн ая каждой р аз р або т ат ь группы 

в дей с т ви й команду; 

‒ в и с по льз о вал игруппу по др аз ум ев ает можно в р емя объединить и гр ы соседей н ов ым поэ кс пер и мен т апартам и учебн ы х ли з ад ачей по о р ган и зац и ю рядам. 

о бо гащен и еНаибольшие т ак же возможности н апи ши т е методики дей с т вен н ая дебатов н и з ки й связаны с 

н амииспользованием н ав ы ками их з ад ачи как о бъ ект элемента с о здан н ы й урока: в ус л о в ий процессе з ан имал и с ь актуализации шко л азнаний, 

р ешен н ы есистематизации и по з н ав ат ел ьн о й закрепления пр обл ему материала, ти па обеспечения «р е ал и з ац и иобратной связи»о бес п еч ен и я 

или о ши бо к организации уч ебн о й самостоятельной з аи мс т во ван и е работы с о бс тв ен ны хобучающихся. по ст оян н о Использование 

з адачидебатов з аме ча ет как с о бо й формы бо л ее урока пр акт и чес к ую требуют ц ел ьюбольшой л ев ы й предварительной о б уча ющи хс я 

подготовки и н о во й включение с ужд ен и ями всех шко л ьн и ко в обучающихся в т в о рчес т в о ходе ал го р итма урока. 

Классические дебаты – это формат дебатов, в которых участвуют 

шесть человек и таймспикер (т.е. секундант). Остальные  – либо жюри, 

либо слушатели, либо судьи. В данном случае дебаты выступают как 

форма урока. Такому уроку предшествует определенная подготовка. Всех 

обучающихся перед игрой следует ознакомить с правилами. Минимум 

шесть человек (или весь класс) получают опережающие задания –

подготовиться к дебатам. Перед уроком определяются спикеры. 

хо де Данный формат дебатов может стать основой для организации и 

проведения имитационно-имитирующей игры. В этом случае обучающиеся 

выступают от чьего-либо имени, играют определенную роль. Ученик 

оказывается погруженным в конкретную ситуацию. Примером могут 

служить споры о корпускулярной и волновой природе света, о 

классической и релятивистской динамики. 

«чет ы р еМодифицированные» с амо с т оят ел ьн ого дебаты – пр оц ес со м их с л едующи х организация пр о межут о чн ы е допускает 

н аминекоторые деб ат ы изменения ди ф фер ен ц ир о ван ны е правил, о фо рми тел ьс ко например, р уко в оди т ел ь можно спо с обс т вующи х увеличить с чи таем или 

пр и н имаетуменьшить мо гут количество о дн о з начн а игроков в о бр або т ки командах; ш ко л ьн и ко в допустимы у чр ежд ен и е вопросы 

педа го ги чес ки еаудитории; к ул ьт ур организуются с о бс т вен н о группы пер в ую поддержки, к и н ст рукт и р ов ан ие которым р о л и команды кл ас со в могут 

пр и с во ен ияобращаться в н еур о чн ой воэ ф фект и в н ого время и нн ов ац и он ны х тайм-аутов; с о з дан и е создается «в ы яв л ен огруппа пр о фес с и он альн о й экспертов», ц ел икоторая 

с л ожн о ст ьвыполняет с о бс т вен н ые функции о бр аз о ван и я судейства. о с о буюТакие гр уп пы дебаты н ачал ьн о й чаще си гнал о в всего пер в уювыступают с дел ан н ы е как з ада чу 

элемент ко т о ры х урока дей с т в ий или учебн о го форма по з во л ил и проверки в ыпо л н яет знаний с по с обс тв уютобучающихся. 
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з ачи т ы вает с я Разновидностью н ами модифицированных ауди т о ри и дебатов пр ав и лами можно учебн о й считать 

«с о дер жат ел ьн оэкспресс–модебаты». В п ун с ки й таких р аз р або т ки дебатах к аждо го  подготовка по мо щью сведена к ур о ко м минимуму.пр ав и л о 

Подготовка э т и чес ко го осуществляется ф о р ми рующи й непосредственно и гр е на а декв ат н о го уроке ус п ешн о с т и по спо с обо в материалу 

ф акт о р омучебника з адачи или ко н т р ол ь рассказу по с л е учителя. пр едмет о мЭтот пр о пущ ен н ы е тип т ак же использования ур о в н е формата 

пр о веден и ядебатов мл адшего можно по луча емы е рассматривать умен ьши т ь как умен и я элемент «т ехн о л оги иобратной с оз дан ны й связи», 

ф едер ал ьн о гозакрепление шес т ь учебного пр а кт и чес ки е материала нео бхо ди мы ми или ус л о ви я форма учебн ы хактивизации 

пы т ает с япознавательной ко л л ект и в но годеятельности. 

по дго т о вка Эта о т вет и ть форма видо в данной н ов ая образовательной с оеди н и те технологии о дн о з начн а создает 

о с но вы ваяс ьмотивацию к ко мпо н ен т обучению и о ц ен и в ан ия условия в о пр ос ы для имен и развития с в ою школьников, о гр ан и чен и я повышает 

з аи каважность о с ущес т вл ен ие учебного о бн ар ужи в ает материала. чи с л е При з акл ючает с я решении с по с о бы проблем рез ул ьт ат о в обучения 

пр едл о жен и иобновляются и в н ес ен ие актуализируются и с хо дн ая знания, р егул ят и вн ых приобретенные з ада чи ранее 

ас пект ышкольниками, до с т ижен и я они др уги ми развивают э кс пер и мен т исследовательские з ада чи навыки, в и тал и й рефлексивное 

с в оюмышление, ф орми р о ван и е творчество, пр едс т ав л яют ценностную н о в ы х ориентацию. к ул ьт ур Учащиеся 

в ыпо л нят ьсталкиваются с т рудн о ст ями необходимостью шко л ы практического пр о ц ес с решения р ешен и е проблем, 

о с но во йтестирования уч ебн о предположений и н ео бхо ди мо с тью гипотез, с по со бо в сбора качес т в данных, т ак же создания 

аут о варгументов, дебат ы принятия ко н с тат и рующи й решений. 

1.2 Возможности образовательной технологии «Дебаты» для 

формирования регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников 

р ас пр едел яют Глобальные с в яз и изменения в пр о вер ка области о бу чаю щи хс я образования в н иман и е сильно о буч ен и я изменили 

э ф фект и в ногоидеи о рез ул ьт ат целях ко т о р ые образования и с огл ас н ые способах у чен и к их пр о и з в оди т ь достижения. н ео бхо ди мо Сегодняшняя н ачал ацель 

умеетобучения – формирование мо дел ей навыков ус л ов ия обучения, а пр о цес с также э т ап навыков 

в ер т икал ьн ы еорганизации и мл адши е понимания ан ал и з е учебной з н ачен и я деятельности [25]. 

с по с обн ос т иКроме мет о ды того, в дан н ой настоящее упо р ядо чен н ы й время э тапе приоритет н о в ой современных 

н ачал ьн о йгосударственных с дел ал образовательных в кл ючающи е стандартов хо де заключается в фо рми р ующи й реализации 

н ачал ьн о горазвивающего шко л ьн и к потенциала, ес л и поэтому с по с об важно с по с о ба обеспечить т р еуго л ьн и к развитие 

учи т ьс яуниверсальных ди а гн о с ти чес ки е учебных мо дел и действий у де ят ел ьн о с ти детей мен яющи ес я младшего р аз ви вающе го с я школьного 

дей с т ви явозраста. 
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ан ал и зСледует в ни ман и я помнить, шко л ычто и нс т румен т ар и й требования н ачал ьн о го Федерального де бат о в государственного ун и в ер с ал ьн ых 

образовательного ц ел ью стандарта р ез ул ьт ат о в начального обр аз о ват ел ьн о й общего с ос тав л яет образования пл ощадк е не с тепен ь только 

пер ео пр едел ен и еопределяют ур о в ен ь результаты в о з мо жн о стями освоения т р еуго л ьн и ко м основной в ер с и и образовательной учен и капрограммы, 

т акжено и в с л о ва первую ко н т ро ля очередь и ме ет они и с с л едо ван и я нацелены о бъ еди н и т ь на в о зр ас та то, о буч ен и я чтобы в о бр аз о в ан ия учебном ус п ешн о с т ь процессе 

в н иман и яобязательно о бз о р использовались с амо р еал и зац и и новые о сн о вн ой технологии. А в чт ен и е свою до шко л ьн о го очередь, по сл едо в ател ьн о с ть эти 

о с ущес т вл ен иятехнологии, ун и в ер сал ьн ы х должны о го в ар и в ает с я основываться о дн о м на л и шь применении пр о гн о ст ичес кая современных о б щен и ясредств 

по л агает с яобучения. з ада чи Реализация и з мен ен и й современных л и чн о с ти технологий в э л емен т о в обучении, э т ап возлагается, 

прежде дебат ы всего, жюр и на р аз в и т ие учителя и шко л е во мат ер и ал а многом о с н ов но й зависит шко л ьн и ко в от пр о межут о чн ы е его 

упр ав л ен и япрофессиональной р аз о бр ат ьс я подготовки, в о пр о с ы которая ди ал о ги чес ко го непременно до шко л ьн о го должна с и с теме 

интегрировать в уча щи мс я себе со гл ас ные всевозможные с амо с т оят ел ьн о й педагогические и по л агает с я методические 

р або т ыкомпетенции [26]. 

с амо с то ят ел ьн о Регулятивные пр едс т ав ит ь учебные шко л ьн и ко в действия, хо де являясь бер ц фаи частью о тс ут ст в ие общеучебных пр едм ет о м 

умений, дабы стоят го т о вн ос т и едва апр о бац ию ли дей с т в ия не т ео р ет и чес ки е на мет о ди чес ки й самом пр акт и чес ко й важном ко л и чес т в о месте в каж до го процессе 

о с но веформирования сф о рми р ов ан но ст и умения в ыпо л нен и е учиться. кв адр ат еТакже о буч ен и ю важны хо де регулятивные н аучн о го УУД и дей с тв ия для 

деят ел ьн о с т иуспешной по нят ь социальной н ачал ьн о й адаптации спо с обн о ст ь учащихся, решен и и для пер ехо де которой у чен и к человек 

о ц ен кидолжен выпо л н яемы х обладать э л емен т следующими э т ап навыками: мл адши х целеполагание, р еал и з ов ан ы оценка, 

до бы в ан ияволевая уч ен и к саморегуляция и т.д. пр ав ы йВсе р егул ят и вн ых эти каки е навыки в о лев ая прекрасно н ачал ьн о й формирует 

учен и каобразовательная ц ел ь технология «р аз р абат ы в ат ьДебаты», ко л и чес тв окоторая о с н ов но го является учащи хс яинновационной. 

з н ако в о Основная ц ел ь часть о бо бщен и е миссии пр и мен ят ь по пр ео до л ен и е обучению и о р ган и з уют ся воспитанию пр ав и л о молодежи, 

з ако н омер н о ст ейбесспорно нужн о возложена ус пе х на в ар и ат и вн а школу. о бр або т ка Как и ми т ир ующей было у чебн ы х указано т ес т выше, мо жет одной дей с т в ия из 

ф о рми р ов ан иязадач ср едн ее современного з ан имал и с ь образования ф ор ма является с амо м создание мо жн о условий и спо л ьз ует с я для 

в о лев омууспешной и н ди кат о р ы адаптации и ур о ке самореализации дан н ых человека в деб ат ы современном с т андар т е мире. 

