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Реализация 
компетентностного 
подхода в начальном 
образовании

В статье наряду 
с общей характеристи-
кой компетентностного 
подхода автор особое 
внимание уделяет фор-
мированию у младших 
школьников компе-
тенций не только на 
предметном (об этом 
написано немало), 
но и на  метапредмет-
ном уровне, что осо-
бенно, на мой взгляд, 
актуально для совре-
менной школы.
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В статье рассматриваются проблемы реализации компетентностного под-
хода в начальном образовании, даются сущностные характеристики таким 
понятиям, как компетенция и компетентность, метапредметность и универ-
сальные учебные действия младшего школьника. Проанализированы струк-
тура компетенций, классификация универсальных учебных действий учащихся 
начальной школы, раскрываются их роль и значение для формирования такой 
ключевой компетенции как “умение учиться”. Представлены особенности раз-
работки компетентностно-ориентированных заданий на примере содержания 
учебного предмета “Русский язык” в начальной школе.
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The article deals with the problems of implementation of competencу-based 
approach in primary education. The essential characteristics of such concepts as 
competency and competence, meta-subjectivity and universal learning activities 
of junior schoolchildren are given. The structure of competencies, classifi cation 
of universal learning activities of primary school pupils are analyzed, their role and 
importance for the formation of such a core competency as the “ability to learn” are 
revealed. The article presents elaboration features of competency-oriented tasks 
on the example of the content of the Russian language school subject in primary 
school.
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competence, meta-subjectivity, universal learning activities, competency-oriented 
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Темпы обновления системы научных знаний, увеличение инфор-
мационного объема диктуют необходимость совершенствования каче-
ства образования. Академические знания в современном социуме не 
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исчерпывают запросов субъектов образования, 
чаще всего они оторваны от ситуаций реальной 
жизни и практики. Большую ценность приобре-
тают такие качества личности, как динамизм, кри-
тичность мышления, гибкость, мобильность, уме-
ния ориентироваться в информационных потоках, 
самостоятельно добывать знания, использовать их 
для решения жизненных задач.

Смена приоритетов и целевых установок совре-
менного образования в нашей стране рассматри-
вается в контексте тех изменений, которые про-
исходят в соседних странах — России и Украине и 
связаны с государственным заказом. В этой связи 
особую актуальность приобрел компетентностный 
подход, в соответствии с которым на первое место 
выдвигается не информированность учащегося, 
не багаж его знаний, умений и навыков, а спо-
собность самостоятельно решать актуальные для 
него задачи [6, с. 4]. Согласно компетентностному 
подходу, основным результатом образовательной 
деятельности становятся ключевые компетентно-
сти в интеллектуальной, гражданско-правовой, 
коммуникационной, информационной и прочих 
сферах, которые мобилизуют личностный потен-
циал человека и проявляются в решении жизненно 
важных для него проблем [10].

Компетентностный подход теснейшим обра-
зом связан с деятельностным, так как любая ком-
петенция формируется в деятельности. Внутри 
него выделяются два базовых понятия: компетен-
ция и компетентность. В науке до сих пор нет одно-
значного понимания данных терминов.

Компетенция чаще всего рассматривается уче-
ными как единство знаний и опыта, способность и 
готовность использовать знания, умения и обоб-
щенные способы действий, усвоенные в процессе 
обучения, в реальной деятельности, устанавливать 
связи между знанием и реальной ситуацией, осу-
ществлять принятие решения в условиях неопре-
деленности и вырабатывать алгоритм действий по 
его реализации [5]. В этом же контексте функцио-
нирует и понятие образовательной компетенции, 
понимаемой как “совокупность смысловых ори-
ентаций, знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности ученика по отношению к определенному 
кругу объектов реальной действительности, необ-
ходимых для осуществления личностно и соци-
ально значимой продуктивной деятельности” [11].

Компетентность понимается как результат ког-
нитивного научения, совокупность компетенций, 
наличие знаний и опыта, необходимых для эффек-
тивной деятельности в заданной предметной обла-
сти. Компетентность — интегрированное личност-
ное качество субъекта деятельности, проявляюще-
еся в способности системного применения знаний,
умений, ценностных установок и позволяющее 
успешно разрешать различные противоречия, про-

блемы, практические задачи в социальном, про-
фессиональном и личностном контексте, объек-
тивный результат освоения компетенций конкрет-
ной личностью [3, 5, 6, 10, 11].

Так же, как нет однозначного определения ком-
петенции/компетентности, нет и единой структуры 
компетенций [1, 3, 4, 9, 11].

