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Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286); 

• Федеральной образовательной программы начального общего образования 

(утверждена приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

16 ноября 2022 г. № 992). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

 

1. Целевой раздел 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающийся при освоении программы начального 

общего образования должен овладеть универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных 

предметных областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание 

системы для формирования способности обучающихся на практике использовать 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

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; 
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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. 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 
В федеральных рабочих программах учебных предметов, которые педагоги МКОУ 

Залогской ООШ используют без изменений, 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-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 приложении к 

содержательному разделу основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Залогской ООШ. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

представлены по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих 

программ по отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 
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Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой  

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки  
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Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 

адекватно принимать оценку своей работы  

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи.  

 

Литературное чтение 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
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находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир 

Познавательные универсальные учебные действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных ресурсов школы; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную 

тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  

природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни  

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы.  

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества;   

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  
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применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД:  

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения;  

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД:  

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы их предупреждения;  

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла;  

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать;  

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Изобразительное искусство 

Овладение универсальными познавательными действиями 
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Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между поколениями, 

между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 
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с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 
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переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Технология 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
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вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 

 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных 

игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся 

и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  
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регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию 

физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 

занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития 

утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждению нарушения осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 
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коммуникативные УУД:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, 

отраженных в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
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находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

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); 

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

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

на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника 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 универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО 

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

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 

соответствии с ФГОС НОО 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 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. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов 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 другие). 

 

2.3. Методические позиции, являющиеся механизмом конструирования 

образовательного процесса 

 

Педагоги МКОУ Залогской ООШ в рамках образовательного процесса проводят анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере 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. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов 

для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 
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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. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 

Название учебного 

предмета 

Достижения личностных и метапредметных результатов освоения 

предметного содержания 

Русский язык Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и  многообразии языкового и культурного 

пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные  универсальные 

учебные действия. 

Литературное 

чтение 

Способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 

понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству 

слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий. 

Английский язык Личностными результатами иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и 
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поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром 

зарубежных сверстников с использование средств изучаемого 

иностранного языка. Предмет «Английский язык» направлен на развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. Языковая 

адаптивность, необходимая вживание в языковую среду, умение 

выбирать адекватные языковые и речевые средства. Ещё одна важная 

роль – формирование регулятивных универсальных учебных умений. 

Данный учебный предмет развивает социолингвистическую, 

социокультурную компетентность младшего школьника и самооценку в 

виде «Языкового портфеля».  Познавательные УУД – овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса. Ознакомительное аудирование, с выборочным 

извлечение информации и полным понимание текста; на элементарном 

уровне рассказывать о себе, семье, друге, школе и т.д., делать сообщение. 

Владеть техникой письма. 

Математика Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на 

развитие  познавательных универсальных учебных действий. Именно 

этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений», 

«овладение основами логического и алгоритмического мышления».  

Окружающий мир Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы 

и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 
искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 



 

 

-  

 

25 

Технология Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует 

формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения 

правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования 

универсальных учебных действий 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми 

указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа 

с  использованием дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и 

условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию 

метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты 

при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как 

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 
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Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью 

ребенка. На развитие самооценки существенное влияние оказывает 

специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

•        постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится 

задача оценки результатов своей деятельности); 

•        предметом оценивания являются учебные действия и их 

результаты, способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления деятельности; 

•        организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

•        формирование у обучающегося установки на улучшение 

результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и 

как можно совершенствовать); 

•        формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем 

и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая 

умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

•        организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, 

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и 

признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд 

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности, 

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, 

коммуникативные и регулятивные действия. 

