
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий

Содержательной  и  критериальной  основой  разработки  программы  формирования
универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые
результаты обучения. В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсаль-
ных (обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру:

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий.

Программа формирования УУД разработана с учетом ФОП.

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успеш-
ного обучения и развития младшего школьника

При создании программы формирования УУД у обучающихся начальной школы,
МАОУ гимназии№29 г.Томска принимает во внимание их значительное положительное
влияние:

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебны-
ми 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 обучаю-
щихся;
 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными
навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми
цифровыми ресурсами;
 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными све-
дениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми
цифровыми ресурсами.
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в началь-

ной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современ-
ных условиях цифровой трансформации образования.

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализует-
ся через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания
обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это вза-
имодействие проявляется в следующем:

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-
ной основой становления УУД;
 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как ак-

тивной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе при-
менения различных интеллектуальных процессов,  прежде  всего  теоретического
мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного
обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса);
 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и со-
ставляющих  его  операций  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 учётом 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 вир-
туального представления  экранных (виртуальных)  моделей изучаемых объектов,
сюжетов, процессов.
В три группы универсальных учебных действий как наиболее значимых феноменов

психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: позна-
вательные, коммуникативные и регулятивные УУД.

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

При создании программы формирования УУД МАОУ гимназии№29 г.Томска учиты-
вала характеристику, которая даётся во ФГОС НОО и ФОП.

Познавательные  УУД отражают  совокупность  операций,  участвующих  в  учебно-
познавательной деятельности обучающихся и включают:

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экра-
не) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюде-
ние, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие);

 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, ана-
лиз, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, про-
ведение опыта, мини-исследования и другие);

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеофор-
матах (возможно на экране).

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучаю-
щегося к самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обуча-
ющегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания,
членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представите-
лями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуаль-
ного отображения реальной действительности, и даже с самим собой.

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образова-
тельную среду класса, образовательной организации.

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 субъек-
тами  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 ви-
доизменение экранных (виртуальных)  объектов учебного,  художественного,
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое
представление);

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (вы-
сказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, уме-
ние договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том чис-
ле  в  условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия.

Регулятивные  УУД отражают  совокупность  учебных  операций,  обеспечивающих
становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образо-
вания их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).



Выделяются шесть групп операций: 
 принимать и удерживать учебную задачу;
 планировать её решение;
 контролировать полученный результат деятельности;
 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;
 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учеб-

ной задачи;
 корректировать при необходимости процесс деятельности.

Важной  составляющей  регулятивных  УУД  являются  операции,  определяющие
способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совмест-
ной деятельности,  к  мирному самостоятельному предупреждению и  преодолению кон-
фликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-
онного взаимодействия.

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты
совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осо-
знать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух фено-
менах, участие которых обеспечивает её успешность:

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договаривать-
ся, 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 другие).

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструиро-
вания современного процесса образования.

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие ме-
тодические позиции.

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки
зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способ-
ствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебно-
му предмету предусматривается включение заданий,  выполнение которых требует при-
менения определённого познавательного,  коммуникативного или регулятивного универ-
сального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в со-
держании каждого учебного предмета.

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учеб-
ных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном со-
держании.

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник
предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном
предметном содержании.

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его незави-
симо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое
видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное со-
держание. Например, «наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - зна-
чит...» и другие.

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость
от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.

Педагогический  работник  использует  виды деятельности,  которые  в  особой  мере
провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использова-
нием электронных образовательных и информационных ресурсов Интернета, исследова-
тельская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей
изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа ор-



ганизации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъяв-
ляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить об-
разец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изуче-
ния учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, ак-
туальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не яв-
ляются 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 может осуществляться с использованием ин-
формационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебно-
го или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия.

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действитель-
ности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных
условиях.  Наблюдения можно организовать в  условиях экранного (виртуального)  пред-
ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действитель-
ность, которую невозможно предоставить обучающемуся в условиях образовательной ор-
ганизации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и
другие).