Четкое основание для иерархии ключе-
вых образовательных компетенций предложено 
А. В. Хуторским [11], который предлагает исполь-
зовать дифференциацию содержания образова-
ния. В этой связи образовательные компетенции 
дифференцируются автором по тем же уровням, 
что и содержание образования:
■  ключевые (реализуемые на метапредметном, 

общем для всех предметов содержании);

■  общепредметные (реализуемые на содержа-
нии, интегративном для совокупности предме-
тов, образовательной области);

■  предметные (частные по отношению к двум 
предыдущим уровням компетенции, имеющие 
конкретное описание и возможность формиро-
вания в рамках учебных предметов).
Ключевые компетентности как конечный 

результат образования усиливают его практиче-
скую направленность, обладают интегративной 
природой, поскольку соединяют в себе комплекс 
знаний и умений, а также способность их исполь-
зовать в различных сферах деятельности и куль-
туры. [там же].

По утверждению множества разработчиков 
компетентностного подхода, основы ключевых 
компетенций должны закладываться уже в началь-
ной школе. Прежде всего имеется в виду такая клю-
чевая компетенция, как умение учиться — осво-
енные учеником способы выполнения действий, 
направленные на решение учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. Данная компетенция 
носит интегрированный характер, поскольку вклю-
чает не только систематические предметные зна-
ния и умения (систему научных знаний о природе, 
обществе и т. п.), представленные в виде обяза-
тельного минимума содержания образования, но и 
метапредметные — способы деятельности, приме-
нимые как в рамках образовательного процесса, 
так и в решении жизненных проблем.

В дидактике существуют разные мнения о том, 
что такое метапредметность:
■  допредметность, мыследеятельностная дидак-

тика, основанная на обучении учащихся общим 
приемам, техникам, схемам, образцам мысли-
тельной работы, лежащим над предметами [2];

■  реализация принципа человекосообразно-
сти — выявление, раскрытие и реализация 
потенциала каждого человека [12].
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Некоторые исследователи утверждают, что 
на уровне начальной школы метапредметность 
можно рассматривать как систему универсальных 
качеств в различных образовательных сферах:
■  в области знаний, умений, способов деятель-

ности;
■  в способности личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного 
и активного присвоения нового социального 
опыта;

■  в эмоционально-ценностных отношениях, 
а также в стремлении и готовности осмысленно 
применять их на практике и в различных жиз-
ненных ситуациях (А. Г. Асмолов).
Универсальные учебные действия как обоб-

щенные действия формируют умения учиться, 
открывают учащимся возможность широкой ори-
ентации и в различных предметных областях, и 
в строении самой учебной деятельности, вклю-
чающей осознание ее целевой направленно-
сти, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик [5, с. 27]. “Они носят надпред-
метный, метапредметный характер; обеспечи-
вают целостность общекультурного, личностного 
и познавательного развития и саморазвития лич-
ности; преемственность всех ступеней образо-
вательного процесса; лежат в основе органи-
зации и регуляции любой деятельности учаще-
гося независимо от ее специально-предметного 
содержания” [5, с. 28].

Универсальность позволяет учащимся осва-
ивать способ постижения окружающей действи-
тельности, так как академические знания могут 
забываться, а в век Интернета и электронных обра-
зовательных ресурсов и вовсе перестают быть 
значимыми в сравнении со способами познания, 
которые остаются универсальными и востребован-
ными в течение всей жизни человека.

Подход, в соответствии с которым система 
ключевых компетенций младшего школьника фор-
мируется путем усвоения соответствующих компо-
нентов содержания образования (знания, умения, 
навыки, творчество, эмоции, ценности) с помощью 
универсальных учебных действий, т. е. умений 
учиться, наиболее близок к тем позициям и требо-
ваниям, которые отражены в новых образователь-
ных российских стандартах, где в качестве ключе-
вых позиций заявлены следующие целевые блоки 
(классификация А. Г. Асмолова):
■  личностные — обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию учащихся, пози-
тивное, эмоционально-ценностное отношение 
к учебному предмету;

■  познавательные — обеспечивают формиро-
вание общеучебных, логических действий, осу-
ществление учебного сотрудничества, нахож-

дение необходимой информации в различных 
источниках;

■  регулятивные — обеспечивают организацию 
самим учащимся собственной учебной деятель-
ности (целеполагание, планирование, прогно-
зирование, контроль, коррекцию, оценку, само-
регуляцию учебной деятельности);

■  коммуникативные — обеспечивают учет пози-
ции партнера по общению или по деятельности 
и выражение собственного мнения с использо-
ванием адекватных языковых средств; умение 
вести учебный диалог с учителем и со свер-
стниками.
Система планируемых результатов по каждому 

предмету дает представление о том, какими 
именно действиями (познавательными, личност-
ными, регулятивными, коммуникативными), пре-
ломленными через специфику содержания дан-
ного предмета, овладеют учащиеся в ходе образо-
вательного процесса [8, с. 6].