 

3. Механизмы реализации программы формирования УУД  

в МКОУ Залогской ООШ 

 

3.1. Деятельность учителей-предметников МКОУ Залогской ООШ по 

формированию УУД 

Формирование УУД на уровне начального общего образования происходит 

преимущественно на уроках, поэтому  деятельность учителя имеет главную роль. Для  

успешности освоения и применения обучающимися УУД разработаны единые подходы по 

формированию УУД: 
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1.  единый подход к  планированию деятельности учителя предметника, с этой 

целью при разработке  и реализации рабочей программы по предмету учителю рекомендуется 

разработать приложение к рабочей программе,  в котором будут отражены типовые задания.  

 Пример оформления Приложения «Формирование УУД на уроке_________» 

Предмет Тема УУД Задание, формирующие 

УУД 

    

 

2. Разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД.  

При  конструировании задач учитель-предметник может пользоваться готовыми учебно-

методическими материалами, либо самостоятельно разрабатывать учебные задачи.   Задачи,  

разрабатываемые учителем-предметником, рассматриваются на педагогическом совете. 

3. Разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный) 

Этапы урока Формируемые 

универсальные  

учебные действия 

Методы, приёмы, средства обучения; 

формы организации деятельности 

учащихся; педагогические технологии 

1. Мотивация к учебной 

деятельности. 

Регулятивные Эмоциональный настрой 

2. Актуализация и 

фиксирование затруднения 

в пробном учебном 

действии. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

Постановка проблемного вопроса, 

организация проблемной ситуации 

3. Выявление места и 

причины затруднения. 

Познавательные  

Регулятивные  

Коммуникативные 

Проблемный диалог, технология 

проблемного обучения 

4. Построение проекта 

выхода из затруднения 

(цель, план, способ, 

средства) 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

Карта урока, интерактивные плакаты, 

презентация Проектная деятельность, 

задания типа: «Поставь вопросы, на 

которые ты знаешь ответы» 

5. Реализация 

построенного проекта. 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Проектная деятельность. 

Частично поисковая, исследовательская 

деятельность. 

Проведение дидактических игр. 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

Работа с интерактивными тренажёрами. 

 Применение энциклопедий, словарей, 

справочников, ИКТ – технологий 

6. Первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Групповая, парная работа 

Работа с учебником, выполнение 

тренировочных заданий. 

7. Самостоятельная работа 

с самопроверкой по 

эталону. 

Регулятивные 

Познавательные 

Используются самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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8. Включение в систему 

знаний и повторение. 

Познавательные, 

Коммуникативные 

 

Групповая, парная работа 

взаимопомощь, работа по памяткам 

9. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке 

(итог урока). 

Коммуникативные 

Познавательные 

Самоанализ, самооценка 

Приёмы «ладошка», смайлики, карты 

обратной связи и т.д. 

 

4. Использование педагогами образовательных технологий в формировании 

универсальных учебных действий. 

1. Проблемно-диалогическая технология. 

Цель – обучить самостоятельному решению проблемы. 

Средство – открытие знаний вместе с детьми. 

 Проблемно диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога 

– коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 

– познавательных. 

2. Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения). 

Цель  - понимание текстов: в явном виде, не явном и главное. 

Средство – активные приёмы на 3-х этапах работы с текстом. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста.   

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и тетрадей. 

3. Технология формирующего оценивания. 

Цель – развитие контрольно-оценочной самостоятельности. 

Средство – коренное изменение школьных правил оценивания. 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 
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обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит 

к личностному развитию ученика. 

На занятиях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения 

донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

 
3.2. Формирование универсальных учебных действий через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Главная цель: выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей 

Задачи: 

- познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами 

поиска информации; 

- мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности; 

- прививать навыки организации научного труда со словарями и энциклопедиями; 

- прививать интерес к исследовательской деятельности. 
 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
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ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, а также задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

задания дифференцированы по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата включается готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Проектно-исследовательская деятельность рамках урочной и внеурочной деятельности 

имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и возрастные 

особенности детей. В основе практической работы лежит выполнение различных заданий по 

реализации учебно-исследовательских проектов: 

• в большинстве случаев проекты имеют краткосрочный характер, что 

обусловлено психологическими особенностями младших школьников; 