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представ-
ленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы,
строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически
на любом предметном содержании.

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональ-
ный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной
задачи, выбор соответствующего способа действия.

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются поша-
говые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом
очень важно соблюдать 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 самостоятель-

ным аналитическим оценкам;
 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса

деятельности;
 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а так-

же предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализо-
вать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соот-
ветствующей  методической  поддержкой  исправления  самим  обучающимся
своих ошибок.

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельно-
сти развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуаци-
ях, но и в новых нестандартных ситуациях.

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравни-
ваемых 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 усло-
виях 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.

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат клас-
сификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (не-
существенные)  и  главные  (существенные)  свойства;  выделение  общих  главных  (суще-
ственных) 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 реаль-
ных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типиза-
ции),  для  сравнения  выделенных  свойств  экранных  (виртуальных)  моделей  изучаемых
объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обуча-
ющегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объек-
тов, 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; сокращён-
ная 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 предме-
тов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация
деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов
работы.

Анализ как УУД включает расчленение сложного объекта на составляющие его ча-
сти. Анализ - это выделение в объекте тех или иных его сторон, элементов, свойств, свя-
зей, отношений и т.д.; это расчленение познаваемого объекта на различные компоненты. 

Синтез как УУД позволяет в едином аналитико-синтетическом процессе мышления
переходить от частей к целому. В отличие от анализа синтез предполагает объединение
элементов в единое целое. Анализ и синтез обычно выступают в единстве.

Аналогия как УУД подразумевает, что знание, полученное из рассмотрения какого-
либо одного объекта (модели), переносится на другой, менее изученный или менее доступ-
ный для изучения, менее наглядный объект, именуемый прототипом, оригиналом. Откры-
вается возможность переноса информации по аналогии от модели к прототипу.

Абстрагирование как УУД состоит в отвлечении от несущественных сторон, свойств,
связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономер-
ных признаков.

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения оди-
наковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучаю-
щихся чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обоб-
щённой характеристики сущности универсального действия.

Сформированность  УУД  у  обучающихся  определяется  на  этапе  завершения  ими
освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подле-
жат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной
деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельно-
сти. В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся
его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений
обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В
каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания
всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1
и 2 классах определён пропедевтический уровень овладения У УД, и только к концу второ-
го года обучения появляются признаки универсальности.

В 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 информаци-
ей.  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 самоо-



ценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и ре-
гулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности.

Место универсальных учебных действий в рабочих программах учебных предметов
(курсов)

Характеристика  универсальных учебных действий  на  разных этапах  обучения  по
УМК «Школа России»

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-
ществляется в контексте усвоения разных предметов. Требования к формированию уни-
версальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных  предметов  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика»,
«Окружающий мир», «Труд (Технология)», «Иностранный язык», «Изобразительное ис-
кусство», «Физическая культура».

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учите-
ля.
2.  Осуществлять  контроль  в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить  необходимые  допол-
нения, исправления
в свою работу, если она расхо-
дится с эталоном (образцом).
4. В сотрудничестве с учителем
определять  последовательность
изучения материала, опираясь на
иллюстративный ряд «маршрут-
ного листа».
5. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных си-
туациях под руководством учи-
теля.
6. Использовать в своей деятель-
ности простейшие приборы: ли-
нейку, треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структу-
ра текста, рубрики, словарь, со-
держание).
2. Осуществлять поиск необхо-
димой информации для выпол-
нения учебных заданий, исполь-
зуя  справочные  материалы
учебника  (под  руководством
учителя).
3.  Понимать  информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы, объек-
ты: находить общее и различие.
5. Группировать, классифициро-
вать  предметы,  объекты  на
основе  существенных  призна-
ков, по заданным критериям.
6. Подробно пересказывать про-
читанное  или  прослушанное;
определять тему.