Система ключевых компетенций формиру-
ется посредством усвоения культуросообразного 
содержания начального образования, представ-
ленного социальным опытом:
■  предметными и надпредметными знаниями 

(“Я знаю…”);

■  предметными и общепредметными умениями 
(“Я умею…”);

■  творчеством (“Я создаю…”);

■  эмоционально-ценностной сферой (“Я стрем-
люсь…”) [7].
Поскольку компетенция — это “знание в дей-

ствии” [5, с. 13] и проявляется она в деятельности, 
то отбор содержания должен представлять собой 
систему учебных ситуаций, заданий, направленных 
на реализацию определенных способов деятель-
ности. Метапредметное содержание имеет две 
составляющие: предметную область и деятель-
ность. Объем предметного содержания представ-
лен в требованиях к результатам учебной деятель-
ности, а деятельность учащихся должна организо-
вываться с целью освоения ими способов работы 
со знанием.

Метапредметные результаты формируются 
в рамках надпредметных программ и специаль-
ных курсов (подобный опыт имеется в россий-
ской школе) [6] в учебной и внеучебной деятельно-
сти. Опыт внедрения метапредметности на основе 
универсальности учебных действий находит свое 
отражение в компетентностно-ориентированных 
заданиях по всем учебным предметам.

Принципиальные отличия компетентностно-
ориентированных (метапредметных) заданий и 
упражнений от традиционных заключаются в орга-
низации поисковой и творческой деятельности 
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по решению новых для учащихся учебно-позна-
вательных задач. Особенности метапредметных 
заданий состоят в том, что они:
■  ориентированы не только на проверку отдель-

ных знаний, но и на оценку способности уча-
щихся решать учебно-познавательные или 
учебно-практические задачи на основе уни-
версальных учебных действий;

■  не содержат явного указания на способ выпол-
нения (каждое задание — это мыслительная 
задача для ученика);

■  организуют деятельность, а не воспроизве-
дение учащимися отдельных действий или 
информации;

■  носят интегрированный характер, что форми-
рует целостную картину мира ученика, пре-
пятствует разобщенности и раздробленности 
информации и способов работы с ней.
Компетентностно-ориентированные задания 

повышают мотивацию учения, так как нестан-
дартность поиска способа решения активизи-
рует мыслительную деятельность учащихся — 
им приходится каждый раз моделировать обра-
зовательную ситуацию для решения поставлен-
ной задачи. Необходимость рассмотрения спо-
собов выполнения задания с различных точек 
зрения развивает познавательные процессы и 
мыслительные операции, способствует обобще-
нию и систематизации учебного материала уча-
щимися. Подобного рода задания предполагают 
самостоятельный отбор способов выполнения 
из ряда имеющихся у него или конструирование 
собственного с привлечением знаний из других 
предметов и с помощью опоры на свой жизнен-
ный опыт.

Отбор учебного материала, основанный на 
накоплении знаний, умений и навыков и использо-
вании репродуктивных методов, упрощает и обед-
няет возможности ребенка, снижает уровень его 
общего развития, что противоречит выдвинутому 
Л. С. Выготским постулату: “Обучение ведет за 
собой развитие”. Цикличное представление учеб-
ного материала, его чередование и переслаива-
ние учебных единиц по видам сложности учебных 
задач, многократное возвращение к одной и той же 
теме на разных уровнях представления учебного 
материала активизируют интеллектуальную дея-
тельность и соответствуют принципам развиваю-
щего обучения.

Остановимся на особенностях разработки ком-
петентностно-ориентированных заданий для уча-
щихся на примере учебного материала по пред-
мету “Русский язык”.