• проектная деятельность осуществляется в школе,  дома, не требуя от 

учащихся самостоятельного посещения, без сопровождения взрослых, отдельных 

объектов, что связано с обеспечением безопасности учащихся; 

• проектная деятельность носит групповой характер, что будет 

способствовать формированию коммуникативных умений; 

• проектная деятельность предполагает работу с различными источниками 

информации, что обеспечивает формирование информационной компетентности, 

связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

• в содержании проектной деятельности заложено основание для 

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие 

семьи и школы; 

• реализует задачу выявления творческих способностей, одарённости и 

склонности к различным видам деятельности. 

 

3.2.1. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности  

в МКОУ Залогской ООШ 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в МКОУ Залогской  ООШ  

регламентируется  «Положением о проектной деятельности». 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Материально-

техническое 

оснащение 

Направление учебно-

исследовательской деятельности 

1.Пилотная площадка по 

реализации проекта 

«Агробизнес-школа и 

формирование системы 

непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской 

области» (распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 

21.05.2019 №314-мр). 

2. Региональная 

инновационная площадка по 

теме «Образовательная 

агроплощадка, направление 

«Растениеводство» 

(распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 

13.02.2020 №122- мр) 

Пришкольный 

участок, теплица 

Оборудование для 

обработки участка 

Эко-боксы 

 

- предметные учебные 

исследования (окружающий мир) 

 

Центр 

естественнонаучной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» 

Четырёхосевой 

учебный робот-

манипулятор, 

Образовательный 

набор для изучения 

многокомпонентных 

робототехнических 

систем и 

манипуляционных 

роботов, 

образовательный 

набор по механике, 

мехатронике и 

робототехнике 

-междисциплинарные учебные 

исследования (проекты) 

 

Школьный музей  

«Готовь сани летом» 

Музейная комната 

«Народных ремесел 

и крестьянского 

быта», экспонаты 

туристско-краеведческое 

(выступление ребят в роли 

экскурсовода). 

Представление  исследований и проектов в МКОУ Залогской ООШ происходит на 

школьной конференции «В мире открытий, науки и творчества» (Положение о школьной 

конференции учебно-исследовательских и проектных работ «В мире открытий, науки и 

творчества»). 

Оценка учебно-исследовательских и проектных работ происходит согласно критериям 

оценки «Положения о проектной деятельности». 
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3.3. Особенности формирования смыслового чтения (читательской грамотности) 

в МКОУ Залогской ООШ 

Формирование навыков смыслового чтения у младших школьников проходит через 

изучение учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.  

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вычитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек 

действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно 

взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение 

между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у 

него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для того, 

чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать содержание 

текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять 

познавательную деятельность. 

Существует множество способов организации познавательной деятельности, 

способствующих развитию навыка смыслового чтения такие как: проблемно-поисковый 

способ, дискуссия, обсуждение, моделирование, рисунок. Смысловое чтение отличается от 

любого другого чтения (например, «ознакомительное» или «поиск информации») тем, что при 

смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового 

момента, т. е. осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать 

оценку информации, откликнуться на содержание. Поскольку смысловое чтение является 

метапредметным навыком, то составляющие его части будут в структуре всех универсальных 

учебных действий: 

В личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 

школе; 

В регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности; 

В познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

 

3.3.1. Приемы формирования навыка смыслового чтения 

Приём №1. Деформированный текст. 

Цель: сформировать умения восстанавливать события . 

1. Ученики про себя читают деформированный текст . 

2.Совместно с учителем определяют о ком или о чем говорится в тексте. 

 

Приём № 2. Читаем и спрашиваем. 

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать 

вопросы, работать в парах. 

1. Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста, выбранные учителем. 

2. Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует выделить в 

прочитанном.(Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз? Какие слова 

выделены жирным шрифтом? Почему? 

Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это предложение главное? Речь 

идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается ненавязчивое, но надежное заучивание.) 

3. Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой - отвечает на него. 

4. Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе. Коррекция. 
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Приём № 3 «Ключевые слова»  

Это слова, по которым можно составить рассказ на определенную тему. 

Приём № 4. Синквейн. 

Цель: развить умение учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, 

синтезировать полученные знания, проявлять творческие способности. 

Учитель предлагает написать синквейн по ключевому слову проработанного текста. 

Синквейн - «белый стих», слоган из пяти строк (от фр. Cing - пять), в котором синтезирована 

основная информация. 

Структура синквейна 

Существительное (тема). 

Два прилагательных (описание). 

Три глагола (действие). 

Фраза из четырех слов (описание). 

Существительное (перефразировка темы). 

Например: 

Прием № 5 Составление вопросного плана 

Один из эффективных приёмов работы с текстом, направленный на формирование умения 

выделять логическую и последовательную структуру текста. 

· В ходе работы ученик проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, 

расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает каждую часть ключевым вопросом. 

Прием № 6 Ромашка Блума 

Одним из основных приёмов осмысления информации является постановка вопросов к тексту 

и поиск ответов на них. 

Наиболее удачная классификация вопросов была предложена американским психологом и 

педагогом Бенджамином Блумом. 

Учащиеся изготавливают ромашку, на каждом из шести лепестков которой записываются 

вопросы разных типов. Работа может быть индивидуальной, парной или групповой. 

Цель - с помощью 6 вопросов выйти на понимание содержащейся в тексте информации. 

Классификация вопросов Б. Блума: 

· Простые вопросы. 

Проверяют знание текста. Ответом на них должно быть краткое и точное воспроизведение 

содержащейся в тексте информации. Как звали главного героя? Куда впадает Волга? 

 

Уточняющие вопросы. 

Выводят на уровень понимания текста. Это провокационные вопросы, требующие ответов «да» 

- «нет» и проверяющие подлинность текстовой информации. Правда ли, что... Если я правильно 

понял, то... 

· Такие вопросы вносят ощутимый вклад в формирование навыка ведения дискуссии. Важно 

научить задавать их без негативной окраски. 

Творческие вопросы. 

Подразумевают синтез полученной информации. В них всегда есть частица БЫ или будущее 

время, а формулировка содержит элемент прогноза, фантазии или предположения. Что бы 

произошло, если... Что бы изменилось, если бы у человека было 4 руки? Как, вы думаете, 

сложилась бы судьба героя, если бы он остался жив? 

 

 Оценочные вопросы. 

Направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, фактов. Как вы относитесь к ...? 

Что лучше? Правильно ли поступил ...? 

 

 Объясняющие(интерпретационные) вопросы. 
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Используются для анализа текстовой информации. Начинаются со слова"Почему". Направлены 

на выявление причинно-следственных связей. Важно, чтобы ответа на такой вопрос не 

содержалось в тексте в готовом виде, иначе он перейдёт в разряд просты 

 

 Практические вопросы. Нацелен на применение, на поиск взаимосвязи меду теорией и 

практикой. 

Как бы я поступил на месте героя? 
 

3.3.2. Формирование навыков смыслового чтения у младших школьников через курс 
внеурочной деятельности 

 
С 1 по 4 классы в МКОУ Залогской ООШ реализуется программа внеурочной 

деятельности «Обучаем смысловому чтению». Курс разработан на основе авторского курса, 

представленного в тетрадях – тренажерах «Смысловое чтение» М.В. Беденко (М.: ВАКО). 

Данное пособие представляет собой авторский учебный курс, позволяющий подготовить 

учащихся младших классов к работе с учебными, научно-популярными и информационными 

текстами - от учебников физики и химии до инструкции по пользованию электроприборами. 

Курс направлен на обучение учеников критическому аудированию, пониманию, анализу, 

сравнению, изменению и генерации таких текстов как в устной, так и письменной форме, что 

отвечает требованиям ФГОС НОО в части формирования личностной и метапредметной 

составляющей процесса обучения. 