н ачал ьн о йСоздать по с тан о вка необходимые л аби л ьн о ст ь условия, а по в ышает также э кс пр ес с привить с амо с т оят ел ьн о учащимся пр и мен яемы х все 

чи с л онеобходимые дей с тв ия навыки о пр едел я етможно с о бес печ ен и я помощью н агл ядн о с т и применения дебат ы инновационных 

о хо т нообразовательных ш ко л е технологий, в пр о бл ематом с амо с т о ят ел ьн ая числе и учи т ел ь при у чен ы х помощи яв л яющи й с я технологии 

«э т и хДебаты» [21]. 

пр и з нан и е Наибольшие ко н т р ол ир ует возможности до лжн ы данной ко р пус кул яр н о й технологии уго л связаны ус в оен ны х не зн ачи т только 

с сдел ат ь развитием ф орми р ует навыков, с во ихно и с пр оба возможностью и змен ен и я использования уч ебн о й их в с бо ра качестве 

шко л ьн и ко вэлемента общеу чебн ы е урока. То есть в п ер ехо д процессе о с ущес т в ляет актуализации мао у знаний, систематизации 

и в ыяв л ен иязакрепления пр о бл емы материла, а здо р о вья также ал го р и тма обеспечения н ачал ьн ы х обратной з а кл ючал с я связи р о с си и или 
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и гр еорганизации бы т ь самостоятельной пр ав и л о работы с ли тн ое учащихся. э кс пер имен тТакже р егул ят и в н ых не в едетследует 

час т изабывать, р аз л и чн ые что «и з уча емы йДебаты» у че ба представляют в ы по л няет собой э кс пер и мен т а не ф о рми р ующи й просто дей с т в иях увлекательную 

с ф ормул и р о ват ьигру, а и з мен ен и я средство о бр аз о в ан ия развития у пр о гн о ст ичес ка я учащихся яв л яет с я навыков ц ел ях критического ф о р ми р ует сямышления, 

о с но ве системного о бр аз о в ат ел ьн ого анализа, мл адши х формулирование в о спр и н имает собственной н аш его позиции и ко р р ект и р ов ат ь искусства 

дебат ы аргументации и з адан а так хар а кт ер далее. 

уче бн о й За ф ор ми ро ван и е определенный с оби р ает с я период, в ис сл едо ван и я России дей с т ви я накоплен ун и в ер сал ьн ы е опыт с о бс твен н ые применения 

«ц ел ьюДебатов» в с ф о р ми ро ван н ос ти обучении о т мет ки иностранному с в яз и языку, упр ав л ен ия предметам 

э т ихобщегуманитарного и у чи т ы вает естественнонаучного э л емен т а цикла. «мет о ди киДебаты» пр о бл емы нашли з ада чисвою 

о пы та популярность в т р еуго л ьн и ке качестве в о пр о сы деловой т р удн о стями игры у и н т ер ес ов ал ис ь старшеклассников и с в о их студентов. 

учен и каОднако, т ехн о ло гию как с л едует мы в н иман и е считаем, о бучаю щи хс я расширить реал и з ац и и возрастные т ес т границы ми с с ии не пр о бл ему только 

с вяз ивозможно, о ц ен ив ан ия но н о во й даже р егул и р ует необходимо, р аз ви вающа я учитывая с обс т вен н ой цельт ехн о л оги я нашей со вмес т н ой работы. дел ат ь Имеется пр едс т ав л яют 

ввиду о ц ен ки не р еал ьн ого простое н аучн о с ти заимствование мо дел ей технологии, а о дн ако адаптация пр о цес с е ее ц елес о о бр аз но ст и для 

дан н о гоучащихся з адач у начальной и с ходн ы ми школы. 

с и туац и и Педагогическая с в ои технология « пр и мен ен и еДебаты» о ц ен ку развивает о дн ом личностные 

ур о в енькачества, цел и формирует т о го навыки ко н тр ол ьн ый коллективного р аз в и вающего общения, со вр емен н ая совершенствует 

с дел ат ьмыслительные учен и ко в процессы з адан и я  учащихся, а о св оен и ем педагог о бъ ект и вац и и выступает о бъ ект как 

н ашегоруководитель по в т о р яющи ес я формирования д еят ел ьн о с т и УУД учебн о й учащихся, в мес т о так з адач у как в т а ки е процессе 

ко ман дыреализации о пы т н о данной по с т ан ов ки педагогической э т ом технологии пер в ую предполагаетсяв о с о з нает с я том 

р ешен и ячисле и т абл и цразвивающая яв л яет с я функция, р амкахкоторая о цен ки заключается в н о вую том, и с сл едуему ю что по с ле дебаты 

н апр ав л ен иеспособствуют ш ко л ы развитию по л учен н ы е воли, пр о ц ес с мышления, само с т оят ел ьн о памяти в заи мо дей с тв ия учащихся, уча щи хс я внимания и 

в о обр ажен и ядругихр егул ят и в н ых индивидуально ко мпо н ен т а значимых э мпи р ичес ки й качеств, т.е. ст ан дар т развитию дей с т в ий регулятивных 

т ео р ет ичес куюуниверсальных по с л е учебных о ц ен ка действий [15]. 

В буд ущей нашем деят ел ьн о с ти случае, ко рпус кул яр н о й для тщат ел ьн о е внедрения в т вор чес ко го образовательный о т но шен и и процесс, 

дебат ыцелесообразнее в ыдан н ого будето пр едел я ет с я использовать: «с уммыЭкспресс- умен и йдебаты», 

«з ад ачиМодифицированные уче бн о й дебаты» пят о м или пр е дпо л ага емы х же с амо о ц ен ки использование ф о р ми ро ван и я элементов в кл ючающи е данной о с н о вн ых 

образовательной до л жн а технологии. 
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Выводы по 1 главе 

ан ал и зРазвитие э т ого личности з ачем обучающегося оц ен ив ат ь на дей с т ви я основе в ключа ет усвоения 

с тьюден т ауниверсальных ф акт о р ом учебных в сего действий, о бес печи в ают познания и спо с обн о ст ь осознания св оей своего яв л яет ся мира 

гр уппысоставляет о ц енки цель и в неур о чн о й основной р егул ят и вн ых результат ц ел ей школьного  образования. о с но ван н ыеУспешное 

о дн ой решение хо де образовательных гр уппы задач с ло ве предполагает, во зн и кши ми что решен и и младший т емашкольник в с его 

умеет уч ебн ы е ставить учет цель (ун и в ер с ал ьн ыхзадачи), с тан дар т е владеет учащи хс я способами со хр ан ят ь решения рез ул ьт ат и вн ос тьпоставленной уч ащи ес я 

задачи или создаетпо з в ол яет такие и змен ен и я способы св о и самостоятельно, пл ан ом умеетф о р ми р ует контролировать, 

о пр едел и т ь оценивать и пер е д исправлять мл адши х свою п еда го г деятельность. 

в о зл ожен а Формирование з ада чи регулятивных ко ман ды УУД у пр и мен ят ь младших пр о в еди те школьников р ешен и е имеет 

з адач аважное  т аки х значение. с о ст ав лят ь Именно учебн ы х на с и лы них ун и вер с альн ы х базируется и схо дя способность о сн ов ны х ученика к 

и спр ав л яетсамоорганизации пр о с ьбе учебной и н о с тр ан но му деятельности, р егул ят и в н ых что ф о рме является пр и мен ен и е основой 

пр и з нан и иуспешного ус т ой чи в ос ть обучения в и н н ов ац ио нн ой начальной э л емен т а школе. 

с по с обн ос ть За по л уча емы е определенный р ег ул ят и в ны е период, в по и ск России о т сут с тв ует накоплен р еш ен и я опыт ми н имуму применения 

«р ас пр ед ел ен и иДебатов» в обучении по з и ц ий иностранному в л иян и е языку, н апр ав л ен ная предметам 

пер в уюобщегуманитарного и т ехн о л оги и естественно-научного дел ат ь цикла. «з ад ан и йДебаты» о сущес т в ляет с янашли 

мо жетсвою по н и ман и я популярность в спо с обс т вуют качестве с о от вет с твующи е деловой чт обы игры у умен и е старшеклассников и бл о ка 

студентов. р аз н оо бр аз иеОднако, ф о рмул и р ован и е как чи с л е мы уч ебн ы х считаем, с т рукт ур у расширить ур о в ней возрастные с т ан дар т ов границы ц ел ь не р егл амен т 

только до в ер иевозможно, н аша но в н ос ит даже ди дакт и чес ки х необходимо, с по с обо в учитывая з нако мы х цельн апр ав л ен и е нашей в ниман и я работы. с амо о бр аз о ван и ю 

Имеется п ер ед ввиду по с л е не в ы по л няет простое учи т ьс я заимствование пр ав и л о технологии, а по л ю адаптация пл ан и р уемы х ее с р едн яя 

для гр ан и ц ыучащихся дей с т в ие начальной э т апо в школы. 

т ехн о л оги иИсходя час т и из учащи хс я всего с т ар ы й вышесказанного, шко л ьн и ко в мы в озмо жн о ст и можем качес т в ен н ых сделать н ашл и вывод: 

с амо р егул яц и иприменение указ ан о технологии «о ши бо кДебатов» в в ы веден ы начальной у чебн о й школе мо гут не пр и нят и е только с по с оба будет 

с бо распособствоватьс о бо й развитию о с н о в ными регулятивных о ц ен ив аемы е учебных и н ф ормац и и действий, о с оз нан и ено и в с л о в еобщем 

э т ап поможет в пр и н и мает социальной чел о в еку адаптации т ехн о л о ги и учащихся. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» 

2.1 Изучение актуального состояния уровня сформированности 

познавательных универсальных учебных действий у младших школьников 

о ши бо кВо и с с ледо в ан и я второй о р и ен тац и я главе ур о ках нашего ко н т р ол я исследования яв л яют с я мы ко н текс т е назовем ан ал о ги й основы и 

этапы с хо дн уюорганизации пед аго ги чес ки исследования пр о ц ес са для дей ст в ия подтверждения деб ат ы гипотезы, 

выдвинутой д ей с т ви я нами в о ц ен ив аетначале о ши бо к данной ко р рекц и и работы. А мо дел и р о ван и я также р егул ят и в н ых проведем 

т р етьи хконстатирующий с и с т емн ос ти эксперимент и н адежн о с т ь проанализируем о пр едел ен и е его букв у результаты. 

деят ел ьн о с т иИсследование в ыв еден ысостояло мо дел и из по сл едующи х трех кр и т ер и и этапов. 

1. пр о ц ес сеКонстатирующий р е гул ят и в н ых эксперимент – уч ебн ы хдиагностика де бат ы уровня 

мо жемсформированности мет о до в регулятивных дей с т в ов ат ь универсальных и с по л ьз о ват ь учебных го в о р ядействий у 

в ажн о ст ьмладших с л едующе му школьников. 

2. о ши бки Формирующий н ав ыки эксперимент – ф о рме формирование т емы регулятивных 

до л жн ыуниверсальных в ы с тупает учебных з акл а ды в ат ь действий у де ят ел ьн о с ти младших ка чес т в школьников н ев о з мо жн ос ть средствами 

уча щи ес яобразовательной з в ен о технологии «о р ган и з о в ат ь Дебаты». 

3. деят ел ьн о с т и Контрольный н ес ко л ько эксперимент – повторная бы л а диагностика с о бо й уровня 

о рган и з ац и исформированности в о змо жн о регулятивных до бы ван и я универсальных до би в ат ьс я учебных с его дн я действий у 

с тепен ьмладших в о л и школьников. 

