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Ценностно-целевые основы метапредметного компонента
содержания начального общего образования

В статье для осмысления метапредметного компонента содержания начального об-
щего образования рассмотрены и проанализированы ценностно-целевые основы развития 
начальной школы за последние десятилетия. Аксиологический аспект позволил рассмо-
треть развитие целей современного начального общего образования через призму самого 
понятия «ценности». В соответствии с заявленными сегодня ценностями современного об-
щества определена стратегическая цель образования – развитие личности человека, что 
нашло отражение в положениях и концепциях и зафиксировано в нормативных документах, 
которыми являются Федеральный государственный стандарт начального общего образова-
ния и Закон «Об образовании в Российской Федерации». Анализ документов, касающихся 
модернизации образования в целом и начального общего образования в частности, позво-
лил увидеть динамику развития ценностно-целевых ориентиров в начальной школе и сде-
лать вывод, что за последние двадцать лет чётко сформулирована цель начального общего 
образования, в основе которой заложен переход от усвоения знаний к овладению ключе-
выми компетенциями, названными в новом стандарте универсальными учебными действи-
ями. Таким образом, рассмотренные в статье аксиологические основы современного об-
разования становятся одними из приоритетных при введении и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Это нашло 
подтверждение в целевых ориентирах начальной школы, а соответственно, в содержании 
образования, в выделении метапредметного компонента.
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Valuable and Target Bases of a Metasubject Component 
of the Maintenance of Primary General Education

In this, article valuable and target basics of development of primary school for the last 
decades are covered and analyzed for judgment of a metasubject component of the maintenance 
of primary general education. The axiological aspect allowed us to consider development of the 
purposes of the modern primary general education through the concept of ‘values’. According to 
the values of modern society declared today, the strategic objective of education is development of 
person’s identity that has found reflection in regulations and concepts and is recorded in normative 
documents such as the Federal state standard of primary general education and the law “On 
Education in the Russian Federation”. The analysis of the documents concerning modernization 
of education in general and primary general education in particular allowed us to see the dynamics 
in development of valuable and target reference points at primary school and to draw a conclusion 
that the purpose of primary general education has been accurately formulated for the past twenty 
years, it is based on transition from assimilation of knowledge to mastering the key competences 
that are called universal educational actions in the new standard. Thus, the axiological basics 
of modern education covered in the article are becoming the priority ones while introducing and 
implementing the Federal state educational standard of primary general education. They have 
found confirmation in target reference points of primary school, and respectively in the content of 
education, in emphasizing a metasubject component.
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Теоретические вопросы педагогики

Государство определяет политику в обла-
сти образования в соответствии с заявленны-
ми ценностями и соответственно определяет 
современную цель образования – развитие 
личности человека. Известно, что теорети-
ческие педагогические концепции и практика 
опираются на реальные потребности чело-
века и общества. В основе взаимодействия 
между ними лежат общечеловеческие ценно-
сти. Понятие ценность – одно из часто упо-
требляемых категорий как в современной 
социальной философии, так и педагогике. 
В науке существует достаточно публикаций, 
посвящённых общей теории ценностей, цен-
ностным отношениям в духовной жизни и со-
циальной практике (В. Г. Алексеев, С. Ф. Ани-
симов, Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, В. П. Ту-
гаринов и др.). Аксиологический подход впер-
вые был использован в педагогической науке 
в конце XIX века и положил начало изучению 
ценностного феномена человека. Весомый 
вклад в развитие аксиологического подхо-
да в педагогике внесли такие учёные, как 
К. Д. Ушинский, М. М. Рубинштейн, С. И. Гес-
сен, П. Ф. Каптерев, А. П. Нечаев, П. П. Блон-
ский, И. А. Сикорский, Ю. В. Артюхович, 
В. А. Сластёнин и др. Аксиологический под-
ход рассматривается учёными как философ-
ско-педагогическая стратегия, позволяющая 
реализовать профессиональные аксиологи-
ческие ориентации в системе образования; 
формировать знания о личностных, обще-
человеческих, педагогических и профессио-
нальных ценностях.