Тексты составлены таким образом, что позволяет организовать работу индивидуально, 

работу в парах, группах. В сборнике за 2 класс представлены тексты двух видов содержащие 

сказочные подробности (они отмечены *)и предлагающие достоверную информацию. Тексты 

научные, сказочные и информационные. 

В пособии присутствуют такие задания, как: «Выбери правильный ответ из 

предложенных», «Дорисуй рисунок». 

Практически после каждого познавательного текста даются вопросы на осмысление: 

«Как ты понимаешь выражение «Не покладая лап»?», «Кто обувает лошадей?», «Как ты 

думаешь, почему асбест называют горным льном?», «Что помогает жирафам скрываться от 

наблюдателей в африканском редколесье?», «Что общего у английской пословицы «Что толку 

запирать ворота, если лошадь уже украли?» и у басни Эзопа «Чиж»?» 

Также есть задания, направленные на формирование умения выражать собственные 

мысли: «Опиши, каким образом черепахе удалось обогнать хомяка». 

Встречаются и задания, типа: «Придумай заголовок к тексту», «Напиши заголовки к 

каждому из абзацев текста». 

Присутствуют задания на сравнение: «Вспомни, в каком еще тексте слово «нос» имело 

другое значение». 

Практически после каждого текста предлагаются вопросы с выбором правильного 

варианта ответа. 

Тетрадь-тренажер подходит не только для развития навыков смыслового чтения, но и для 

формирования умения ориентироваться в тексте, развития творческих способностей ребенка и 

познавательных УУД. В тетради содержатся вопросы, направленные на осмысление текста, его 

озаглавливание, озаглавливание частей, объяснение идеи и смысла пословиц. 

В тетради представлены задания, которые, в зависимости от вопроса, помогают ребенку 

определиться с целью и видом чтения. Например, задание: «Запиши все вопросы, которые 

соседи задавали огороднику» побуждает ученика к изучающему чтению (творческое задание, 

поиск ключевых слов). 

В завершении курса внеурочной деятельности для четвероклассников проводится 

диагностическая работа, состоящая из трех заданий. 
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Задания 1 уровня: 

Учащиеся должны показать, что понимают, о чем говорится в тексте, определить тему 

и главную мысль; найти и выявить в тексте информацию, которая представлена в различном 

виде; сформулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, которые имеются 

в тексте. 

1. Искусственный снег нужен для кино и телевидения. Невозможно угадать, будет ли 

снегопад в нужное для съемок время или нет. Снег для кино делают из бумаги, пожарной пены, 

пластика… 

Научились люди создавать и почти настоящий холодный снег – из мелких капель воды. 

Для этого изобрели снежную пушку. «Пушки» делают снег, чтобы можно было кататься на 

лыжах круглый год. А еще такой снег очень нужен в зоопарках. Представьте, как тяжело белым 

медведям летом вдали от родной заснеженной Арктики! (По О. Дворняковой) 

 

Задание. Для чего обычно используют снег из снежных пушек? Дай ответ на основе 

текста. Обведи номера двух выбранных ответов: 

1) для киносъемок; 

2) для зимних видов спорта; 

3) для телевидения; 

4) для зоопарков. 

2. В тихую и очень морозную погоду в холодных краях можно услышать загадочное 

шуршание. Сначала этот звук приписывали полярному сиянию. Однако потом ученые 

обнаружили, что виной всему пар от дыхания человека.  

На большом морозе водяной пар мгновенно замерзает, превращаясь в кристаллики льда. 

Они сталкиваются друг с другом в морозном воздухе и издают тот самый загадочный шорох. 

Местные жители называют его очень красиво – «шепот звезд». (По О. Дворняковой) 

Задание. Какой звук называют шепотом звезд? Обведи номер выбранного ответа: 

1) шуршание полярного сияния; 

2) шум холодного северного ветра;  

3) стук кристаллов льда в воздухе; 

4) хруст снега под ногами. 

 

Задания 2 уровня: 

Учащиеся анализируют, интерпретируют и обобщают информацию, которая 

представлена в тексте, формулируют на ее основе сложные выводы и оценочные суждения. 