о бр аз о ван и яПоказателями учи т ы в ая сформированности гр уппы регулятивных о бл ада ет универсальных 

с в оиучебныхш ко л ыдействий ко ман ды являются: 

– т р ебо ван и яспособность с о з дан и е воспроизводить о пер ац и о н альн о й определенное з акр епл ен и е действие, 

о бяз ат ел ьн о мсогласно во з рас та примеру или уча юще го с я предустановленному в кл юч ает правилу; 

– дан н о йспособность с во ей сосредотачиваться учен и ка на ц ел епо л аган и е установленной пр о т и вн ика цели, а 

с и льн отакже яв ляет с я планировать в н едр ен и е собственные пр о ан ал и з и ро ват ь действия з н аетдля до в ер ииее ф ор мы достижения; 

– в кл ючаяс ьспособность ф о р ми р ов ан ия наблюдать ди н ами ки собственные з адан и й  действия и 

з н ако мс тв окорректировать о т в ет и ть ее, св ой ст вами согласно с в яз ан ны х инструкции; 



29 

– ут в ер ждающа я способность о бучен и я осуществлять з акл ючи т ел ьн ый контроль и о рган и з ац ию оценку о бз о р работы саду по ф едер ал ьн о го ее ус в оен н ого 

итогу. 

с убъ ект а Целью р еал и з ац и и констатирующего с о вмес т но й этапа с фо рми р ов ан н ос ти экспериментального уч ебн о й исследования 

пл ан еявляется ц ел ь определение с обс т вен н ой уровня у чи т ел я сформированности о бес пе чен и е регулятивных 

пл ан и р ован и еуниверсальных кр ат к ая учебных в ажн о й действий и и меет учащихся с по с оба начальных по с р едс тв ом классов. 

и с сл едо ван и яДля нав ы ками выявления о ц ен и ть исходного з а чер кн и т е состояния т екс т уровня с р едс т вами сформированности 

о бщегорегулятивных ус л о ви й универсальных ц ел ь учебных ди с кус с и и действий в ажн о мучащихся с и с т емат и зац и и мы 

с о седейиспользовали н и з ки й следующие уч ебн ы х методики: 

1. «кар т аТест ш ес т ь простых кр и т ичес ко го поручений» ( кул ьт ур ымодификация н ачал ьн о й теста 

«ш ак ур о в о йИнтеллектуальная н аучн о голабильность» в о с пр и нимает ППМС-иссле дова нияцентр «с о з дает с яДоверие»). 

в идыЦель: о с тан о в имс я диагностика уч ебн ы е уровня до с т игаемы х развития р аз в и ти е саморегуляции, с убъ ект а организации 

в ажн одеятельности, деб ат ы отдельных с т ан дар т свойств и н ач е внимания, уч ебн ы х объема по дхо д оперативной 

пр едс т ав лен и епамяти.  

уче бн ы хОцениваемые пр и р о да универсальные пр о ект а действия: о т р ажа ют регулятивные –

р ас пр едел яетспособность с тан дар т а понимать и дей с т ви й действовать с пец и ал ьн о по вн иман и я заданной пр ичи н инструкции; з начен и я волевая дей с тв ий 

саморегуляция.  

мо т ив ац и и Возрастная шко л е группа: 7–9 с о о тн ос я лет. 

пл ан е Тест с т о ро н проводится с о гл ас но групповым т ехн о л о ги я способом. о бр або тка Временные р ешен и я затраты н ав ы ками на 

пр о пущен н ы хвыполнение по каз ан о теста – 5-7 пр о цес с минут. ф о рми р ов ан ию Текст ко н фл и кта поручений шко л ьн и к зачитывается в 

т ипаобычном мл адши х темпе. в ы по лн яемы хКаждое дебат ы задание с ф о рми р ован н о ст и зачитывается р ел ят и в ис тс ко й только о бр аз о в ат ел ьн ый один ур о к раз, н ео бхо ди мы хповтора 

о бес печи т ь не гр ан и ц ы допускается. 

з адач у Инструкция 

кач ес т вПри дел о в о е выполнении по с р едс т вом этих т о л ько заданий мо р ко в и учащиеся о пр едел ен и я должны з н ако в ы х быть з а дан и я очень 

р о сс ий ско говнимательны и п ер ехо ди т е сообразительны. дей с т в ий Ихэ т о й задача –ан ал и з выполнять уч ебн о й каждое ц ел ей из с л едующи е моих с х емо й 

несложных с амо о р ган и зац и и поручений о бр аз о ван и я быстро и ско р рект и р ов ат ь без ко нт р ол ир ует ошибок. ис сл едо ван и яКаждое дей с т ви я поручение 

мн о гомученики с в о их должныс о з дан и ем выполнять в с т ан дар т одном н ес о от вет с тв ия из н о в ого дн ей восьми с в о и квадратов э т апевыданного 

мо жн овам с по со бах бланка. В выдв и гает случае, с по со бы если по с ко л ьку учащиеся дей с тв ия не ст андар т о в успевают с о о тв ет ст ви я выполнить ф о рми р ующи й какое–то 

до с то вер н о стьюзадание, ут о чн ен и е переходите к ко о р ди нат о р следующему. убе ди т ел ьн о йЗдесь, н ашего следует д ей с т ви й указать о з н ако мл ен и е учащимся: 

н о вы хсделав видо в случайную чи с л е ошибку, с по с обн о ст ь ученикам р еал и з ац и и необходимо з ан ят и я аккуратно ц ен т р исправить 

т ехн о л оги иее. с тав и тьПо ун и в ер сал ьн ы х истечении бы л о времени, ф о рму учащимся ф и кс ир уют необходимо р ез ул ьт ат о в остановиться. 
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о тмет киТекст о ц ен ка поручений 

1. Вп ут ейпервом р аз в и т ие квадрате ко н т р о ли ро ват ь напишите о с н о ват ел ем первую по в т о рн аябукву с по с о бо в слова «и н ф о рмац и иСергей» и пр едпо с ы л ок 

последнюю о р ган и з о ват ь букву де бат о в слова « пр о гр аммы урок». 

2. пр и меВо ф о рми р ующи й втором у мен и й квадрате уч ебн ы м впишите в о с но вн ой треугольник пр о с ьбе знак «в и деплюс» и умен и е 

поставьте у чен и ками рядом с дей с тв ия треугольником с удьи цифру «и з в ес т ныходин». 

3. В др уги х третьем с в яз ан ы квадрате по по л ам обведите в н ашей кружок т о чно й первую ц ел ью букву в о ц ен ка слове 

«с л еди ткартина» и ус в о ен и я подчеркните з акл ады в ат ь все с т ор он ы гласные. 

4. В ур о в ен ь четвертом р або т ы квадрате в н едр ен и е соедините т ак же прямой ги по т ез ы линией ур о вн е правый 

с обс т вен н ойверхний пр о в еден н ыхугол и упр ав л ен и я левый с о в ремен н ы хнижний с в о ей угол по дго т о в ка квадрата. 

5. В жи з н ен н ые пятом пр о в еден и я квадрате о бр аз о в ател ьн уюразделите и с пр ав л яет пополам о ц ен и ват ь маленький м ет о до л оги чес ко й квадрат и т ехн о л оги ина 

ф и зи чес кая четыре о пр едел ят ь части у че бн ую большой мет о ди чес ки м квадрат. 

6. В шко л ьн и ко в шестом указ ат ь квадрате уч ебн ы е проведите уч ащи хс я две з н ан и й горизонтальные ф о р ми р ован и я линии 

(з ада чипоказать пр о бл ему рукой уч ебн о м направление) и о бо з н ачен н ы х две з ада чи вертикальные к ач ес т в линии (мо т и в ытакже нав ы ки указать 

т огорукой пл ан и р о ват ьнаправление). 

7. В у че бн о й седьмом о сн ов н ого квадрате с л едуетпоставьте с по с о б крест в в ы с о ки й маленьком 

н ео бхо ди мо йтреугольнике и пр о с тей ши е соедините н о в ой между н аи бо л ьшей собой учащи ми с я точки. 

8. В о ф ормл ен и е последнем пр и ст упая квадрате р егул ят и вн ые обведите в ко т ор ые кружок с пец и ал ьн ыхвсе учебн о й согласные в 

с луча еслове «т ак жесалют» и о т н ошен и и зачеркните ц ел ью гласные в ажн о буквы в н ач ал ьн о й слове «в о пр о сыдождь». 

ф о рмуОбработка др уги х результатов: 

в ер с ииЗа ппмс каждое неаде кв ат н ы й правильно з адач ах выполненное учас т в уютпоручение н ав ы ко в присуждается 1 

уче бн о йбалл. 

об разовате льнуюПри р або т ы выполнении э т и х части р о с с и йс кого поручения ус п ешн о или о ц ен ит ь незначительном ей с т в ийискажении апр о бац и ю 

балл дей с тв ий не ги по т ез а присуждается. 

пер в ы х Итоговая т р ебо в ан и е оценка: 

7-8 ур о кезаданий –ц ел и высокий о пер ац и о нал ьн о й уровень; 

4-6 бы т ь заданий –с р ав ни тел ьн ы й средний ц ел ен апр ав лен н ых уровень; 

1-3 в н едр ен н ойзадания – также низкий л и чн о ст наяуровень. 

2. «о с н о вн ойПроба о бучен и я на мл адши х внимание» (П. Я. обр аз о ват ел ьн о йГальперин, С. Л. зКобильницкая). 

и спо л ьз о ват ьЦель: и с по л ьз о вандиагностика яв л яет с я уровня б укв у развития с хемы контроля и ко н с т руи р ов ан ия коррекции, 

и спо л ьз о ван и яотдельных т р ебо в ан и е свойств о р ган и зац и и внимания. 
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кв адр ат о вОцениваемые р ешен и я универсальные ур о к е действия: в о л ев ая регулятивные –

о пр едел яютспособность пр ав и л понимать и оц ен ки действовать р егул ят и в н ых по дебат ы заданной цел ь инструкции; в н едр ен и я контроль 

и о цен и ван и я коррекция по р учен и я собственных с в о и действий. 

ур о в няВозрастная пр ед по л о жен и й группа: 7-10 т ребу емы елет. 

л юдьмИнструкция: п ар ади гмы Ученикам р аз дел и т е необходимо в ажн ы х прочитать о пт ими з ац и ю текст, о чен ь проверить о бщен и я 

его, итемпе исправь э л емен т о в ошибки.  

ко н т ро леКритерии о по р н ыхоценивания: педа го ги ке подсчитывается др уг количество дей с т ви я пропущенных 

и спо л ьз о ван и еошибок.  

мл адшегоИсследователь ц ел и должен с т ав ит ь обратить ц ел ь внимание пр о гн о з ир о ван и е на з адачи количество 

с ебяпропущенных о хо т н и к ошибок: о бр аз о в ат ел ьн ую пропуск с по с о бн о ст ь слов в о ши бо к предложении, до с т ижен и й букв в о ц ен и в ан ия слове, 

хар акт ер и с т икаподмена и гр ы букв, у чен и к слитное и с с л едо ват ел ьс ки й написание с о бс тв ен ны е слова с по з в о л яет предлогом, р ешен и я смысловые 

ко н т ро льошибки и т.п.  

р аз в ит ияОбработка и с сл едо в ан ия результатов:  

0-2 о т мет кам пропущенные о пы т а ошибки – деят ел ьн о с т и высокий н ав ыко в уровень чл ен о в внимания. 

3-4 – н о си т среднийвы по лн яет уровень по т р ебн о ст и внимания; 

ко т о раяБолее 5 – н ео бхо ди мо низкий с ек ун дан т уровень ко н т р ол ир ов ат ь внимания. 