1. Соблюдать простейшие нор-
мы речевого этикета: здоровать-
ся, прощаться, благодарить.
2.  Вступать в диалог (отвечать
на  вопросы,  задавать  вопросы,
уточнять непонятное).
3.  Сотрудничать с  товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать  и  соблюдать
очерёдность действий, коррект-
но сообщать товарищу об ошиб-
ках.
4.  Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со сверстника-
ми и взрослыми для реализации
проектной деятельности.
6.  Слушать  и  понимать  речь
других.

2 класс

1.  Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место.
2.  Следовать режиму организа-
ции учебной и внеучебной дея-
тельности.
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя. 
4. Определять план выполнения
заданий на уроках,  внеурочной
деятельности, жизненных ситуа-
циях под руководством учителя.
5.  Следовать  при  выполнении
заданий инструкциям учителя и
алгоритмам,  описывающем
стандартные учебные действия.
6. Осуществлять само- и взаимо-
проверку работ.
7.  Корректировать  выполнение
задания.

1. Ориентироваться в учебниках
(система обозначений, структу-
ра текста, рубрики, словарь, со-
держание).
2. Определять, в каких источни-
ках можно найти необходимую
информацию  для  выполнения
задания. 
3.  Самостоятельно  осуще-
ствлять поиск необходимой ин-
формации  для  выполнения
учебных заданий в  справочни-
ках,  словарях,  таблицах,  поме-
щенных в учебниках.
4. Ориентироваться в рисунках,
схемах,  таблицах,  представлен-
ных в учебниках.
5. Подробно и кратко переска-
зывать  прочитанное  или  про-

1.  Соблюдать  в  повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.
2. Читать вслух и про себя тек-
сты учебников, художественных
и научно-популярных книг, по-
нимать  прочитанное;  понимать
тему высказывания (текста)  по
содержанию, по заголовку. 
3. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций. 
4.  Участвовать в диалоге;  слу-
шать и понимать других, реаги-
ровать на реплики, задавать во-
просы, высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать партнера, дого-



8. Оценивать выполнение своего
задания по следующим парамет-
рам:  легко  или  трудно  выпол-
нять, в чём сложность выполне-
ния. 

слушанное, составлять простой
план.
6.  Объяснять  смысл  названия
произведения, связь его с содер-
жанием.
7.  Сравнивать  и  группировать
предметы, объекты по несколь-
ким основаниям; находить зако-
номерности,  самостоятельно
продолжать  их  по  установлен-
ному правилу.
8. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по анало-
гии

вариваться и приходить к обще-
му решению, работая в паре. 
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в совмест-
ном  решении  проблемы  (зада-
чи).

3 класс
1.  Самостоятельно организовы-
вать свое рабочее место в соот-
ветствии  с  целью  выполнения
заданий.
2. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и
самостоятельно,  соотносить
свои  действия  с  поставленной
целью. 
3. Составлять план выполнения
заданий на уроках,  внеурочной
деятельности, жизненных ситуа-
циях под руководством учителя.
4. Осознавать способы и приёмы
действий при решении учебных
задач.
5. Осуществлять само- и взаимо-
проверку работ.
6. Оценивать правильность вы-
полненного  задания  на  основе
сравнения с предыдущими зада-
ниями или на основе различных
образцов и критериев. 
7.  Корректировать  выполнение
задания  в  соответствии  с  пла-
ном, условиями выполнения, ре-
зультатом  действий  на  опреде-
ленном этапе. 
8.  Осуществлять  выбор  под
определённую задачу литерату-
ры, инструментов, приборов. 
9.  Оценивать  собственную
успешность в выполнения зада-
ний