1. Снежинки рождаются высоко в облаках. Когда приходят холода, крошечные водяные 

капельки (водяной пар), из которых состоит облако, прилепляются к частицам пыли и 

замерзают. Так вокруг пылинки вырастают маленькие шестиугольные ледяные кристаллики – 

будущие снежинки. (По О. Дворняковой) 

Задание. Из чего, кроме замерзшей воды (водяного пара), образуются снежинки?  

 

2. Без снежного одеяла земля промерзнет. При температуре почвы минус 30 почти все 

растения погибнут. Сугробы спасают их от лютых морозов, а когда наступает весна, снабжают 

водой. (По О. Дворняковой) 

Задание. Для чего люди стремятся задержать снег на полях? Приведи два примера из 

текста.  

 

Задания 3 уровня: 

Учащиеся используют информацию из текста для различных целей: решают учебно-

познавательные и учебно-практические задачи без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта.  
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1. Возьми две маленькие баночки. Одну из них заверни в газету. Налей горячую воду в 

обе баночки и измерь температуру воды в них. Через 20 минут измерь температуру еще раз: в 

баночке, завернутой в газету, вода теплее.  

Почему так случилось? Горячая банка через стекло отдавала свое тепло. Но газета 

удерживала теплый воздух возле стенок банки, мешала ему смешиваться с более холодным 

воздухом вокруг. А если теплый воздух не перемешивается с холодным, он очень медленно 

меняет свою температуру.  

 

Задание. Представь, что в опыте, о котором ты прочитал, в баночках оказалась не 

горячая, а, наоборот, очень холодная вода. В какой баночке она быстрее согреется до 

комнатной температуры? Отметь крестиком один ответ: 

1) в баночке, которая завернута в газету; 

2) в баночке без газеты; 

3) в обеих баночках одновременно. 

Объясни, почему ты так думаешь. 

 

2. В знаменитой сказке Ершова о Коньке-Горбунке сказано: 

Ростом только в три вершка,  

На спине с двумя горбами да с арши́нными ушами. 

А разве вас не удивил необычайно маленький рост сказочного конька? Три вершка – это 

же всего 13 с половиной сантиметров! Неужели он был таким крошечным? Нет, конечно! Дело 

в том, что раньше, называя рост лошади, люди говорили о том, насколько она выше аршина 

(аршин равен 16 вершкам). Получается, что Конек-Горбунок был выше аршина на три вершка. 

(По М. Пегову) 

Задание. Посчитай, какого примерно роста был Конек-Горбунок? Запиши ответ в 

вершках. 

Рост Конька-Горбунка ________ вершков.  

 

Оценки за диагностическую работу не выставляют, делают качественную, уровневую 

оценку. 

По результатам диагностической работы, педагог заполняет диагностическую карту и 

определяет уровень сформированности читательской грамотности учеников 

Уровень: Ученик умеет: Ученику трудно: 

Повышенный • Находить в тексте 

конкретные сведения, 

которые представлены в 

явном и в неявном виде; 

• понимать назначение 

графической информации 

(рисунка, схемы, карты) 

как структурной части 

текста, соотносить 

графическую информацию 

с фактами из текста; 

• устанавливать причинно-

следственные связи, 

самостоятельно делать 

сложные выводы и 

обосновывать их; 

– 
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Уровень: Ученик умеет: Ученику трудно: 

• самостоятельно объяснять 

приведенные в тексте 

факты; 

• связывать полученную из 

текста информацию с 

личным опытом и 

использовать как в 

учебных целях, так и для 

решения реальных 

жизненных задач 

Базовый • Извлекать из текста явную 

и неявную информацию, 

которую можно получить 

путем прямых 

умозаключений; 

• понимать назначение 

рисунка как части текста, 

которая передает тот или 

иной смысл; 

• делать несложные выводы, 

в том числе определять 

цель описанного в тексте 

эксперимента, если он 

соотносится с личным 

опытом, и прогнозировать 

его результаты 

• Делать выбор между 

несколькими единицами 

похожей информации; 