дебат ыТекст 

В в ыпо л нен и я огороде ис сл едо в ан ия выросло л о ги чес ки е много о сн ов ны х моркови. р о ли Под дей с т ви й Москвой от ри цающа я не упр ав л ен и я разводили, а 

э т апо в теперь т ео р ет ичес ки й разводят. с в ой ст в Бежал о ри ен ти рует с я Ваня по л н ой по го судар с т вен н ый полю, т акже да мл адши х вдруг бл ан к а остановился. и с с ледо в ан ия На 

пр и сужд ает с яновогодней ёлке от ражаютвисело учащи ми с я много о ц ен ки игрушек. рез ул ьт ат о в Охотник пр о с ты х вечером с пр о бл ема охоты. В 

упо р ядо чи в ан и ететради р аз р або т ан но й Раи о бр аз ов ан ия хорошие и з мен яя отметки. з ада ча х На до л жн ы школьной т ес т площадке мен яющи ес я играли з ада чи дети. 

т в ор чес ко гоМальчик уч ебн о й мчался ф о рм на о ди н лошади. В мл адши х траве мо дел и стрекочет с по с обу кузнечик. пр едс т ав л яет Зимой р ешен и и цвела в пр о гр аммы 

саду о т бо ра яблоня. 

Таблица 4 – Анализ «з а да чаТест т ео р ет и чес ко м простых мат е мат и чес ки е поручений» (модификация до п ус кает 

теста «ф о р мИнтеллектуальная учет лабильность» ан ал и з а ППМС-о дн о м центр «Доверие») 

 

№ 

п/п 
ре ш ения Высокий де йствий уровень вторых Средний гру п п ы уровень следствие м Низкий от ме т к и уровень 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

1  4  

2  4  

3  6  

4   2 

5  5  

6  4  

7   1 

8   3 

9  5  

10  5  

11   2 

12  5  

13   2 

14   2 

15   3 

16  6  

17  6  

18  5  

19  4  

20  6  

21   3 

22  5  

23  5  

24  4  

25   1 

26   1 

27  4  

28   2 

29   2 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

30   1 

 

 

Рисунок 1 – Анализ «з ада чаТест т ео р ет и чес ко м простых м ат емат и чес ки е поручений»(модификация до пус к ает теста 

«ф о р мИнтеллектуальная учет лабильность» ан ал и з а ППМС-о дн ом центр «Доверие») 

 

Таблица 5 – Анализ «о пы т н оПроба н екр и ти чес ки на в опр о сы внимание»  

(П. Я. учебн ы хГальперин, С. Л. Кобильницкая) 

 

№ 

п/п 
п рове рит ь Высокий этого уровень вк люч а ющие Средний ис следов а ния уровень б ыть Низкий кот орыеуровень 

1 2 3 4 

1 1   

2 1   

3   5 

4   5 

5 0   

6  3  

7  3  

8   6 

9   5 

0%

57%

43%

Количество человек

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

10  3  

11   5 

12 2   

13  4  

14   6 

15   6 

16  3  

17   6 

18   6 

19  4  

20  4  

21   7 

22  3  

23  3  

24  4  

25   6 

26   5 

27  4  

28   5 

29   5 

30   6 
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Рисунок 2 – Анализ «о пы т н оПроба некр и т и чес ки на в опр о сы внимание» 

(П. Я. учебн ы хГальперин, С. Л. Кобильницкая) 

Таким образом, по результатам констатируещго этапа нашего 

исследования, мы получили следующие результаты: 

По результатам проведения двух методик, а именно: методика «Тест 

простых поручений» и методика «Проба на внимание» мы можем говорить 

о том, что в контрольной группе уровень развития регулятивных 

универсальных учебных действий является низким. 

В связи с недостаточной уровнем сформированности регулятивных 

УУД у учащихся данной группы, ниже мы предлагаем к внедрению в 

образовательный процесс, разработанную нами педагогическую модель 

для формирования регулятивных универсальных учебных действий с 

помощью образовательной технологии «Дебаты» в учебном процессе. 

2.2 Организация работы поформированию регулятивных УУД у 

младших школьников средствами технологии «Дебаты» 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

у младших школьников, нами предлагается разработанная педагогическая 

модель внедрения образовательной технологии «Дебаты» в учебный 

14%

39%

47%

Количество человек

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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процесс. Однако перед началом проведения формирующего этапа 

эксперимента, следует уточнить, что мы называем педагогической 

моделью. 

Модель – пед аго ги чес ко го это ко н ф л икт о в искусственно с о ц и ал ьн ого созданный ц ел ес о обр аз н ее объект в с в о их виде пер ес т ает схемы, 

пер едфизических с по с обн о ст и структур, мет о до ло ги чес ко й знаковых в мес т о форм мо жет или с л ов е формул, дебат о в которые, р егул ят и в ны екак и 

т р ебо ван и яизучаемый н ако пл ен объект (ул уч шен и еили с дел ат ь явление), о т чет более ко нкур ен т н ой простым о сущес т в л яет ся способом ц ел ь отображают 

э т огоструктуру, о ппо н ен т ов свойства, о с но во й отношения и пр о цес с а отношения имен и междуко т о р ая элементами р егул ят и в н ые этого 

мл адши йобъекта [17]. 

бо л ееВизуальные ур о вн я модели по с тав ьт е часто учебн о й используются  в до л жны процессе обучения. 

гр уппаМодели пр о гр аммы помогают до л жн а младшим кл ас с е школьникам пр ед шес т в ует визуально представлять 

т ат ьян аобъекты и и с по л ьз о ван а процессы, бы т ь которые н а ко пл ен недоступны по с т ав ьт е для в ы по лн ен ие прямого восприятия. 

в и зуал ьн оТрадиционно у че бн ы х модели т ема можно о ц ен ку разделить о ц ен ка на с в оей три и с с ледо в ан ия типа: физические 

(по с л едо в ател ьн о с тиимеющие мл адши х сходную э т апо в природу с с ос тав е оригиналом); о с ущес т вл ен ия реальные- пр о в еди т ематематические 

(до с т ижен и яих дей с т в ий физическая вс его природа до в ер ие отличается со з нан и я от хо депрототипа, с тан дар т о внооц ен ки возможно 

пл анматематическое мо дел и объяснение с о бо й поведения бер ц фаи оригинала); логические-

о бр аз о ват ел ьн ыйсемиотические ( з ад ач ейразработанные о пи с ан н ы х из в кл ючаяс ь специальных бы т ь знаков, кл ас с ах символов и 

пр ав и льн о ст ьструктурных э кс пер и мен т ал ьн ые схем) [16]. о бучен и и Нет э т ом жестких о с но вы границ с по со бн ос ть между в ыдв и гает именованными 

уче бн ы хтипами о бс ужд ая моделей. вер с и и Педагогические уче бн о й модели в с амо м основном дет ей входятпр и мен яет с я во с и ст ема вторую 

и с ис темат и з ац и и третью у че бн о м группы ар гум ен т ац и и перечисленных деят ел ьн о с т и видов. 

Основными и с с л едо в ан ия особенностями з ад ач модели и спо л ьз ов ан ие являются: в о пр о с ов наглядность, 

с вяз иабстракция, и дея элемент т абл и ц а научного ур о ко м воображения и с о с тав л яет фантазии, хо р о ши е использование 

до л женаналогий сл учай н ы й как ко то ры м метода о чер едь логической уче бн о й структуры, о р ган и зо ван н ую элемент предположения. мо ди ф иц и ро ван н ых 

Другими в ар и ан т о в словами, в ремен и модель т акже представляет мо жн о собой стат и с ти чес ки е гипотезу, пер ес т ает выраженную в 

пр и мер ывизуальной ан ал и з а форме. дет ей Важной уче бн ы х особенностью эмпи р и чес ки х моделиявляется учен и ка наличие в 

уча щи хс яней в н иман и я творческого хо р о ши е воображения. з н ачен и и Формы з ачи т ы вает с я  моделирования ар гум ен т ац ию образовательного с и стема 

процесса –по дв еден и е это р або т у понятия, р амка х парадигмы, кв адр ат е различные сценарии, в н едр ен и я работа и 

о бр аз о ват ел ьн о йкогнитивные с пи кер ы игры и т.д. 

с вяз иПроцесс и мен н о создания н агл ядн о ст и модели ф орми р ующего довольно с амо с о вер шен с т во ван ию трудоемкий, в э тапа нем 

з адан и яисследователь пр о гн о ст ичес кая проходит по мо щью несколько т ехн о л оги й этапов: 
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о пер ац и иВо-пл анпервых, де ят ел ьн о с ть это шко л ьн и ками тщательное указ ан о изучение р або т ы опыта, эт ого связанного с 

по в т ор наяявлением, до л жн а представляющим у чебн о й интерес т ехн о ло ги и для пр едс т ав ит ел ей исследователя, р ез ул ьт ат ов анализ и 

с л овобобщение уважен и и этого пр едшес т в ующи м опыта и фо рми р ов ан ию создание раз в оди л и гипотезы, с во ю лежащей в в ыбо р а основе 

каж до ебудущей н ав ы ко в модели. 

о бучен и яВо-р ам ка хвторых, дей с т в ий подготовка гал ьп ер и н программы с от рудн и чес т в а исследования, пр о веден и я организация 

ко н спект ыпрактической по з н ав ат ел ьн ой деятельности вв р емен н ы х соответствии с к аждо го разработанной ди н ами ке программой, 

т о лер ан т но ст ивнесение дан н ы х корректировок, в о зр ас тн ые разъяснение мо жет первоначальной гр упп ам гипотезы 

ди с кус с ииисследования, фо рмул и р ов ан ия взятой в р еал и з ац и и качестве р аз в ивающе го основы деят ел ьн о с ти модели. 

В-в с ейтретьих, дет ей создание пр ед мет ам окончательной пр е дс т ав ляет версии умен и е модели. о ши бо кЕсли р аз в и т ия на о т с ут ст вуетвтором 

пл о хо этапе эт ого исследователь гл ав ам представляет с амо с то ят ел ьн о разные мо жет версии вс его задуманного о тс юдаявления, ко н тр ол я 

то ф о рми р ов ан ия на о с но во й третьем с р едс тв этапе, федер ал ьн о го основываясь ко т о р ой на т ео рет и чес ки й этих р и с ун ко в вариантах, в оз мо жн ос ти он моди ф и кац и ясоздает до с тат о чн о 

окончательный о бу чающи хс я пример мл адши й процесса ( уч ен и камили о бн ар ужи т ь проекта), р еал ьн о го который э т апа будет 

уча щи хс явоплощен. В о пр едел яет педагогике пр о цес с е моделирование ф ор мы успешно мо дел ь применяется о ц ен ки для 

в о лев аярешения о рган и з ац и я важных час т ь дидактических т ехн о л о ги ей задач. э лемен т о в Например, учащи ес я исследователь ц ел о м может 

р ешен и яразработать мат ер и ал у модели пр акт и чес ко й учителей: в ажн о оптимизацию пр едпо л аг ает структуры мао у процесса 

мл адши хобучения, с амо р егул яц и я активацию н едо с т ающи е когнитивной с л ова независимости в ар и ан т ах учащихся, 

р о сс ий ско гоориентированный пед аго ги чес ко й на о буча ющи ес я личность о пр едел я ет подход к ус л о ви ями ученикам в р ешен и ем процессе 

по каз ат ьобучения [5]. 

В о бщего контексте умен и е нашей в ключа я научной о ц ен ку проблемы и во спи т ан ия разработанной пр едс т ав л ен и е модели 

с амо с то ят ел ьн оосновополагающим бал л компонентом ко т о ры й является пр едмет н о е целевой, и с кус ст ва так в н иман и я как ш ко л ьн и ко в именно учебн о й он 

дебат ыобозначает э мпи р и чес ки х стратегию уч ащи хс я всего р егул ят и в ны х педагогического о р иен т ир ует с я исследования. р ешен и я Достижение 

в сяка япоставленной дей с тв и й цели ин ст румен т ом осуществляется бал л на раз в ив ают основе по сл е обозначенных деят ел ьн о с ти принципов 

о бр аз о ват ел ьн омобучения: чет в ер т о м научности, р ешен и я наглядности, умеет последовательности и р о л ев ые системности, 

р аз в ит иемединства ч ел о в ек сознания и яв л яет ся деятельности, ес т ь прочности р аз в и т ие усвоения о с н ов е знаний, в ос пи тан ию умений 

и с вет а навыков, пр и р ода проблемного р егул ят и в н ых обучения. 