Понятие ценности в философском 
словаре толкуется как «специфически со-
циальные определения объектов окружаю-
щего мира, выявляющие их положительное 
или отрицательное значение для человека 
и общества» [14]. По мнению Т. П. Гаври-
ловой, «ценности – это значения объектов, 
которые в результате их усвоения челове-
ком приобретают для него положительный 
смысл» [3, с. 7].

Д. А. Леонтьев относит понятие «ценно-
сти» к междисциплинарным, которые пони-
маются по-разному в философии, социоло-
гии, психологии, педагогике, поэтому в систе-
матизации ценностей учёный закладывает 
междисциплинарную основу [5]. По Д. А. Ле-
онтьеву в построении понятие «ценности» 
рассматривается следующим образом:

1. Ценность может выступать как объ-
ект или как атрибут объекта, соответствен-
но, объект может быть ценностью или иметь 
ценность.

2. Ценностью могут быть любые объ-
екты, обладающие какой-либо полезно-
стью (экономический или утилитаристский 
взгляд) или объекты особого рода, облада-
ющие особым статусом.

3. Ценности являются индивидуальны-
ми или надындивидуальными образования-
ми (эти две трактовки не обязательно долж-
ны исключать друг друга).

4. Признание надындивидуальной при-
роды ценностей ставит вопрос о том, онто-
логизируются ли они как трансцендентные 
сущности или социологизируются как по-
рождение социальных общностей. 

5. Признание индивидуальной формы 
существования ценностей ставит вопрос 
о том, являются ли они лишь структурами 
сознания (представлений) или личности и 
мотивации.

6. Социальная трактовка ценностей 
ставит вопрос об их понимании как этало-
нов (конкретных норм и стандартов) или 
идеалов (векторов, задающих направле-
ние, но не конкретные цели действий). 

Это определение не противоречит пре-
дыдущему, но подчёркивает социальный 
характер ценностей. В. П. Тугаринов даёт 
такое определение: «Ценности – суть пред-
мета, явления природы и их свойства, кото-
рые нужны (наблюдаемы, полезны, приятны 
и пр.) людям определённого общества или 
класса и определённой личности в качестве 
средств удовлетворения их потребностей и 
интересов, а также идеи и побуждения в ка-
честве нормы, цели или идеала» [7, с. 11].

С. Ф. Анисимов выделяет следующие 
группы ценностей:

– высшие ценности бытия – человече-
ство и человек, так как из всех известных 
образований космической эволюции самым 
высшим образованием остаются люди, че-
ловечество как форма коллективной циви-
лизации. Все прочие являются таковыми 
лишь постольку, поскольку обеспечивают 
существование и прогрессивное развитие 
человечества;

– ценности материальной жизни: при-
родные ресурсы, труд, орудия и продукты, 
необходимые для существования челове-
чества и его воспроизводства;

– ценности социальной жизни: различ-
ные общественные образования, возникаю-
щие в ходе прогрессивного развития чело-
вечества, общественные институты, необ-
ходимые для жизнедеятельности общества 
(семья, нация, класс, государство);
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– ценности духовной жизни и куль-
туры: научные знания, философские, 
нравственные, эстетические и другие 
представления, идеи, нормы и идеалы, 
призванные удовлетворять духовные по-
требности людей [1].

Таким образом, можно считать, что 
ценность – это положительное значение 
объектов материального и духовного мира 
с точки зрения удовлетворения материаль-
ных или духовных потребностей личности и 
общества. При этом известно, что педагоги-
ка опирается на существующие в обществе 
системы ценностей.

