
 

 



Пояснительная записка 

 
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на 

уровне НОО в МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева» 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 

18.05.2023 № 372  «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования». 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Универсальные 

учебные действия трактуются во ФГОС НОО как обобщенные учебные действия, позволяющие 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В современных условиях цифровой трансформации образования формирование 

универсальных учебных действий имеет огромное значение для успешного обучения и развития 

обучающегося: 

во-первых, на успешное овладение обучающимися всеми учебными предметами; 

во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося; 

в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

в-четвёртых, на успешное овладение обучающимися начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

в-пятых, на успешное овладение обучающимися начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

- В соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО программа формирования универсальных 

(обобщенных) учебных действий (далее – УУД) МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя 

Советского Союза В.П.Зайцева» включает: 

-  характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий; 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Цели программы формирования УУД 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения 

и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 

любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 



способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 

• Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно- 

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты 

и эксперименты; измерения и др.); 

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и др.); 

 работу с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

• Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД формируются в том числе при использовании цифровой 

образовательной среды класса и цифровой образовательной среды МБОУ «Подшиваловская СОШ 

имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева». 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

• Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 



способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Педагоги МБОУ«Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева»   

используют в своей деятельности федеральные рабочие программы учебных предметов, в 

которых требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный 

раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования 

образовательного процесса 

• Педагоги МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева»  в 

рамках образовательного процесса проводят анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливают те содержательные линии, которые способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого 

учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагоги предлагают задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное 

видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

Например, «наблюдать – значит...», «сравнение – это...», «контролировать – значит...» и др. 

Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

• Педагоги МБОУ«Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева»   в 

рамках образовательного процесса используют виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: 

 поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 исследовательская; 

 творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. 

В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные 

действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. 

 Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность в МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя 

Советского Союза В.П.Зайцева» осуществляется также с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Например: 

 организация наблюдений в естественных природных условиях; 



 организация наблюдений в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно предоставить ученику в условиях школы (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и др.); 

 организация наблюдения литературного текста, с помощью которого строится 

аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, 

дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Данные формы работы проводятся педагогами МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя 

Советского Союза В.П.Зайцева»  систематически по всем учебным предметам, что способствует 

формированию универсальности учебного действия. 

Педагоги МБОУ«Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева»   в 

рамках образовательного процесса применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа 

организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом соблюдается последовательность этапов 

формирования алгоритма: 

 построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

 проговаривание их во внешней речи; 

 постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Задания, требующие применения одинаковых способов действий на различном 

предметном содержании: 

1. Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 определение их сходства, тождества, похожести; 

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) – 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

2. Классификация как УУД включает: 

 анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

 выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

 разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 

признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество, в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. 



При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

3. Обобщение как УУД включает следующие операции: 

 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

 анализ выделенных признаков и определение наиболее

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

 игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

 сокращенная сжатая формулировка общего

главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество, в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. 

При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльнойоценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза 

В.П.Зайцева» входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

• В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые педагоги МБОУ 

«Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева»   используют, содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения». В 

каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1-х и 2-х 

классах определен пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности. 

• В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения»: 

 познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией; 

 коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование); 

 регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. 

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов учебного плана представлены в содержательном 

разделе основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева».  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России» 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство» «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Родной (удмуртский) язык» в отношении ценностно-смыслового, 



личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет 

УМК «Школа России» в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково- 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

учащегося в грамматической и синтаксической структуре русского языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую. 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Учебный предмет «Литературное чтение». 

Требования к результатам включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; самоопределения и самопознания на 

основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально 

действенной идентификации; основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; эмоционально-личностной 



децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение 

иностранного языка способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 

осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; формированию 

ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные состояния и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования гражданской идентичности личности, доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге, способствует 

развитию общеучебных познавательных действий, смыслового чтения. 

Учебный предмет «Математика» является основой развития познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.). Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. При изучении 

математики формируются следующие УУД: 

3. способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 

4. умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

5. умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

Предмет обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: формирование умения 

различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 



формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие морально- этического 

сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья, формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, с использованием 

различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования; 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
Учебный предмет «Музыка» На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе. На основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции, на основе творческого самовыражения 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира, что является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Уникальность и значимость изобразительного искусства определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала обучающегося, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Учебный предмет «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно- 

преобразовательной  деятельности  как  основы  формирования  системы  УУД;  значением 

универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 



решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса планомерно-

поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества 

и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных 

элементов ИКТ - компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно- продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для обучающихся. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 



чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

положительное отношение учащихся к занятиям физической культурой и спортом, двигательной 

деятельностью, накоплению необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке к сдаче 

норм ВФСК ГТО; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных 

действий развитию умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Универсальными компетенциями учащихся при получении начального общего 

образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную

 деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих 

целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных результатов: оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; самостоятельно 

определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний и др. 