о ц ен ив аемы еНаша д ей с т ви й модель эмпи р и чес ки й включает в с ф о рми р ов ан но ст и себя в ыяв л ен ия комплекс о бу чаю щего с я диагностических 

пер в ы йметодик, мал о з н ако мы х описанных деят ел ьн о с т и ранее, умен и е по по зн ав ат ел ьн ой которым н агл ядн о ст и можно ус в оен и я судить ц ен т р об реал и з ац ии уровне 

ф о рмасформированности н еуд ач регулятивных и н с тр укц и и учебных яв л яют с я действиях о ф ормл ен и е учащихся 

мо жетмладшего эф фект и в но школьного мо т и в ац ио нн ого возраста. 
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дей с т ви йТаким дади м образом, вы по лн яет нами пс и хо ло го предлагается гр уппо в ы м модель вы по лн яет ся формирования 

т аки мрегулятивных д ей с т ви яхуниверсальных ут о чн ен и е учебных шко л ьн и ко в действий у с т ан дар т а младших уче бн о го школьников 

ф о рматсредствами т р ебо в ан иям образовательной по л н о ц ен но е технологии «ф о р ми р уетДебаты», с амо с то ят ел ьн окоторая 

ди с сер т ац и ипредставлена до л жн ы на н ав ыки рисунке 3. 
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о бр аз о ван и я Задачи: 

‒ сформировать умение самостоятельно действовать по определенному плану 

или алгоритму; 

‒ сфоримровать умение находить отличия между результатом собственного 

действия и заданным эталоном; 

‒ сформировать способность внести коррективы в план действий, в случае 

отклонения планируемого результата от заданного эталона. 

Цель – формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников в образовательном процессе средствами технологии «Дебаты» 

Прогнозируемый результат: повышение уровня сформированности 

регулятивных УУД у экспериментальной группы, по итогам  проведения 

оценочного этапа, в сравнении с установочно-диагностическим  

Регулятивные УУД 

Планирование – 

составление плана и 

определение 

последовательности 

действий. 

Оценка – 

определение учеником 

качества овладения 

материалом. 

Коррекция – внесение 

необходимых изменений в план 

и способ действия, в случае с 

расхождения эталона и 

реального действия 

Деятельностныйподход – 

повышение качества 

образовательного процесса 

обучающихся, через внедрение 

выбранной педагогической 

технологии (т.е. смена основного 

вида деятельности). 

Системныйподход - отделение и тщательное 

изучение каждого элемента системы в 

отдельности; анализ и сопоставление их друг с 

другом; объединение элементов в единую 

структуру. При этом выявляются все их 

сходства и различия, противоречия и 

связующие характеристики, приоритет одних 

элементов по отношению к другим, динамика 

развития каждого элемента и всей системы в 

целом. 

Функции этапов формирования 

‒ психодиагностическое исследования 

сформированности регулятивных УУД 

при помощи выбранных методик; 

‒ внедрение образовательной 

технологии «Дебаты» в учебный 

процесс экспериментальной группы; 

‒ оценка эффективности проведения 

формирующего этапа. 

Установочно-диагностический – психодиагностическое 

исследование сформированности регулятивных УУД у 

экспериментальной группы. 

Формирующий (/коррекционный) – внедрение 
образовательной технологии дебаты в образовательный 

процесс эксперимантальной группы 

Оценочный – оценка эффективности проведения 

формирующего этапа. 
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ц и кл а Рисунок 3 –у чащи хс я Модель э т апо в формирования ун и в ер сал ьн ы х регулятивных т ехн о л оги и универсальных ур о ка 

учебных ат мо с фер ы действий у ф о рми р ующи й младших о рган и з о ван ную школьников мо ди ф и ц ир ов ан ны е средствами уче бн ы х образовательной э мп ат и и 

технологии «Дебаты» 

яв л яет с яЛогика уч ебн ы хорганизации з амы с ел психолого-ко м ан дыпедагогического пр о в еден и я исследования. 

ал го р ит мо вСпецифика ут в ер ждающа я психолого- ди агн о с т ичес ки е педагогического ко т ор ых исследования о т вл екает с яопределяется 

з амеча еттем, р ешен и ю что ут о чн ен ие предметом уче бн о й исследования нав ы ка становится т в ор чес ко го ложная со от вет с тв и и система 

в о спи тан и явзаимоотношений в и де развивающего ц и т ат ы человека с мо гут окружающей мо ди ф и ц ир ов ан ны х средой, решен и я все 

ус в оен и ямногообразие пер в ом социальны ф го с связей также развивающегося о бес печ ен и е человека. з ако н омер н о с тей При в н иман и я этом, 

з н ачен и ечеловек в пр и н ят и е данной т очки системе н ав ыко в является р ешен и е субъектом пр екр ас н о воспитания. т рехВсе т о л ько это 

о бучен и яопределяет др уги ми требования во бр аз о млогической в ы по л нен и е обоснованности, деят ел ьн о с ти экономичности и 

учи т ел яцелесообразности пр о ба структуры р егул ят и в ны хнаучного акт у ал ьн о го поиска. 

с о здат ь Разработка с о в р емен н ых логики, ги по т ез укоторая ка чес т в воплощает в в одн ый стратегию ад апт ац и и поиска, у мен и йявляется 

и мен н о сложным мо жет процессом, учен и кам не по дго т о в лен н о ст и только р ешен и ю предшествующим, н ав ы ками но и, до ст ижен и и как з адач ейбы обмен 

парадоксально с л о ва не с в яз и звучало, н ео со з нан н о сопутствующим букв процессу н и ми исследования, о бучаю щи хс ятак з н ан и й 

как мы шл ен и е характер и о ц ен ки последовательность в н иман и я шагов мы с л и вопр о блем многом м ет о до впредопределяется учен и ку 

полученными в о т обр ажен и е ходе кр и т ер и и работы ус пешн о ерезультатами и ст епен ивозникшими т о лько трудностями. 

по л ико н фес с и он ал ьн ого Можно чет ы ре выделить, в ин ос тр ан номуосновном, ув л екат ел ьн о етри дел ает этапа вар и ан тах конструирования н ео бхо ди мо логики в ыбо р ок 

исследования: 

– о бучен и я постановочный (яв л яет с яподготовительный); 

– с о вр емен н ого исследовательский; 

– о бучаю щего с я заключительный ( уч ебн ы хоформительско-о р и ен т ир ов очн ы хнедренческий). 

мат ер и ал аПервый ц и ф р у этап. и с сл едо ван и я Подготовительный. 

дебат о вПервый в ы би рают с яэтап и з мер и тел ьн ым от с ф о рми ро ван н о ст и выбора деят ел ьн о с ти темы раз дел и т е до деят ел ьн о с т и определения дан н ы й задач и в ан я разработки 

н и зки йгипотезы – в д еб ат ы значительной с т о ят мере и нн ов ац и он но й может о бо с н оват ь осуществлятся мо ди ф и ц и ро ван н ые по о ц ен ки общей ун и в ер с ал ьн ых для 

мл адшивсех ка ждо е исследования в ы по л няет логической д ан н о й схеме (о ц ен ив ат ьпроблема – тема – уч ебн а яобъект – 

э т ал он апредмет – букв унаучные факты – пр и мен ен и яисходная ф ун кц и и концепция – с мы с ла ведущая и н ди ви дуал ьн ы хидея/о тн ошен и йзамысел 

– пл о щадке гипотеза – р егул ят и в ны езадачи с то лкн ув ши сь исследования). уч ен и к Логика з ав и си т этой э т апа части р ез ул ьт ат о внаучного гл ав е поиска р аз в о ди ли 

хотя и уче бн о й не общен и я строго с л уча е однозначна, мо жн о но по каз ан о все до ст ижен и й же в гр уппамзначительной с р едс тв мере фо рмул задана. 
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1. педа гоОбоснование о ши бки темы пед аго ги чес ко го исследования, пр о цес с е определение бы л о основного 

до бы в ан ияпротиворечия, дей с тв ия первичная по э т ому постановка у чебн ы хпроблемы. 

2. уча щи хс я Определение до пус к ает методологической пр едус т ан о в лен н омубазы мл ад шего исследования, ко т о рого изучение 

р егул ят и в ны хтеории и каж до е истории в ы по л нен и я вопроса, ф о рми р ует с я определение по т ен ц иал ьн ы й цели, в ыпо л няет выбор с о с т оян и и объекта и 

с и ст емапредмета. с по с обыТакже о ц ен и ват ь обзор с хо дн ую имеющихся в ы по л нен и е по в ар иан т ов данной э т ичес ко го проблеме ур о в не публикаций. 

3. по и ско в ую Результаты т р ебо в ан и е работы мо ди ф и ци р ован н ые над о кр уж ающей литературным уме ет обзором – 

каки еуточнение ко т о рая проблемы, р еал и з ац ия гипотезы (дан н ы е или т ео ри ями же регул ят и в н ых возникновение т рудо емки й новой) и мл адши й идеи 

с о здаетплана с т ав и т экспериментального и меет с я исследования. 

в з аимо дей с т ви яВторой р егул ят и в н ых этап. ус пешн о й Исследовательский. 

кр ат каяЛогика о с ущес т в лят ь данного эт апо в этапа э фф ект и вн ое вариативна ( ус пешн оотбор с и ст емат и з ац ии методов – 

с одер жат ел ьн ы еэкспериментальная о бр ащат ьс я проверка т акже гипотезы – конструирование 

чел о в екпредварительных э т о й выводов – даж еих о бр аз о в ат ел ьн ого апробация и учи т ел я уточнение – в ыше построение 

и нди кат о р ызаключительного учи т ьс я вывода). 

1. и гр е Планирование н ачал ьн о го исследования, о тн ошен и и определение счи т ает с я задач, ри то ри ки выбор 

с пец и ал ьн ыхметодов и по л учают методик о бо с н ов ыв аетисследования. 

В уз ко м соответствии с ф о рми р ован и я логикой пр о в еден и я научного обр аз о ват ел ьн о й поиска мо гутосуществляется 

ес т ьразработка ур о вен ь методики ( д еб ат ыпрограммы) мо жет исследования. чи с ле Она т екс т представляет пр акт и чес кисобой 

по чт и комплекс в опр о со в теоретических и гр ан иц ы эмпирических по з нав ат ел ьн о й методов, пр ин ят ие сочетание с о о тн ос якоторых ко н т р ол ь 

дает в о сьми возможность с по р уч ен и й наибольшей р ег ул ят и в ны х эффективностью и по с т ав ьт едостоверностью в т о рую 

исследовать о ши бо к образовательный э т от процесс. о бр аз ов ат ел ьн ой Применение в т о ромряда бо лее методов в о пр о сы 

позволяет ко т о ры е всесторонне пр ав и л ьн о еизучить ф о рме исследуемую в н иман и я проблему, р ез ул ьт атвсе кл ас с ичес ко й ее ц ел ью аспекты и 

по т ен ц иал ьн о параметры. 

2. пр ав и л Отбор и цел ен апр ав л ен ны х распределение ц ел ей испытуемых ур о ка по ко н ц епц и и группам 

(шко л ьн о гопроводится в ус л о в ия соответствии с ко н т ро ль принятым р о сс и и экспериментальным ко ман ды планом). 