Надо отметить, что с конца XX века в 
обществе России началось формирование 
новых ценностных ориентиров, которые 
только сегодня стали реализовываться в 
образовании. Современные ценностные 
ориентиры описаны в Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (А. Я. Дани-
люк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков), которая 
провозглашает наряду с национальными, 
религиозными, государственно-обществен-
ными и духовными ценностями значимость 
таких качеств современного человека, как 
высокая степень самостоятельности, ответ-
ственности за свои решения и действия [4]. 
Таким образом, ценностные ориентиры 
становятся для системы образования целя-
ми-идеалами, к которым необходимо стре-
миться, но при этом, как любой идеал, они 
довольно абстрактны и обобщены. Поэтому 
совместно с целями-идеалами существуют 
и реализовываются конкретные педагоги-
ческие цели. Н. Ф. Виноградова отмечает, 
что неразделение идеальных (обществен-
ных) целей и педагогических целей создаёт 
три болевые точки в системе образования: 
педагогические цели становятся такими же 
абстрактными, не учитывают конкретного 
субъекта образовательного процесса, не 
могут быть представлены в конкретных тре-
бованиях, а значит, не проверяемы [2, с. 6].

Так, ещё в 1994 году исследователями 
в области начального общего образова-
ния Л. Е. Журовой и А. М. Пышкало ука-
зывалось, что «как не парадоксально, но 
в сложившейся психолого-педагогической 
теории начального образования проблема 
целеполагания в своей сущности является 
ещё недостаточно разработанной. Цели на-
чального образования, по существу, унас-
ледованы от старой, дореволюционной 
школы» [6, с. 7]. Обучение в конце XX века 

в начальной школе в основном было ори-
ентировано на знаниевую парадигму, не-
смотря на разработанные теории развива-
ющего обучения Д. Б. Эльконина, В. В. Да-
выдова, Л. В. Занкова и др. В этот период 
возникла необходимость разработки целей 
начального общего образования для более 
чёткого определения содержания, выбо-
ра технологий, форм и средств обучения 
младших школьников. Именно тогда впер-
вые приоритетными стали цели развития 
личности ребёнка на основе формирования 
учебной деятельности. Это послужило ос-
новой для формирования будущих приори-
тетных целей начального общего образова-
ния, но на данном этапе цель была сфор-
мулирована как ориентир, т. е. обобщённо, 
но она задала предпосылки к дальнейшему 
описанию конкретных результатов в виде 
изменений личности младшего школьника, 
(указание уровней овладения им учебной 
деятельностью).

Принятие в 1992 году Закона Россий-
ской Федерации № 3266-1 «Об образова-
нии» стало важным этапом для системы 
образования. В статье 2 закона говори-
лось: «Государственная политика в обла-
сти образования основывается на следую-
щих принципах: гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья чело-
века, свободного развития личности. Вос-
питание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, се-
мье» [8]. 

Таким образом, в Законе «Об образо-
вании» 1992 года были сформулированы 
цели, выступающие ориентирами: фор-
мирование человека и гражданина, инте-
грированного в современное общество; 
обеспечение самоопределения личности, 
адаптация человека к жизни в обществе; 
воспитание гражданственности, трудо-
любия, любви к Родине, природе, семье; 
формирование общей культуры, а также 
духовно-нравственной личности. При этом 
в законе цели не детализировались и не 
описывались в соответствии со ступенями 
общего образования.