Учебный предмет «Родной (удмуртский) язык». В результате изучения родного 

(удмуртского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного 

(удмуртского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса родного (удмуртского) 

языка в Российской Федерации и в субъекте; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, в том числе при работе с учебными текстами; уважение к своему и другим народам 

России; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 2) духовно-нравственного 

воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности (в том числе с использованием языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств); неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 



языка); 3) эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как средства 

общения и самовыражения; 4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового 

образования; бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых 

способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям(в том числе через примеры из учебных текстов); 6) экологического 

воспитания: бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 7) ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление о системе 

родного (удмуртского) языка); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению 

родного (удмуртского) языка). 

Учебный предмет  «Литературное чтение на родном (удмуртском) языкеВ результате 

изучения литературного чтения на родном (удмуртском) языке на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 1) 

гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине – 

России, в том числе через изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории 

и культуры страны; проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему родного края, в том числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 2) 

духовно-нравственного воспитания: проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в 

том числе с использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); осознание 

этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в 

ситуации нравственного выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 3) эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (удмуртском) языке; бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 5) 

трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 6) экологического воспитания: бережное отношение к природе 

посредством примеров из художественных произведений; неприятие действий, приносящих вред 

природе; 7) ценности научного познания: ориентация в деятельности на первоначальные 

представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 



словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; потребность в 

самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами удмуртской литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе

 системно- деятельностного подхода, который предполагает: 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

-опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

1. технология обучения в сотрудничестве (направлена на создание условий для 

учебного взаимодействия некоторого количества учащихся с целью совместного усвоения 

учебного материала); 

2. технология развития критического мышления (направлена на самостоятельное 

принятие решений и выбор направления в изучении темы); 

3. технологию мини-исследования (работа в малых группах, парах и других формах 

групповой работы: наблюдение, высказывание своих предположений, проверка, обсуждение 

результатов, подведение итогов); 

4. технологию организации проектной деятельности (основная форма организации 

внеурочной деятельности для реализации собственных замыслов детей, для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, для формирования личностных результатов); 

5. технологию оценивания образовательных достижений (направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников); 

6. игровые технологии (комплекс методов и приемов, использующих игровые средства 

для образовательного и воспитательного процесса); 

7. здоровьесберегающие технологии (технологии, направленные на решение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья всех участников образовательных отношений); 

8. технология уровневой дифференциации (направлена на непосредственную 

реализацию образовательных стандартов в учебном процессе, на адаптацию стандартов к 

ученику и к школе); 

9. ИКТ – технологии (направлена на повышение результативности обучения при 

условиях использования информационного продукта педагогического назначения в учебно- 

воспитательном процессе). 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД при получении начального общего 

образования в соответствии с УМК «Школа России» 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 



1 класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 
2.Уважать  к 

 своей семье, к

  своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

 
3.Освоить

 роли 

обучающегося; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 
4.Оценивать 

жизненные 

ситуаций и

 поступки героев 

художественных 

текстов с 
 точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

4.Организовывать 

свое рабочее 

место под

 руководством 

учителя. 

 
5.Определять

 цель 

выполнения 

заданий на

 уроке, 

 во внеурочной 

деятельности,   в 

жизненных 

ситуациях

 

под руководством 

учителя. 

 
6.Определять 

план выполнения 

заданий на

 уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях

 

под руководством 

учителя. 

 
7.Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 
треугольник 

3. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы  на 

основе
 изучения данного 

раздела. 

 
4. Отвечать на 

простые вопросы

 учителя, 

находить

 нуж

ную информацию  в 

учебнике. 

 
5. Сравнивать 

предметы, 

 объекты: 

находить общее и 

различие. 

 
6. Группировать 

предметы, объекты 
на основе

 существенных 

признаков. 

 
7. Подробно 

пересказывать 

прочитанное

 или прослушанное; 

определять тему. 

6.Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 
7.Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

 
8.Соблюдать 
простейшие

 нормы 

речевого

 этик

ета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 
9.Слушать и 

понимать речь 

других. 

 
10. Участвовать 

в паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина»,  
«природа», 

«семья», 

«мир»,«настоящий 

друг». 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать  

свое рабочее 
место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и

 внеучебно

й деятельности. 

 3. Определять

 цель 

1. Ориентироваться 

вучебнике: 

определять умения, 
которые будут 

сформированы на 

основе изучения  

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.   