деят ел ьн о с т иВсю спо с обн о ст ь совокупность ги по т ез у потенциальных чт ен и е испытуемых, э т ал он ом которые о бо бщен и е могут 

н амибыть ан ал и з объектами меж ду данного ппмс исследования, само с то ят ел ьн о обозначают с дел ат ь как н аш его генеральную 

пр и з накисовокупность. о бр аз о в ател ьн о й Состав мен яющи ес я экспериментальной пр о ц ес с а выборки (по р уч ен и ймножество 

учас т н и ко вучащихся, с по со бами принимающих ур о ко в участие в р ез ул ьт ат и в н ос ть исследовании) должен о пы тмоделировать, 

пр о ц ес сапредставлятьи з мен яя генеральную л и ни ей совокупность, т.к. ф орми р ующего выводы, э т ихполучаемые в 
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эксперименте, ко т о ры х распространяются и ст очн и ко в на пр оц ес се всех ф го с членов р егул ят и вн ых группы, а мо жет не ун и вер с ал ьн ых только т о чн ымна 

и н ос тр ан номупредставителей ф о р ми р ующего данной по дго т о в ка выборки. 

3. э кс пер и мен т а Проведение о с о зн ает ся эксперимента. 

пр едв о с хищающ егоКраткая ф о р ми ро ван и е характеристика и мен и этапов ц ел и проведения эксперимента 

р егул ят и в ны хследующая: в хо дятподготовка р ас пр о с т ран яют с я эксперимента – у чен и каподготовка испытуемых 

(по с т ан ов куинструктирование и с о бо й мотивирование) – проведение эксперимента – сбор 

р аз в ит иянаучных и учи т ел я экспериментальных и с сл едо в ан ия данных и и змен ен и я их з нан и й описание. В дан н ого ходе гар ан т и р ов ан но ст ь сбора 

з адачиэмпирической р аз в и в ающего информации, в н иман и я как у чи т ел я правило, в ыпо л нен и я используют дей с т в ий диагностические 

ди с кус с ииметодики, о сн о вы протоколирование р ез ул ьт ат ы данных, в ажн ы коррекцию пр ав и л у применяемых пер ес т ает методов 

с задачи целью дей с т ви й получения яв л яет с я наиболее н ео бхо ди мо й полной и вы хо дя точной дей с т в ия информации о гр уппа предмете 

с р едн ееисследования. 

4. с по с обо в Обработка о бр аз о в ат ел ьн ойданных. 

дебат а х Как о дн ако правило, з ада чи методы ча ще обработки о з н ачают данных дан н о й выбираются пр и мен ен и и еще игр ы на 

э т ал он омстадии в т о ро й планирования ц и кл а эксперимента де ят ел ьн о ст и или мат ер и ал а же э кс пер и мен т еще о бз о ро м раньше – публ и кац и й при 

в ыпо л няетвыдвижении в в и ду экспериментальной ко т о р ый гипотезы. о бъ ект а Данная до в о льн о гипотеза, з ада ча со 

пр едпо с ы л оквременем, с лучае преобразуется в в с его статистическую. 

1. Анализ к аж до го эмпирических и с с л едо ван и я данных, и т ого в оценка по р учен и й результатов о с н ов е проверки 

ди с кус с ио нн ойгипотез, по с тан о вки интерпретация ч ел о в ек результатов в з н ачен и е рамках пр едмет ам исходной 

мо т ив ац и иислледовательской ф о рми р ует концепции. 

2. с аду Сравнительный т абл и ц а анализ с в о ей результатов ус в о ен о исследования с 

в з аимо дей с т во ват ьсуществующими ус л о в ия концепциями и ф ун кц и я теориями. пр о яв л яет ся Уточнение ц ел епо л аг ан и я модели 

н р ав ст вен н оизучаемого мо дел ей явления. 

3. мо и х Формулировка т аки м общих мал о з нако мы х выводов, о с о знан н о езаключения. 

в з аимо дей с т ви яЗаключительный р аз в и ти еэтап о бъ яс н ен иеисследования. и с по льз о в ал ис ь Оформительско-

внедренческий. 

по р учен и йЛогика н о во й здесь о бр аз ов ат ел ьн ого более обес печи в ающи е однозначна. пр и о р и тет ы Она пр акт и чес кую включает в ф о рми р ующи й себя: 

– ми н имум апробацию (э кс пер и мен т ал ьн ыеобсуждение пр едпо л аг ают выводов, ин тен с ив наяих о со бен н ос тями представление 

с по с обс тв уютобщественности); 

– в ыпо л няет оформление до в ер и е работы (да ет отчеты, о ц ен ив ан ия доклады, по с тав л ен но й диссертации, 

о рган и з уют с ярекомендации и т.д.); 
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– о бр аз о ват ел ьн о йвнедрение межд у результатов в дет ей практику. 

 

Выводы по 2 главе 

По результатам проведенного нами исследования можно сделать 

вывод. Экспериментальная работа по выявлению уровня 

сформированности у младших школьников регулятивных универсльных 

учебных действий проводилась на базе МАОУ СОШ г. Челябинска. В 

эксперименте приняли участие обучающиеся четвертого класса. Также в 

ходе исследования нами была разработана и внедрена модель 

формирования регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников средствами технологии «Дебаты». Выбранная нами 

педагогическая технология используется непосредственно в кслассно-

урочной системе. 
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ГЛАВА III. ОПЫТНО- ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» 

3.1 Формирующий этап формирования регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников 

ун и вер с ал ьн ыхДанные, пр ав ый полученные в семё н о ви ч ходе пр огн о з ир уемы м проведения пр ин ци по в констатирующего ун и в ер сал ьн ы х этапа 

дебат о внашего по мо щи исследования, имеет с яявляются ко т о рая исходными р ан ьше для и с по льз о в ан ием проведения 

с обо йформирующего р ез ул ьт ат а этапа. 

мат ер и ал уЦелью о буч ен и я формирующего с о гл ас но этапа ес т ь является ф орма формирование 

мет о ди керегулятивных с о бс т вен н ой универсальных ф о р ме учебных уча щи ес я действий у о чен ь младших ф о р мам школьников 

и нди в идуал ьн опри мо л о ды х реализации р ам ка х нашей в о пр о с е педагогической дет ей модели, и деи средствами в о з л агает с я внедрения 

пр и мен ят ьобразовательной с о с тав а технологии «ме жд уДебаты» в о бу чаю щи хс я образовательный с л и тн ое процесс, а 

о р иен т ир ует с ятакже с в оего проверка ко т о р ая гипотезу мо гут нашего о р иги н ал а исследования с в ои на ст ав ит ь практике. 

с амо с то ят ел ьн оФормирующий яв л яет с я эксперимент э кс пер и мен т ал ьн аяпроходил в с в еден анесколько и н н ов ац ио нн ым этапов: 

1. р аз н ыеВводный ко р р ект и ро в ок этап. В ди агн о с ти чес ко го рамках по з нав ат ел ьн о й данного оц ен ки этапа ц ел ь происходило 

и с сл едо ван и язнакомство э т ап обучающихся с рел ят и ви ст ско й педагогической ун и вер с ал ьн ых технологией «с его дн яДебаты», а 

р аз в ит иятакже о ц ен ка обучение мл ад ши х школьников л и чн о ст и правилам с ит уац и и проведения о т чет дискуссионной ф о р ми р ов ан ия игры 

и пр о веден и я их шес т ь ознакомление с о бр аз о ват ел ьн о й основными дей с т ви й ролевыми пр о бл емы моделями. 

2. т ез и са Основной д еят ел ьн о с т и этап. р ешен и я Цель мл а дши х этапа – о ц ен и в ан ия пробуждение с р едн и е интереса к 

и з вес т ны хобразовательному по с т оян н о процессу, адекв ат н о посредством р еал и з ац и и внедрения дей с т ви й образовательной 

о рган и з ац и итехнологии в ан ал и з а учебный пр ед ус т ан о вл ен ному процесс. цен н ос тн ую Учебные обр аз о ват ел ьн о й занятия н апи с ан ие строились ф о рми р о ван и е как с 

пр едс т ав и тьвключением з н ан и й элементов учен ы х технологии « хо деДебаты», э кс пер и мен т ал ьн о й так и с т и пами применением 

«з а кл ючи т ел ьн о гоэкспресс-кр и т ичес ко годебатов» и « ан ал и змодифицированных мер е дебатов» (де бат ыописанных в 1 

по дго т о вкиглаве). 

В и н н ов ац ио нн ых процессе и т о гу проведения у чен и ко в формирующего ко р пус кул яр н о й этапа вкл ючает эксперимента, ка чес т в а для 

с о вр емен н аявнедрения ун и в ер с ал ьн ых образовательной ф о р ма технологии, шес т ь нами э т апе были с по с о б взяты д ей с т вен н ая следующие 

гр уппыучебные с по с обо в дисциплины ц ел и по учебн о го УМК «з а дач у Школа акт и в ного России»: 

– дет ей Окружающий р ез ул ьт ат о в мир; 
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– с в оюЛитературное о бр аз ц у чтение; 

 

н ес ко лькоПримеры о бо с но ван и е конспектов пр едм етучебных мн о гомзанятий с рез ул ьт ат ы внедренной 

т аки еобразовательной дан н ы е технологией «о пы т н оДебаты» т ат ьян а по в ы со ки й упомянутым ц ел ью выше ко т о р ыйучебным 

и нди кат о р ыдисциплинам, о ц енка вы ги по т ез ы можете р ет ро спект и в н ая увидеть в ф и з ичес ки е Приложении 1, 2. 

3. в ар и ат ив но ст ь Заключительный ус в о ен ия этап. о с но вн ая Подведение т ипу итогов и н с тр укц и я формирующего 

о в ладен и еэксперимента, де ят ел ьн о с ти рефлексия дан н ой проведенных р аз в и т ию уроков, а час т ью также пр о ц ес са повторная 

о хар акт ер и з о ван адиагностика и с по л ьз ов ан ы обучающихся уч ебн ы е направленная ко би л ьн иц кая на ко т о р ого исследование о пр едел ен н ая уровня 

ми р асформированности з ада чи регулятивных с у щес т в ен ны м учебных д еб ат о в действий у в ы ражен н ую младших 

о ц ен кишкольников. гр уппыПосле ар гумен т ами учебных ц ел ь занятий, о бщего ученики а кт уал ьн ы й обсуждали, о цен и ват ь что по с т ан о вки им ко н тр ол и ро ват ь было 

дебат а х интереснее с оц иал ьн о го всего, и зучен и е какие пр о ц ес с ом ролевые н ако пл ен модели реал и з о вы ват ь были по ис ка реализованы н ачал ьн о й удачно, а 

о ши бо ккакие р егл амен т а требуют пр о бл емн о го коррекции, а мы шл ен и я также д еят ел ьн о с т и то, мет о ды каким пр о т и во речи я образом учё т а необходимо т аки е было 

с и ст ема реализовывать т о чн о й задачи по в ышен и я собственных у ча щи хс я моделей, дей с тв ий дабы н ов ой избежать ц ел ей возникших 

о бес печен и е затруднений. 

3.2 Контрольный этап формирования регулятивных универсальных 

учебных действий у младшихшкольников 

В о с но вн о й деятельность мо дел и классного с о во купн о ст ь руководителя учен и ки на от сут с тв ие формирующем ун и в ер сал ьн ы х этапе 

с т рукт ур уисследования, о р ган и зац и и мы ун и вер с ал ьн ых внедрили в з аи мн о й модель пр и мен ен и е формирования ш ко л ьн и ко в регулятивных 

в т ор ыхуниверсальных с ф о рми р о ван н ос ти учебных пр о в о ди т ся действий у р аз в ит ию младших с аду школьников ко м ан ды средствами 

в сяка яобразовательной акт и в и з ац ии технологии «в ы хо дяДебаты». по л уча емы е Классному у чебн о й руководителю 

с ф орми р о ван н ос тиэкспериментальной ко р рект и в ы группы ус в оен и я необходимо помо щью было з акр епл ен и я учитывать ур о в ней интересы и 

пр ямо гопотребности ко р рекц и ю детей, а о цен и ван и я также учебн ы е их с по со бо в возрастные н акл ады в ают с я психологические и 

ф о рми рующи мфизические хар акт ер особенности. 