В 1998 году Министерством общего 
и профессионального образования Рос-
сийской Федерации был принят приказ от 
19 мая № 1235 «Об утверждении обяза-
тельного минимума содержания началь-
ного общего образования», который со-
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здал предпосылки для формулирования 
целей начального образования в после-
дующих документах. Важным документом 
стала принятая в 2001 году «Концепция 
модернизации российского образования 
на период до 2010 года», в которой было 
прямое указание на цели образования. 
Так, в пункте 2.2 написано, что «Базовое 
звено образования – общеобразователь-
ная школа, модернизация которой предпо-
лагает ориентацию образования не только 
на усвоение обучающимся определённой 
суммы знаний, но и на развитие его лич-
ности, его познавательных и созидатель-
ных способностей. Общеобразовательная 
школа должна формировать целостную 
систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятель-
ной деятельности и личной ответствен-
ности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современ-
ное качество содержания образования»  
[11, с. 88]. Итак, впервые в документах 
было заявлено, что основная цель – фор-
мирование системы универсальных зна-
ний, умений, навыков и овладение учащи-
мися ключевыми компетенциями в виде 
опыта самостоятельной деятельности и 
личной ответственности обучающихся. 
Сформулированные в Концепции цели об-
разования стали сигналом для дальней-
шего выделения целей начального общего 
образования, хотя в документе градации 
их по ступеням общего образования с учё-
том психолого-педагогических особенно-
стей учащихся не описывалось.

5 марта 2004 года приказом Министер-
ства образования России был утверждён 
Федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образова-
ния (приказ № 1089 «Об утверждении Фе-
дерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования»). Данный документ стал первым, 
в котором цели начального общего образо-
вания сформулированы более конкретно, 
направлены на реализацию качественно 
новой личностно ориентированной разви-
вающей модели массовой начальной шко-
лы и призваны обеспечить выполнение сле-
дующих основных целей:

– развитие личности школьника, его 
творческих способностей, интереса к уче-
нию, формирование желания и умения 
учиться;

– воспитание нравственных и эстети-
ческих чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружаю-
щему миру;

– освоение системы знаний, умений 
и навыков, опыта осуществления разноо-
бразных видов деятельности;

– охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей;

– сохранение и поддержка индивиду-
альности ребёнка [10, с. 12].

Приоритетом начального общего обра-
зования стало формирование общеучебных 
умений и навыков, уровень освоения кото-
рых в значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего обуче-
ния. Впервые в государственном докумен-
те были выделены межпредметные связи, 
ориентированные на интеграцию предмет-
ного содержания, а соответственно, отбора 
тех организационных форм и методов рабо-
ты с детьми, которые помогут избавиться от 
предметной разобщённости.

В документе утверждалась стратегия 
развития личностных качеств и способ-
ностей младших школьников с опорой на 
приобретение ими опыта разнообразной 
деятельности: учебно-познавательной, 
практической, социальной. Поэтому в стан-
дарте особое место отводилось деятель-
ностному, практическому содержанию об-
разования, конкретным способам деятель-
ности, применению приобретённых знаний 
и умений в реальных жизненных ситуациях  
[10, с. 12–13].

Анализируя данный документ, можно 
прийти к выводу, что цели начального об-
щего образования были ориентированы 
как на педагога, в какой-то мере регламен-
тируя профессиональную деятельность, 
так и на ученика в виде перечня результа-
тов по каждому предмету («ученик должен 
знать/понимать», «ученик должен уметь», 
«ученик должен использовать приобретён-
ные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для…»). 
Особо хочется отметить последнюю группу 
результатов, констатирующих, что стандарт 
нацелен не только на усвоение младшими 
школьниками знаний, умений и навыков, но 
и на приобретение ими опыта осуществле-
ния разнообразных видов деятельности.

Интересным для нашего исследова-
ния также стал раздел Федерального ком-
понента государственного стандарта на-
чального общего образования 2004 года 
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«Общие учебные умения, навыки и спосо-
бы деятельности». Он в первую очередь 
ориентирует на реализацию цели в данном 
документе – развитие личности школь-
ника, его творческих способностей, инте-
реса к учению, формирование желания и 
умения учиться. В данном разделе указы-
вается, что ученик, осваивая предметное 
содержание, получает возможность при-
обрести общеучебные умения и навыки, 
называемые сегодня универсальными, а 
также усвоить определённые способы де-
ятельности. Таким образом, в документе 
впервые была обозначена цель – разви-
тие интереса к обучению, формирование 
умения учиться.