1.Участвовать в  

диалоге; слушать и 

понимать друг 
понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  

 

 3. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 
4. Освоение 

личностного 

 смысла учения,

 желания 

учиться. 

 
5.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

1. Определять 

план выполнения 

заданий на

 уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя,

 самим 

задавать

 вопр

осы, 

находить

 нуж

ную информацию  в 

учебнике. 

2. Сравнивать    и 

группировать 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 
1.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг,

 понимать 



художественных 

текстов с

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя. 

2. Соотносить 

выполненное 

задание с

 образцом, 

предложенным 

учителем. 

3. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

4. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

5.  Оценка 

 своего задания 

по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям;

 находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать  их по 

установленном 

правилу. 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

 или 

прослушанное; 

составлять

 простой план. 

4.Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

5. задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как  в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7.Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

прочитанное. 

 
2. Выполняя 

различные роли   в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1.Ценить   и 

принимать 

следующие 

 базовые 

ценности:

 «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа»,

 «сем

ья», 

«мир»,

 «настоя

щий друг», 

«справедливость», 

«желание

 пони

мать друг 

 друга

», 

«понимать

 пози

цию другого». 

2.Уважение к 

своему народу, к 

3. Самостоятельн

о организовывать 

свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

4. Самостоятельн

о определять 

важность или

 необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

5. Определять

 цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

6. Определять 

2. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы  на 

основе

 изучения 

данного

 разд

ела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

3. Самостоятельно 

предполагать, 

 какая 

дополнительная 

информация  

 будет нужна для

 изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

4.Участвовать    в 

диалоге; слушать и 

понимать

 других, 

высказывать 

 свою точку зрения 

на события, 

поступки. 

2.Оформлять  

 свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественныхи 

научно-популярных 

книг, понимать  
прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 



другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

 смысла учения;

 желания 

продолжать  

 свою учебу. 

 
4. 4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с

 точки зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей 

 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

7.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

 основе 

сравнения  с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе  различных 
образцов. 

8.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 
9.Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  
10.Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

источники 

информации среди

 предложенны

х учителем 

 словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 
4.Извлекать 

информацию, 

представленную  в 

разных формах 

(текст, таблица,

 схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

5.Представлять 

информацию в

 виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

6.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные

 объекты, явления, 

факты. 

 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

 решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила

 речевого этикета. 

6.Критично 

относиться к  

своему мнению 

7.Понимать 

 точку зрения

 другого. 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом 

 

 

4 
класс 

1.  1.Самостоятельно 

формулировать 

задание:

 определять его 

цель, планировать 

алгоритм  его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2.Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу,

 ИКТ, 

инструменты и 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы  на 

основе

 изучения 
данного

 разд

ела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать,  

 какая 

дополнительная 

информация   

 буде нужна для 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 Выполняя 

 различные 



приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку 

 изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

 предложенных 

учителем 

 словарей, 

энциклопедий, 

справочников,  
электронные диски. 

3.Сопоставлять   и 

отбирать 

информацию, 

полученную  из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные

 диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем,

 моделей, 

сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

роли в  

 группе, 
сотрудничать в 

совместном 

решении  
проблемы  точку 

зрения, соблюдая 

правила  речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью  фактов 

и дополнительных 

сведений. 

4 .  Критично 

относиться  к 

своему мнению.  

5.Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и  

оговариваться  с 

людьми иных 

позиций. 

6.Понимать точку 

зрения другого  

7.Участвовать  в 

работе  группы, 

распределять роли, 

договариваться   

друг с другом. 

8.Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. (задачи). 

9. Отстаивать свою 
точку зрения. 
 

 

 

 

 

 

Особенности оценки уровня сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся 

Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в целевом разделе 

МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева» и представляет 

собой оценку достижения метапредметных результатов ООП НОО. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности. 



Формами контроля являются: 

 педагогическое наблюдение; 

 мониторинг УУД. 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий – таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

В МБОУ «Подшиваловская СОШ имени Героя Советского Союза В.П.Зайцева»  проводится 

мониторинг метапредметных  универсальных  учебных  действий,  выявляющий  их уровень  

развития на определенном этапе обучения, в целях определения дальнейшей педагогической 

стратегии по созданию условий для формирования у каждого обучающегося универсальных 

учебных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»: 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

1. показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

2. учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

3. учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития учащегося меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий при получении предшкольного и школьного образования 

может меняться; 

4. возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных 

учебных действий: 

• личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

• регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

• познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

• коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 



• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• «ищу ошибки» 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  «подготовь 

рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий учащимися, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности учащихся, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы для 

выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для проверки 

компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий). 