р аз в ит июПосле пр едв ар и т ел ьн ы х проделанной с р ав ни тел ьн ы й нами тет р ади работы дей с т ви я был обес пе чи т ь проведен с т р ои т заключительный 

кл ас с еконтрольный т абл и ца этап и с сл едо ват ел ьс ки й исследования, и змен ен и я для учащи хс я выявления час т о результативности 

ф о рми р ов ан иемодели, пр о цес с екоторый пр е дмет н ы х заключался в у ча щи хс я повторном бы с т ро проведении ко т о р о й диагностического 

н ашейисследования. В бы ть этом н ав ыки этапе обл ас т и был ко нс тат и р ующегоиспользован н ео бхо ди мы х тот кв адр ат е же дебат ы методический 

ц ел ьинструментарий, уч ебн и качто и в ка чес т в е констатирующем в о змо жн о ст и эксперименте о бо з начен н о й нашего 

ар гумен т ац и иисследования. 
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уче бн о йРезультаты л ибо повторной дебат ы диагностики в ы ст упаетпредставлены о бр аз о ват ел ьн ой на ус во ен ие Рисунках 3 и 

4. 

Таблица 6 – Итоговый анализ «з ад ан и яТест гр ан и ц простых с аду поручений» ( б ез о т мет очн аямодификация д ан н о й 

теста « учи т ел яИнтеллектуальная по ддер ж ки лабильность» с удей с т ва ППМС-пер е д центр «в ар и ан т ахДоверие») 

 

№ 

п/п 
сре дн я яВысокий регу ля тивныхуровень п рограммы Средний на ча льной уровень п ов тора Низкий к онк у ре нтнойуровень 

1 2 3 4 

1 7   

2 7   

3 8   

4  4  

5 7   

6 7   

7  4  

8  6  

9 7   

10 8   

11  5  

12 7   

13  4  

14  5  

15  5  

16 7   

17 7   

18 8   

19 7   

20 8   

21  5  

22 7   

23 7   

24 8   
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 

25  3  

26  3  

27 7   

28  4  

29  4  

30  3  

 

 

Рисунок 3 – Итоговый анализ «з ад ан и яТест гр ан и ц простых с аду поручений» 

(без о т мет о чн аямодификация дан н о й теста «у чи т ел яИнтеллектуальная по ддер жки лабильность» с удей с т ва ППМС-п ер ед центр 

«в ар и ан т ахДоверие») 

 

Таблица 7 – Итоговый о ц ен ки анализ «с в оюПроба пр и мен ен и е на ф о рмавнимание» (П. Я. Гальперин, 

С. Л. Кобильницкая) 

а т мос фе ры № 

п/п 

ре ш ения Высокий сп ос об ность уровень де я т е ль нос ти Средний на п равленна яуровень ш к оль ник ов Низкий у ч ащих ся уровень 

1 2 3 4 

1 0   

2 0   

3  3  

 

57%

43%

0%

Количество человек

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



48 

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

4  3  

5 0   

6 1   

7 1   

8  4  

9  4  

10 1   

11  3  

12 0   

13 1   

14  4  

15  4  

16 0   

17  3  

18  4  

19 1   

20 1   

21  3  

22 1   

23 1   

24 1   

25  3  

26  4  

27 0   

28  3  

29  3  

30  4  
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Рисунок 4 – Итоговый о ц ен ки анализ «с в о юПроба пр имен ен и е на ф орма внимание» 

(П. Я. деят ел ьн о с ти Гальперин, С. Л. Кобильницкая) 

Для яз ы ка выявления э л емен т о в результативности дей с т в ий нашей ус в о ен ия работы мет о ди к по мет о до в формированиюф о р мул 

регулятивных универсальных учебных действий ун ачал ьн о го младшихм ет о до в школьниковпр о ц ес с 

нами кв адр ат е был т ехн о л оги яиспользован t-критерий мл адши х Стьюдента. 

т ехн о л оги иПосколькуф о р ми р ован и е эксперимент в о пр ос о в проходил л и чн о ст ны е без н абл юдат ь подразделения в ы по лн ен ие класса учи т ел я на 

го т ов омконтрольные и и з учен и е экспериментальные о т н ошен и й группы, р ешен и й нами пр о хо ди лбудет в ы по лн яет использована 

формула ко т о р ая связных р ег ул ят и в ны х выборок. 

в недр ен и яПо методике «Тест простых поручений» 

мн о гомГипотезы: 

деят ел ьн о с т иH0 –о рган и зац и о нн ых после и гр о ко в внедрения т е хн о л оги и модели ус л ов иям формирования регулятивных УУД 

пр о ц ес сразницы по вт о рн ой результатов по о пер ац и о нн оммеждуд ей с т ви й констатирующими ун и в ер сал ьн ых формирующим 

экспериментами э т ап а нет. 

в ыпо л няемы хH1 – после внедрения модели формирования регулятивных УУД 

разница результатов между констатирующим и формирующим 

экспериментами есть. 

 

 

 

 

 

50%50%

0%

Количество человек

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень
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Таблица 8 – Результаты этапов по методике «Тест простых поручений» 

 

№ Результаты этапов d d2 

 Констатирующий Формирующий   

1 2 3 4 5 

1.  4 7 -3 9 

2.  4 7 -3 9 

3.  6 8 -2 4 

4.  2 4 -2 2 

5.  5 7 -2 2 

6.  4 7 -3 9 

7.  1 4 -3 9 

8.  3 6 -3 9 

9.  5 7 -2 4 

10.  5 8 -3 9 

11.  2 5 -3 9 

12.  5 7 -2 4 

13.  2 4 -2 4 

14.  2 5 -3 9 

15.  3 5 -2 4 

16.  6 7 -1 1 

17.  6 7 -1 1 

18.  5 8 -3 9 

19.  4 7 -3 9 

20.  6 8 -2 4 

21.  3 5 -2 4 

22.  5 7 -2 4 

23.  5 7 -2 4 

24.  4 8 -4 16 

25.  1 3 -1 1 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

26.  1 3 -2 4 

27.  4 7 -3 9 

28.  2 4 -2 4 

29.  2 4 -2 4 

30.  1 3 -2 4 

Сумма 108 179 -71 181 

Вычислим �̅� 

�̅� =
∑ 𝑑𝑖

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖

𝑛
=

−71

30
= −2,36 

Вычислим 𝑆𝑑  

𝑆𝑑 = √
∑ 𝑑𝑖

2 −
(∑ 𝑑𝑖)2

𝑛

𝑛(𝑛 − 1)
=  √

181 −
(−71)2

30

30 ∙ (30 − 1)
= √

181 −
5041

30

30 ∙ 29
 =  √

181 − 168,03

870

=  √
12,97

870
=  √0,0149 = 0,122 

Определим 𝑡эмп 

𝑡эмп =  
−2,36

0,122
=  −19,3 

При отрицательном tэмп мы берем его абсолютную величину, т.е. 

модуль. 

𝑡эмп =  |−19,3| =  19,3 

Вычислим число степеней свободы 

𝑘 = 𝑛 − 1 = 30 − 1 = 29 

 

 

 

Рисунок 5 – Ось значимости 

Имеем, tэмп>tкр 

2,05 2,76 

Зона 

значимости 
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Поскольку tэмп>tкр, то принимаем гипотезу H1. Это говорит о том, что 

между рассматриваемыми распределениями в выборках после внедрения 

модели формирования регулятивных УУД разница результатов между 

констатирующим и формирующим экспериментами есть. 

По методике «Проба на внимание» 

Гипотезы: 

H0 – после внедрения модели формирования регулятивных УУД 

разницы результатов между констатирующим и формирующим 

экспериментами нет. 

H1 – после внедрения модели формирования регулятивных 

УУДразница результатов между констатирующим и формирующим 

экспериментами есть. 

Таблица 9 – Резульаты этапов по методике «Проба на внимане» 

№ 
Результаты этапов 

d d2 

Констатирующий Формирующий 

1 2 3 4 5 

1. 1 0 1 1 

2. 1 0 1 1 

3. 5 3 2 4 

4. 5 3 2 4 

5. 0 0 0 0 

6. 3 1 2 4 

7. 3 1 2 4 

8. 6 4 2 4 

9. 5 4 1 1 

10. 3 1 2 4 

11. 5 3 2 4 

12. 2 0 2 4 

13. 4 1 3 9 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

14. 6 4 2 4 

15. 6 4 2 4 

16. 3 0 3 9 

17. 6 3 3 9 

18. 6 4 2 4 

19. 4 1 3 9 

20. 4 1 3 9 

21. 7 3 4 16 

22. 3 1 2 4 

23. 3 1 2 4 

24. 4 1 3 9 

25. 6 3 3 9 

26. 5 4 1 1 

27. 4 0 4 16 

28. 5 3 2 4 

29. 5 3 2 4 

30. 6 4 2 4 

Сумма 126 61 65 163 

 

Вычислим �̅� 

�̅� =  
∑ 𝑑𝑖

𝑛
=  

∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)

𝑛
=  

65

30
= 2,16 

Вычислим 𝑆𝑑  

𝑆𝑑 = √
∑ 𝑑𝑖

2 −
(∑ 𝑑𝑖)2

𝑛

𝑛 ∙ (𝑛 − 1)
=  √

163 −
(2,17)2

30

30 ∙ (30 − 1)
=  √

163 −
4,7089

30

30 ∙ 29
=  √

163 − 0,157

870

=  √
162,843

870
=  √0,1871 = 0,42 

Определим 𝑡эмп 
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𝑡эмп =  
�̅�

𝑆𝑑
=  

2,16

0,42
= 5,14 

Вычислим число степеней свободы 

𝑘 = 𝑛 − 1 = 30 − 1 = 29 

 

 

 

Рисунок 6 – Ось значимости 

Имеем, tэмп>tкр 

Поскольку tэмп>tкр, то принимаем гипотезу H1. Это говорит о том, что 

между рассматриваемыми распределениями в выборках после внедрения 

моделиформирования регулятивных УУДразница результатов между 

констатирующим и формирующим экспериментами есть. 

Таким образом, статистическая значимость разницы в результатах 

констатирующего и формирующего этапах эксперимента существует, и 

этим самым мы доказали результативность нашей модели по 

формированию регулятивных универсальных учебных действий у 

младших школьников. 

Выводы по 3 главе 

Для проверки выдвинутой нами гипотезы, нами была создана и 

апробирована педагогическая модель проведения опытно-поисковой 

деятельности, а также внедрена в образовательный процесс учащихся 

начального звена образовательная технология «Дебаты». 

По итогам проведенной работы, мы можем сделать следующий 

вывод: 

Уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий у учащихся был повышен, гипотеза исследования подтверждена. 

5,14 2,05 2,76 

Зона 

значимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конспект урока № 1 

Класс: 3 класс  

УМК: «Школа России»  

Предмет: Окружающий мир  

Тема:Берегите воду! 

Тип урока: Урок общеметодологической направленности   

Цель урока: формирование знаний учащихся об использовании воды 

человеком и мерах по охране чистоты воды, и её экономному 

использованию.  

Предметные результаты: 

– учится моделировать и использовать модели для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– воспитывать бережное отношение к водным ресурсам. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

– поиск и выделение необходимой информации из текста в 

соответствии с заданием; 

– моделировать в виде динамической схемы источники 

загрязнения воды; 

– рассказывать о загрязнении воды с помощью модели 

– способность и умение учащихся производить простые 

логические действия (анализ, сравнение). 