1.  Ориентироваться  в  учебни-
ках:  определять,  прогнозиро-
вать, что будет освоено при изу-
чении данного раздела; опреде-
лять круг своего незнания, осу-
ществлять  выбор  заданий  под
определённую задачу. 
2.  Самостоятельно  предпола-
гать, какая дополнительная ин-
формация будет нужна для изу-
чения незнакомого материала;
отбирать необходимые источни-
ки информации среди словарей,
энциклопедий,  справочников  в
рамках  проектной  деятельно-
сти.
3.  Извлекать  информацию,
представленную в разных фор-
мах (текст, иллюстрация табли-
ца, схема, диаграмма, экспонат,
модель  и  др.)  Использовать
преобразование  словесной  ин-
формации в условные модели и
наоборот.  Самостоятельно  ис-
пользовать модели при решении
учебных задач. 
4. Предъявлять результаты рабо-
ты,  в  том  числе  с  помощью
ИКТ.
5.  Анализировать,  сравнивать,
группировать,  устанавливать
причинно-следственные  связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и исполь-
зовать их при выполнении зада-
ний.
7. Активно участвовать в обсу-
ждении  учебных  заданий,
предлагать разные способы вы-
полнения  заданий,  обосновы-
вать выбор наиболее эффектив-
ного способа действия

1.  Соблюдать  в  повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения. 
2. Читать вслух и про себя тек-
сты учебников, художественных
и научно-популярных книг, по-
нимать  прочитанное,  задавать
вопросы, уточняя непонятое. 
3. Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учетом
своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций. 
4.  Участвовать в диалоге;  слу-
шать и понимать других, точно
реагировать на реплики, выска-
зывать свою точку зрения, пони-
мать необходимость аргумента-
ции своего мнения.
5. Критично относиться к свое-
му мнению, сопоставлять свою
точку  зрения  с  точкой  зрения
другого. 
6. Участвовать в работе группы
(в том числе в ходе проектной
деятельности), распределять ро-
ли, договариваться друг с дру-
гом, учитывая конечную цель. 
7. Осуществлять взаимопомощь
и взаимоконтроль при работе в
группе.

4 класс
1. Самостоятельно формулиро- 1.  Ориентироваться  в  учебни- 1. Владеть диалоговой формой



вать  задание:  определять  его
цель,  планировать  свои  дей-
ствия  для  реализации  задач,
прогнозировать  результаты,
осмысленно выбирать способы
и приёмы действий, корректи-
ровать работу по ходу выполне-
ния. 
2.  Выбирать  для  выполнения
определённой  задачи  различ-
ные средства:  справочную ли-
тературу,  ИКТ, инструменты и
приборы. 
3.Осуществлять итоговый и по-
шаговый контроль результатов. 
4.  Оценивать  результаты  соб-
ственной  деятельности,  объяс-
нять по каким критериям про-
водилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать ар-
гументированную  критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками. 
6.  Ставить  цель  собственной
познавательной деятельности (в
рамках  учебной  и  проектной
деятельности) и удерживать ее.
7.  Планировать  собственную
внеучебную  деятельность  (в
рамках  проектной  деятельно-
сти) с опорой на учебники и ра-
бочие тетради.
8. Регулировать своё поведение
в  соответствии  с  познанными
моральными нормами и этиче-
скими требованиями.   
9.  Планировать  собственную
деятельность, связанную с бы-
товыми жизненными ситуация-
ми: маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты и др.

ках:  определять  умения,  кото-
рые  будут  сформированы  на
основе изучения данного разде-
ла; определять круг своего не-
знания, осуществлять выбор за-
даний, основываясь на своё це-
леполагание.
2.  Самостоятельно  предпола-
гать, какая дополнительная ин-
формация будет нужна для изу-
чения незнакомого материала.  
3. Сопоставлять и отбирать ин-
формацию, полученную из раз-
личных  источников  (словари,
энциклопедии,  справочники,
электронные диски, сеть Интер-
нет). 
4.Анализировать,  сравнивать,
группировать различные объек-
ты, явления, факты; устанавли-
вать закономерности и исполь-
зовать их при выполнении зада-
ний. 
5.  Устанавливать  причинно-
следственные связи, строить ло-
гические  рассуждения,  прово-
дить  аналогии,  использовать
обобщенные способы и осваи-
вать  новые  приёмы,  способы.
Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать  информацию,
преобразовывать  её,  представ-
лять  информацию  на  основе
схем,  моделей,  таблиц,  гисто-
грамм, сообщения      
6.  Составлять  сложный  план
текста. 
7. Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном, развёр-
нутом виде, в виде презентаций