В последующие годы вышли ряд до-
кументов («Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», 
проект государственной программы «Об-
разование и развитие инновационной эко-
номики: внедрение современной модели 
образования в 2009–2012 годы»), которые 
задали основания для перехода от знани-
евой к компетентностной парадигме обра-
зования. Важным компонентом школьной 
системы образования становятся разви-
тие практических навыков, формирования 
умения применять знания, овладение уча-
щимися умениями коммуникации, анали-
за, рефлексии, критического мышления. 
Стратегической целью государственной 
политики в области образования становит-
ся повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требова-
ниям инновационного развития экономи-
ки, современным потребностям общества 
и каждого гражданина. Одной из важней-
ших задач по достижению цели становится 
«обеспечение компетентностного подхо-
да, взаимосвязи академических знаний и 
практических умений» [9]. 

В свете произошедших изменений важ-
ным для конкретизации целей начального 
общего образования стало принятие Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), утверждённого при-
казом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 6 октября 2009 года 
(№ 373). В соответствии с ФГОС на ступени 
начального общего образования осущест-
вляется: становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучающих-
ся; формирование основ умения учиться и 
способности к организации своей деятель-

ности – умение принимать, сохранять цели 
и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осущест-
влять её контроль и оценку, взаимодей-
ствовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе; духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, пред-
усматривающее принятие ими моральных 
норм, нравственных установок, националь-
ных ценностей; укрепление физического и 
духовного здоровья обучающихся. Стан-
дарт устанавливает три группы требований 
к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу на-
чального общего образования. Личност-
ные, включающие готовность и способ-
ность обучающихся к саморазвитию, сфор-
мированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установ-
ки обучающихся, отражающие их индиви-
дуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сфор-
мированность основ гражданской идентич-
ности. Метапредметные, включающие 
освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные), обеспе-
чивающие овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями. 
Предметные, включающие освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по полу-
чению нового знания, его преобразованию 
и применению, а также систему основопо-
лагающих элементов научного знания, ле-
жащих в основе современной научной кар-
тины мира.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что ФГОС начального общего образования 
в значительной степени расширяет цели 
начальной школы, чётко описывая резуль-
таты, и в качестве приоритетов определяет 
развитие личности обучающегося на осно-
ве усвоения им универсальных способов 
действий, овладения ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу умения 
учиться и формирования способности к ор-
ганизации своей деятельности. 

С 1 сентября 2013 года вступил в 
силу Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с 
которым «Начальное общее образование 
направлено на формирование личности об-
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учающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счётом, основными на-
выками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведе-
ния и речи, основами личной гигиены и здо-
рового образа жизни)» [13]. Итак, видно, что 
актуальной целью для начального общего 
образования остаётся развитие личности 
младшего школьника, при этом одним из 
важных аспектов в законе является форми-
рование учебной деятельности.

Проанализировав нормативные доку-
менты на уровне ценностно-целевых уста-
новок начального общего образования за 
последние годы, можно сделать следую-
щие выводы:

– в основе формулирования целей со-
временного начального общего образова-
ния лежит аксиологический подход;

– в последнее двадцатилетие, с учётом 
ценностных ориентаций общества, приори-
тетной целью российского образования яв-
ляется развитие личности ребёнка;

– одной из основных целей современ-
ного образования, в том числе и начально-
го общего, является переход от освоения 
знаний к формированию ключевых компе-
тенций;

– в Федеральном законе «Об обра-
зовании» цель ориентирует на развитие 
индивидуальных способностей, на необхо-
димость овладения навыками учебной дея-
тельности, в ФГОС эта цель формулируется 
как необходимость усвоения универсаль-
ных учебных действий как основы умения 
учиться.

Всё это предъявляет принципиально 
новые требования к системе начального 
общего образования, появлению новых 
компонентов этой системы, направленных 
на метапредметное содержание.
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