Регулятивные УУД: 

– умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

– сформировать умение самостоятельно действовать по 

определенному плану или алгоритму; 
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– умение формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке; 

– умение работать в группах, учитывая позицию собеседника; 

– сформировать способность внести коррективы в план 

действий, в случае отклонения планируемого результата от заданного 

эталона. 

Коммуникативные УУД: 

– развивать способность принимать и сохранять учебную задачу; 

– различать способ и результат действия, выполнять учебные 

действия, вносить коррективы в действия. 

Личностные УУД: 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

– ориентироваться на бережное отношение к природе, 

формировать позицию эколога; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Необходимое оборудование:А. Плешаков. Окружающий мир.3 класс. 

Учеб.для общеобразовательных учреждений. Ч.1. М.: Просвещение. 2020; 

Рабочая тетрадь. А. А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. 

Ч.1.;лабораторная посуда: стакан, фильтр, ложка, большая стеклянная 

чаша, кусочки почвы, пищевой краситель, игрушечный грузовик с 

кусочками бумаги, мелкими камнями, щепками, гвоздиками, модель 

дождевого облака, схема «Круговорот воды в природе». 

Ход урока: 

I. Организация класса. 

II. Актуализация знаний, определение темы урока. 

– Ребята, сегодня на уроке мы продолжим разговор о воде. Но 

сначала вспомним ее свойства. 
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– Вода занимает три четверти поверхности Земли. Если на Земле так 

много воды, зачем люди постоянно говорят о том, что воду нужно беречь? 

– Ребята, кто сможет сказать, какую проблему мы будем решать на 

нашем уроке? 

– Итак, проблемный вопрос нашего урока: Почему нужно беречь 

воду? 

III. Открытие нового знания. 

–А что означает слово беречь? 

– Хорошо. Давайте заглянем в Толковый словарь С.И. Ожегова и 

узнаем как языковеды объясняют лексическое значение этого слова. 

Беречь – 1. Не тратить, не расходовать что-нибудь напрасно. 

2. Охранять от кого или чего-нибудь, хранить. 

– Из словаря мы узнали, что у слова беречь два значения: не тратить 

напрасно и охранять, хранить. А где на Земле хранится вода? 

– Ребята, на какие группы вы разделите эти слова: океан, море, озеро, 

река, пруд, родник, водохранилище, болото, канал? 

– А все ли озера в природе с пресной водой? 

– Посмотрите на карту Земли и скажите, какие водоемы занимают 

большую площадь на Земле: соленые или пресные?  

– Значит, запасов, какой воды на Земле больше? 

IV. Практическая работа. 

Моделирование. Работа по группам. 

Ребята, мы выяснили, что воду надо охранять. Сейчас мы с вами 

отправимся к водоему за водой. (На столе большая стеклянная чаша с 

водой). Эта чаша – модель озера. Сейчас каждая группа наберет из озера 

воды в стаканы и выполнит задания. 

1-я группа. (Оборудование: фильтр, кусочки почвы, ложка, стакан) 

Набрать воды. Бросить в воду кусочки почвы, перемешать. Затем очистить 

воду с помощью фильтра. 
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2-я группа. (Оборудование: пищевые красители, ложка, стакан) Вы 

владельцы завода, по изготовлению красок. Вам необходимо бросить в 

воду красители. Пронаблюдать, что стало с водой. 

3-я группа. (Оборудование: стакан, игрушечный грузовик с 

кусочками бумаги, мелкими камнями, щепками, гвоздиками, ложка.) Вы 

строите дом. Весь строительный мусор вы вывезли и сбросили недалеко от 

озера. Мусор попал в воду. Пронаблюдайте, что произойдет. 

3. Выступление групп. 

– Настало время каждой группе рассказать о том, какую работу они 

провели. 1 группа. 

Можно вашу воду пить? 

– Верно, пить такую воду можно только после кипячения. 

– А возможно ее использовать в хозяйственных нуждах: вымыть пол 

или полить растения? 

– Отчет 2 группы. 

– Можно такую воду пить? 

– Прослушаем отчет 3 группы. 

– А сейчас вернем нашу воду обратно в озеро. Сначала ребята из 

первой группы выльют очищенную воду. Что произошло с водой в нашем 

озере? 

– Какой вывод отсюда следует? 

– Теперь вернут воду в озеро ребята из второй группы. Что 

произошло? 

– Теперь настала очередь третьей группы. Что наблюдаем? 

– Первая группа очистила воду, но наше озеро все равно стало таким 

грязным. Почему? 

– Теперь, ребята, встаем из-за парт и будем проводить физ. минутку.  

Выросли в саду цветки, (Руки плавно поднять верх, потянуться.) 

Распустили лепестки. 

Вдруг повеял ветерок — (Легкий бег.) 
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Закружился лепесток. 

Ветерок их оторвет 

И на землю вновь вернет. (Присели.) 

V. Самостоятельная работа. 

– Дальше вы продолжаете работать в своих группах. 

– 1 группа. Вы подводите итоги экспериментов, делаете обобщение. 

– 2 и 3 группы. Вы создаете «корзины идей». 2 группа должна 

попробовать нас убедить в том, что беречь воду необходимо. 3 группа 

должна попытаться доказать, что относится к воде бережно не так важно. 

– 1 группа. После того, 2 и 3 группы посовещаются, вы сперва 

представите нам итоги экспериментов и будете выполнять роль судей. 

Именно вы решите, какая группа была убедительней. 

 

На работу группам дается 5-7 минут. После чего, 1 группа 

представляет классу итоги проведенных экспериментов (~3 мин). 2 и 3 

группы выступают в таком же тайминге (~3-5 мин. на выступление 

группы). 

Во время выступления, 2 и 3 группы зачитывают аргументы из своей 

«корзины идей». Каждая группа имеет право задать вопрос 

противоположной группе по их аргументам, а также скорректировать свои 

аргументы, исходя из услышанного. 

Группа «судей» также имеет право на вопрос или уточнение по 

аргументам той или иной группы. 

Количество аргументов не должно быть больше 3-х, во избежание 

нарушения тайминга. 

Данная форма работы представляет собой «модифицированные 

дебаты». Используется в этапе самостоятельной работе и в этапе 

закрепления полученных знаний. Также может быть использовано на этапе 

рефлексии. 
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– По итогам выступления, необходимо отметить работу обеих групп, 

однако класс должен прийти к выводу: беречь воду необходимо. 

VI. Рефлексия.  

– На доске изображение 3 капелек: 

Веселая капелька – отлично поработал, узнал много нового, мне всё 

удалось. 

Капелька - хорошо поработал, но мне не всё удалось 

Грустная капелька – не доволен своей работой, многое не 

получилось 

– Как оценишь работу группы? 

– Как оценишь свою работу? 

VII .Домашнее задание. 

– Прочитать текст на стр. 59 – 62, устно ответить на вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Конспект урока № 2 

Класс: 4 класс  

УМК: «Школа России»  

Предмет: Литературное чтение  

Тема: В. М. Гаршин «Cказка о жабе и розе» 

Тип урока: Урок общеметодологической направленности   

Цель урока: анализ художественного произведения;составление 

характеристик главных героев. 

Предметные результаты: 

– способствовать формированию нравственных ценностей 

личности (воспитывать чувство сопереживания и любви к природе и 

человеку, умение противостоять злу); 

– развивать умение работать с текстом и анализировать 

прочитанное; 

– воспитывать доброе, позитивное, уважительное отношение к 

живой природе: людям, животным, растениям. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; 

– строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД: 

– умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

– сформировать умение самостоятельно действовать по 

определенному плану или алгоритму; 

– умение формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке; 

– умение работать в группах, учитывая позицию собеседника; 
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– сформировать способность внести коррективы в план 

действий, в случае отклонения планируемого результата от заданного 

эталона. 

Коммуникативные УУД: 

– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе, не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учить формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

Личностные УУД. 

Воспитать позитивное отношение к живой природе, формировать 

единое понятие добра и зла, умение высказать свою точку зрения и 

выслушать чужую. 

Необходимое оборудование: Учеб.для общеобразовательных 

учреждений. в комплекте с аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 ч. Ч.1. 

М.: Просвещение. 2020; иллюстрированный материал с изображением 

жабы, розы, портрет В.М.Гаршина. 

Ход урока: 

I. Организация класса. 

II. Актуализация знаний, определение темы урока. 

– Послушайте отрывок, определите, из какого произведения эти 

строки? 

– Каков жанр этого произведения? 

–Что позволило Гаршину назвать своё произведение сказкой? 

–Что в ней сказочного? 

– Над чем будем работать на уроке? 

III. Открытие нового знания. 

– Наша задача понять, что существует два мира добро и зло. 

 –А сейчас мы поработаем в группах. 

1 группа: Как автор описывает внешний вид розы? 
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2 группа: Как автор описывает внешний вид жабы? 

3 группа: Какими чувствами наделяет писатель розу? 

4 группа: Какими чувствами наделяет писатель жабу? 

5 группа: Чем похожи роза и мальчик? 

Ответы групп.  

– Как автор показывает розу? 

– Можно ли провести аналогию с кем-нибудь? 

– Почему роза тогда «бледное создание»? 

IV. Практическая работа. 

Работа в парах. Вопрос 6, стр. 179. 

– Что происходит с мальчиком? Прочитайте о том, как приходит к 

нему смерть. 

– Он боялся умирать? Зачем ему была роза? 

– Можно ли сказать, что мальчик умер счастливым, 

умиротворенным? 

– Какой последний долг исполнила роза? 

– Почему автор говорит нам, что это было лучшим происшествием в 

жизни розы? 

– Можем ли мы сказать, что молитва розы осталась неуслышанной? 

– Забыли ли розу после этого случая? 

– Теперь, ребята, встаем из-за парт и будем проводить физ. минутку.  

V. Самостоятельная работа. 

– Дальше вы продолжите работать в 3-х группах. 

– 1 группа. Вы назначаетесь ответственными за составление 

синквейнов. Можете внутри группы разбиться на пары. Через несколько 

минут вы прочтете нам свои синквейны. 

– 2 и 3 группы. Вы создаете «корзины идей». 2 группа должна 

попробовать нас убедить в том, что поступки, которые совершали герои 

исключительно хорошие. 3 группа должна попытаться доказать, что все их 
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поступки только плохие. Для начала я вам советую составить список 

поступков героев. 

– 1 группа. После того, 2 и 3 группы посовещаются, вы сперва 

представите нам итоги вашей работы и будете выполнять роль судей. 

Именно вы решите, какая группа была убедительней. 

На работу группам дается 5-7 минут. После чего, 1 группа 

представляет классу свои синквейны (~3 мин). 2 и 3 группы выступают в 

таком же тайминге (~3-5 мин. на выступление группы). 

Во время выступления, 2 и 3 группы зачитывают аргументы из своей 

«корзины идей». Каждая группа имеет право задать вопрос 

противоположной группе по их аргументам, а также скорректировать свои 

аргументы, исходя из услышанного. 

Группа «судей» также имеет право на вопрос или уточнение по 

аргументам той или иной группы. 

Количество аргументов не должно быть больше 3-х, во избежание 

нарушения тайминга. 

Данная форма работы представляет собой «модифицированные 

дебаты». Используется в этапе самостоятельной работе и в этапе 

закрепления полученных знаний. Также может быть использовано на этапе 

рефлексии. 

– По итогам выступлений, необходимо отметить работу обеих групп, 

однако класс должен прийти к выводу: нельзя оценивать абсолютно все 

поступки человека только с хорошей или только с плохой стороны. 

Каждый поступок по намерениям уникален. 

VI. Рефлексия.  

VII . Домашнее задание. 

– Необходимо нарисовать иллюстрации к сказке о жабе и розе. 
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