речи. 
2.Читать вслух и про себя тек-
сты учебников, других художе-
ственных  и  научно-популяр-
ных книг, понимать прочитан-
ное.  
3.  Оформлять  свои  мысли  в
устной  и  письменной  речи  с
учетом своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуаций. 
4. Формулировать собственное
мнение  и  позицию;  задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника; от-
стаивать  свою  точку  зрения,
соблюдая  правила  речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фак-
тов  и  дополнительных  сведе-
ния       
5. Критично относиться к свое-
му мнению. Уметь взглянуть на
ситуацию  с  иной  позиции.
Учитывать  разные  мнения  и
стремиться к координации раз-
личных позиций при работе в
паре. Договариваться и прихо-
дить к общему решению.    
6.  Участвовать в работе груп-
пы: распределять обязанности,
планировать свою часть рабо-
ты; задавать вопросы, уточняя
план  действий;  выполнять
свою часть обязанностей, учи-
тывая общий план действий и
конечную  цель;  осуществлять
само-, взаимоконтроль и взаи-
мопомощь.
7. Адекватно использовать ре-
чевые  средства  для  решения
коммуникативных задач.

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – при-
обретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ-
сальных учебных умений:

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-
щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролиро-
вать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста ин-
формацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов
и отношений между ними;

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожде-
ния общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.

Смысловые
акценты УУД Русский язык Литературное 

чтение Математика Окружающий
мир



регулятивные целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,  коррек-
ция,  оценка,  алго-
ритмизация  дей-
ствий  (Математи-
ка,  Русский  язык,
Окружающий мир,
Труд  (Техноло-
гия),  Физическая
культура и др.)

целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,  коррек-
ция,  оценка,  алго-
ритмизация  дей-
ствий  (Математи-
ка,  Русский  язык,
Окружающий мир,
Труд  (Техноло-
гия),  Физическая
культура и др.)

целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,  коррек-
ция,  оценка,  алго-
ритмизация  дей-
ствий  (Математи-
ка,  Русский  язык,
Окружающий мир,
Труд  (Техноло-
гия),  Физическая
культура и др.)

целеполагание,
планирование,
прогнозирова-
ние,  контроль,
коррекция,
оценка,  алго-
ритмизация
действий  (Ма-
тематика,  Рус-
ский  язык,
Окружающий
мир, Труд (Тех-
нология), Физи-
ческая культура
и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод  устной
речи  в  письмен-
ную)

смысловое  чте-
ние,  произволь-
ные  и  осознан-
ные  устные  и
письменные  вы-
сказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов  реше-
ния задач

широкий
спектр  источ-
ников  инфор-
мации

познавательные  ло-
гические

формулирование
личных, языковых,
нравственных
проблем. Самосто-
ятельное  создание
способов  решения
проблем поисково-
го  и  творческого
характера

анализ,  синтез,
сравнение,  груп-
пировка,  при-
чинно-след-
ственные  связи,
логические  рас-
суждения,  дока-
зательства, прак-
тические  дей-
ствия

анализ,  синтез,
сравнение,  груп-
пировка,  при-
чинно-следствен-
ные связи, логиче-
ские  рассуждения,
доказательства,
практические  дей-
ствия

анализ,  синтез,
сравнение,
группировка,
причинно-след-
ственные связи,
логические  рас-
суждения, дока-
зательства,
практические
действия

коммуникативные использование
средств  языка  и
речи  для  получе-
ния и передачи ин-
формации, участие
в  продуктивном
диалоге;  самовы-
ражение:  моноло-
гические высказы-
вания  разного  ти-
па.