Отбор содержания обучающего материала 
для компетентностно-ориентированных заданий 

направлен не только на усвоение новых понятий, 
отработку языковых, речевых и коммуникативных 
умений и навыков, но и на формирование мета-
предметных (универсальных) учебных действий 
учащихся:
■  регулятивных (планирование, прогнозирова-

ние, контроль, коррекция результатов учебной 
деятельности);

■  познавательных (информационные и интеллек-
туальные умения).
Информационные умения и навыки предусма-

тривают целенаправленную работу по:
■  нахождению информации в учебных пособиях 

и других источниках (словарях, справочниках); 
из наблюдений; при общении с учителем и дру-
гими взрослыми;

■  вычленению и сопоставлению информации, 
представленной в виде текста, рисунка, схемы, 
таблицы;

■  созданию собственной информации (сообще-
ния, алгоритмы, письма и др.).
Интеллектуальные умения направлены на фор-

мирование познавательных процессов и мысли-
тельных операций учащихся языковыми сред-
ствами. Интеллектуальные умения формируются 
в процессе:
■  познания признаков языковых понятий, уста-

новления связи между ними;
■  анализа объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков;
■  нахождения, сравнения, классификации, 

характеристики различных языковых единиц 
(частей слова, частей речи, предложения, тек-
ста по заданным признакам);

■  установления причинно-следственных связей, 
выявления закономерностей.
Главный критерий отбора заданий — диффе-

ренциация по характеру мыслительной деятель-
ности. В соответствии с данным подходом помимо 
упражнений репродуктивного характера, в которых 
усвоение языковых понятий происходит в усло-
виях заданных (явных) способов решения (по алго-
ритму, образцу, подобию), представлены упражне-
ния поисковые или частично-поисковые.

Особенность поисковых или частично-поисковых 
заданий в том, что они побуждают учащихся к пои-
ску новых способов действий, активизируют мыс-
лительные операции (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, классификация), 
позволяющие находить общие и отличительные 
признаки языковых единиц, устанавливать родо-
вые и видовые взаимоотношения (отличия), делать 
умозаключения и выводы. Выполнение такого рода 
заданий предусматривает:
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■  группировку ряда языковых объектов (грам-
матических, орфографических) — по одному 
общему признаку, по двум или нескольким 
признакам;

■  формулировку обобщений по отношению 
к ряду языковых объектов;

■  классификацию языковых объектов.
В результате выполнения данных заданий усва-

ивается опыт творческой деятельности, формиру-
ются творческие способности, что является одним 
из важных компонентов компетентности личности.

Данного рода упражнения: 
■  побуждают к выбору языковых средств;
■  направлены на подбор языкового материала 

в соответствии с заданными условиями;
■  формируют знаково-символические дей-

ствия (умения “читать” и анализировать дан-
ные таблицы; умения устанавливать аналогии 
и закономерности в представленных в таблице 
языковых единицах);

■  учат планировать собственные действия, 
составлять алгоритмы их выполнения;

■  формируют рефлексию действий;
■  активизируют аналитическую и синтетическую 

деятельность, что способствует интенсивному 
развитию мышления учащихся.
Это задания типа:

■  распределить орфограммы (слова, словосоче-
тания, предложения и др.) в группы по одному 
или нескольким признакам, дать название 
каждой группе;

■  “восстановить” табличные данные, установив 
закономерность расположения языковых единиц;

■  сравнить языковые единицы, подобрать и 
записать собственные примеры, аналогичные 
данным;

■  подобрать обобщающие слова к цепочке слов 
или других языковых единиц;

■  найти лишнее слово (словосочетание и др.);

■  подчеркнуть неизученные орфограммы и т. п.
Разнохарактерность представленных упраж-

нений обусловлена частой сменой познаватель-
ных задач, что оказывает развивающее действие, 
содействует интенсификации умственной работы 
учащихся.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что реа-
лизация компетентностного подхода усиливает его 
практическую и интегративную направленность. 
Формирование ключевой компетенции “умение 
учиться” основано на метапредметности — спосо-
бах деятельности, применимых как в рамках обра-
зовательного процесса, так и в решении жизнен-

ных проблем. Метапредметность на уровне началь-
ной школы отождествляется с универсальными учеб-
ными действиями (личностными, познавательными, 
регулятивными, коммуникативными), преломлен-
ными через специфику каждого учебного предмета. 
Универсализация учебных действий находит свое 
отражение в специальном отборе учебного мате-
риала, ориентированном не на воспроизведение 
отдельных учебных действий по алгоритму (образцу), 
а на поиск не заданного в явном виде способа выпол-
нения задания. Отбор учебного материала поиско-
вого характера развивает познавательные процессы 
и мыслительные операции младшего школьника, 
творческие способности, усиливает практико-ори-
ентированность, связь с жизнью и опытом ученика.
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