Методический инструментарий оценки 

достижений планируемых результатов учащихся начальных классов 
 

Показатели Класс Методика Сроки проведения Ответственный 

 
1. Личностные 

Мотивация, внутренняя 

позиция 
 

 

 
1 

«Беседа о школе» (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 
Д.Б. Эльконина) 

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 

позиция 

Задание на норму справедливого 

распределения по Ж. Пиаже 

апрель педагог-психолог / 

учитель 

Уровень воспитанности Анкета для оценки уровня 

воспитанности (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Мотивация  

 
 

2 

«Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г. Лускановой) 

сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 
позиция 

Задание на оценку усвоения нормы 
взаимопомощи по Ж. Пиаже 

апрель педагог-психолог / 
учитель 

Уровень воспитанности Анкета для оценки уровня 
воспитанности (методика Н.П. 
Капустиной, Л. Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Внутренняя позиция  

 

 

 

 

 
3 

«Какой Я?» (модификация методики 

О.С. Богдановой) 

октябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

Нравственно-этическая 

позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и 
моральных норм, по Э. Туриэлю в 

модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой) 
«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской, изучение представлений 
о нравственных качествах) 

апрель 

май 

педагог-психолог / 

учитель 
Кл. руководитель 

Уровень воспитанности Анкета для оценки уровня 

воспитанности (методика Н.П. 
Капустиной, Л. Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки «Лесенка» октябрь, апрель педагог-психолог 



 

Уровень личной 

тревожности 

 (составитель В.Г. Щур) 

Проективная методика «Кактус» 

май  

Нравственно-этическая 

позиция 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской, изучение представлений 
о нравственных качествах) 

апрель 

май 

педагог-психолог / 

учитель 
Кл. руководитель 

Мотивация «Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации» (по Н.Г. Лускановой) 

апрель педагог-психолог / 

учитель 

Уровень воспитанности Анкета для оценки уровня 
воспитанности (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана) 

декабрь Кл. руководитель 

Гражданская позиция Анкета для оценки осознанности 

гражданской позиции (Кузьмина Е.С., 
Пырова Л.Н.) 

май Кл. руководитель 

 

2. Метапредметные УУД 

- регулятивные УУД 1 Методика «Изучение саморегуляции» 
(по У.В. Ульенковой) 

сентябрь, апрель педагог-психолог / 
учитель 

2 «Проба на внимание (буквы)» (П.Я. 
Гальперин) 

сентябрь педагог-психолог / 
учитель 

3 «Проба на внимание (текст)» (П.Я. 
Гальперин) 

сентябрь педагог-психолог / 
учитель 

4 «Проба на внимание (текст)» (П.Я. 
Гальперин) 

апрель педагог-психолог / 
учитель 

- познавательные УУД 1 Методика «Кодирование» (11-й субтест 

Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка) 

октябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

2 Методика «Выделение существенных 
признаков» 

октябрь педагог-психолог / 
учитель 

3 Диагностика универсального действия 
общего приема решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой) 

октябрь учитель 

4 Исследование способности к 

умозаключению. Методика «Простые 
аналогии» 

октябрь педагог-психолог / 

учитель 

- коммуникативные 1 Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) сентябрь, апрель педагог-психолог / 



 

УУД    учитель 

2 Методика «Кто прав?» сентябрь, апрель педагог-психолог / 

учитель 

3, 4 Методика «Ваза с яблоками» 
(модифицированная проба Ж. Пиаже) 

октябрь, апрель педагог-психолог / 
учитель 

 

3. Предметные 

Оценка 

достижения учащимися 
планируемых 

результатов 

1, 2, 3, 4 Математика, русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, 

иностранный язык (со 2 класса) 

сентябрь - 

декабрь - май 
учитель 

1, 2, 3, 4 Текущее, тематическое, 
промежуточное оценивание 

в течение года учитель 

1, 2, 3, 4 Комплексная диагностическая 

работа (3 класс), групповая проектная 

деятельность (4 класс), комплексные 
работы на 

апрель - Заместитель директора 



Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в соответствии с УМК 

«Школа России» 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему образованию. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что 

обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма, развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность, где главную роль играет произвольность поведения, учебно- 

познавательная мотивация и формирование самооценки. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне 

образования. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства учащихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные результаты: - 

смыслообразование 

 
-самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация. 

 
Мотивация достижения. 

 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития обучающегося. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

 



 

Регулятивные действия 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 
 

Личностные результаты, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные действия. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность вусвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия. 

Внутренний план действия Способность действовать 
« в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

Рефлексия-осознание 

учащимся содержания 

последовательности и 

осознаний действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 

смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 
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