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        Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая умение учиться. Важное место в формировании
умения учиться занимают регулятивные универсальные учебные действия
К регулятивным УУД относятся:

 Целеполагание
 Планирование
 Прогнозирование
 Контроль в форме сличения с заданным эталоном
 Коррекция
 Оценка
 Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,

способность к волевому усилию
        Все  вместе  регулятивные УУД призваны обеспечить  организацию
учащимися  своей  учебной  деятельности.  Рассмотрим  каждый  компонент
регулятивных УУД.
-  Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что  уже  известно  и  усвоено  учащимся,  и  того,  что  еще  неизвестно.
Целеполагание  —  возникновение,  выделение,  определение  и  осознавание
целей.  Можно  говорить  о  двух  типах  целеполагания.  Первый  тип  —
постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий. В этом
случае  перед  учащимися  стоят  задачи:  понять,  запомнить,  воспроизвести.
Второй тип — принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных
задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и
оценка  его  выполнения).  Важным  условием  постановки  целей  является
адекватная оценка трудности учебных заданий.  Критерием адекватности по-
становки  новых  целей  должно  стать  соответствие  трудности  задачи  зоне
ближайшего развития учащегося.
- 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. 



Функция  контроля  действий  в  учебной  деятельности  —  это  обеспечение
эффективности  учебных  действий  путём  обнаружения  отклонений  от
эталонного  образца  и  внесение  соответствующих  корректив  в  действие.
Характеристиками  контроля выступают мера самостоятельности учащегося,
автоматизированность,  направленность  на  результат  или  способ  действия,
критерии  контроля,  время  осуществления  контроля  —  констатирующего,
сопровождающего действие, опережающего.
- коррекция –  внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  и
способ действия  в  случае  расхождения эталона,  реального  действия  и  его
результата;
- оценка – выделение и осознание учащимся того,  что уже усвоено и что
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются:

—акцент на достижениях ученика;
—выделение универсальных учебных действий как объекта оценки;
—сопровождение  формирования  самооценки  учащегося  как  основы

постановки целей;
—формирование рефлексивности оценки и самооценки.

        Оценка  имеет  мотивационное  значение.  Становление  подлинной
субъектности  учебной  деятельности  невозможно  без  формирования  у
учащихся способности адекватно оценивать  ход и результаты собственной
деятельности, изменения, происходящие как в предмете деятельности, так и в
себе самом; самостоятельно ставить задачи по совершенствованию учебной
деятельности  и  самоизменению.  Необходимым  условием  развития
дифференцированной,  адекватной  и  рефлексивной  самооценки  учащегося
является  целенаправленное  формирование  действия  оценки  в  учебной
деятельности в единстве мотивационного и операционного компонентов.
        Рекомендации по формированию действия оценки:

—с самого  начала  обучения  учитель  должен  ставить  перед  учащимся
задачу оценивания своей деятельности;

—необходимо объективировать  для учащегося функции оценивания —
объективировать  его  изменения  в  учебной  деятельности;  развивать
самооценку, мотивацию саморазвития;

— предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося
и  их  результаты,  способы  действия,  способы  учебного  сотрудничества
(ретроспективная  оценка)  и  собственные  возможности  осуществления
деятельности (прогностическая оценка); 

— необходимо формировать у учащегося установку на улучшение
результатов деятельности;



— оценка  должна  основываться  на  содержательных,  объ-
ективированных  и  осознанных  критериях,  которые  могут  быть  даны
учителем  в  готовом  виде,  выработаны  совместно  с  учащимися  или
выработаны учащимся самостоятельно;

— необходимо  формировать  у  учащихся  умение  анализировать
причины неудач в выполнении деятельности и ставить задачи на освоение
тех  звеньев  действия  (способов  действия),  которые  обеспечат  его
правильное выполнение;

— способствовать  развитию  умения  учащихся  самостоятельно
вырабатывать  и  применять  критерии  и  способы  дифференцированной
оценки в учебной деятельности;

— необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии
оценки;  оценка  учащегося  соотносится  с  оценкой  учителя  только  по
объективным  критериям,  причём  оценочное  суждение  учащегося
предваряет оценку учителя;

— организовывать  учебное  сотрудничество  на  основе  соблюдения
принципов  уважения  личности  учащегося,  принятия,  доверия,  эмпатии  и
признания индивидуальности каждого ребёнка.

- саморегуляция как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к
волевому усилию (к  выбору  в  ситуации мотивационного  конфликта)  и  к
преодолению препятствий. 

Развитие способности к регуляции своей деятельности  применительно к
подростковому возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах:

—формирование способности личности к  целеполаганию  и построению
жизненных планов во временной перспективе. Этот аспект представляется
особенно  важным,  поскольку  имеет  прямое  отношение  к  процессу
порождения личностного смысла и мотивации учения;

—развитие регуляции учебной деятельности;
—саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.

        Основными структурными компонентами саморегуляции  личности
являются  ценности,  цели,  идеалы,  образ  «Я»,  уровень  притязаний,
самооценка.  Самооценка  выполняет  регулятивную  функцию  посредством
уровня  притязаний,  задающих  систему  требований,  которые  сам  человек
предъявляет к себе.
        Способность  к  саморегуляции и самоконтролю в  качестве  объекта
регуляции  предполагает  планирование,  контроль  и  коррекцию  как
предметной  деятельности,  в  первую  очередь  учебной,  так  и  собственной
познавательной  деятельности  учащегося.  Регуляционная  основа
деятельности  связана  с  построением  внутреннего  плана  действий  как



представления о цели, способах и средствах деятельности . Общение является
необходимым условием развития саморегуляции. 
        Выявлено влияние самоорганизации на успешность школьного обучения.
Основными  компонентами  самоорганизации,  влияющими  на  успешность
учебной деятельности учащихся,  являются функциональные компоненты —
целеполагание, анализ ситуации, планирование, самоконтроль,  коррекция и
личностный компонент — волевые усилия. Успешно обучающиеся подростки
имеют более высокий уровень самоорганизации, чем неуспешные. 