использование
средств  языка  и
речи  для  получе-
ния и передачи ин-
формации, участие
в  продуктивном
диалоге;  самовы-
ражение:  моноло-
гические высказы-
вания  разного  ти-
па.

использование
средств  языка  и
речи  для  получе-
ния и передачи ин-
формации, участие
в  продуктивном
диалоге;  самовы-
ражение:  моноло-
гические высказы-
вания  разного  ти-
па.

использование
средств языка и
речи  для  полу-
чения и переда-
чи информации,
участие  в  про-
дуктивном  диа-
логе; самовыра-
жение:  моноло-
гические выска-
зывания  разно-
го типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется

следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  коммуникативные –
обеспечивающие социальную компетентность,  познавательные – общеучебные, логические,
связанные с решением проблемы, регулятивные – обеспечивающие организацию собственной
деятельности. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, кото-
рый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса  с  учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.



Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в темати-
ческом планировании, технологических картах.

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в на-
чальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение
для обучения.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Регулятивные действия Адекватная школьная мотивация.

Мотивация достижения.
Развитие  основ гражданской иден-
тичности.
Рефлексивная адекватная самооцен-
ка

Обучение  в  зоне  ближайшего
развития  ребенка.  Адекватная
оценка учащимся границ «знания
и незнания». Достаточно высокая
самоэффективность в форме при-
нятия учебной цели и работы над
ее достижением.

Регулятивные,  познава-
тельные,  коммуникатив-
ные действия

Функционально-структурная  сфор-
мированность  учебной  деятельно-
сти.  Произвольность  восприятия,
внимания, памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении
учебного  содержания.  Создание
предпосылок  для  дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные  (рече-
вые),  регулятивные  дей-
ствия

Внутренний план действия Способность  действовать  «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня обоб-
щения.

Коммуникативные,  регу-
лятивные действия

Рефлексия  –  осознание  учащимся
содержания,  последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и  критичность
учебных действий.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реали-
зуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-
тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающих-
ся  логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-
щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Труд
(технология)», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные воз-
можности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают фор-
мирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста-
новления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксиче-
ской структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической фор-
мы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (напри-
мер, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка созда-
ет  условия для  формирования языкового чутья  как  результата  ориентировки ребенка  в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное раз-
витие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.



«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к ре-
зультатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсаль-
ных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приорите-
том развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная,  творческая духовная деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейнонравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуника-
цию системы социальных личностных смыслов,  раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образо-
вания важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

–смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающего-
ся в системе личностных смыслов;

–самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями ли-
тературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

–основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопри-
частности подвигам и достижениям ее граждан;

–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–нравственноэтического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и

нравственного значения действий персонажей;
–эмоциональноличностной 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 по-

ступков персонажей;
–умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
–умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения;
–умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает  прежде всего  развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного язы-
ка способствует:

–общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
–развитию письменной речи;
–формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собесед-
ника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями других  народов  и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гра-
жданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы,  опираясь  на  смысл прочитанного текста;  сочинение оригинального текста  на
основе плана).



«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-
ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьни-
ков формируются учебные действия планирования последовательности шагов при реше-
нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-
ленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математи-
ческой  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение
имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляет-
ся в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, суще-
ствующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социа-
лизации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-
чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-
культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государ-
ством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской  идентичности
личности.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-
версальных учебных действий:

–овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;

–формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-
делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

–формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-
вестных характерных свойств;  установления причинноследственных связей в окружаю-
щем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-
мированием познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для фор-
мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-
родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое мо-
делирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формиро-
ванию логических операций сравнения,  установления тождества и  различий,  аналогий,
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной дея-
тельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполага-
нию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с
целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсу-
ждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-
кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализо-
ванных представлений.
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