• прослеживать авторскую 

логику; 

• вычитывать из текста 

информацию, которая 

расходится с его опытом, 

выстраивать логическую 

связь, которая 

предполагает взгляд на 

предмет с новой точки 

зрения; 

• использовать информацию 

из текста для решения 

практических задач; 

• добывать дополнительную 

информацию из 

иллюстрации, если она не 

дублируется текстом 

Пониженный • Находить и извлекать из 

текста информацию, 

которая сформулирована в 

тексте явно; 

• делать несложные выводы 

Помимо трудностей, которые 

характерны для учеников с базовым 

уровнем, для учеников этой группы 

трудно целостно воспринимать 

текст: 

• они удерживают факты, 

которые вызывают 

наибольший интерес, 

удивление и остаются в 

памяти после первого 

прочтения; 

• искать сходства, различия 

по какому-либо признаку; 

• отвечать на вопрос по 

тексту; 

• понимать иносказание; 
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Уровень: Ученик умеет: Ученику трудно: 

• строить письменное 

высказывание 

Недостаточный 

для обучения 

• Вычитывать из текста 

некоторую информацию, 

которая сообщается в 

явном виде; 

• соотносить явную 

информацию из текста с 

иллюстрацией 

• Вычитывать основную 

часть информации, которая 

содержится в тексте; 

• понимать вопрос к тексту; 

• давать согласованный с 

вопросом ответ 

 

 

3.4. Основные подходы по формированию ИКТ-компетенций (цифровой грамотности)  

Формирование ИКТ-компетентности (цифровой грамотности) у младших школьников 

проходит через изучение учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ. 
Вклад учебного предмета «Русский язык» в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Различные способы передачи информации: буква, пиктограмма, рисунок. Возможные 

источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки. Расширение 

своих знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма клавиатурным письмом 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Вклад учебного предмета «Литературное чтение» в формирование ИКТ-компетентности  

Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты).  

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе 

с добавлением иллюстраций. Оценка собственных сообщений с точки зрения использованной 

информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

с соблюдением правил речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий). Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 

Вклад учебного предмета «Математика» в формирование  ИКТ-компетентности  

      Действуя с разными предметами, дети выделяют различные параметры вещей, являющиеся 

величинами, т. е. свойства, для которых можно установить отношения «равно», «неравно», 

«больше», «меньше». При этом выделение каждой конкретной величины связано в первую 

очередь с овладением детьми определённым способом сравнения вещей и лишь во вторую со 

словом-термином. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения 

чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных, предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 

(изображение, например, сложения и вычитания на числовом 

луче) и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создаёт дидактические условия для понимания и усвоения 
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всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на …», «меньше на …»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных 

интерпретациях. Использование калькулятора как средства обучения младших школьников 

математике.  Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия и 

усвоения способов действий, для проверки предположений и числового результата, для 

овладения математической терминологией и символикой, для выявления 

закономерностей и зависимости. Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой 

частью каждой темы начального курса математики. В соответствии с логикой построения курса 

учащиеся учатся понимать информацию, представленную различными способами (рисунок, 

текст, графические и символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать 

информацию для установления количественных и пространственных отношений, причинно-

следственных связей. 

Вклад учебного предмета «Окружающий мир» в формирование ИКТ-компетентности  

          Помощь ученику в осознании цели учебной деятельности оказывается словесно, 

графически, с помощью иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными 

условными знаками. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе 

или    в домашних условиях, участвуя в проектной работе.   

        При изучении курса у младших школьников развиваются способности: извлекать 

информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, 

табличной, условно-знаковой и др.) и в разных источниках (учебник, атлас карта,  справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); сравнивать, классифицировать природные объекты на 

основе их внешних признаков, характерных свойств; устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между живой и неживой природой, социальными и природными 

объектами, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для 

изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания и моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное 

оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, 

делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Создание информационных объектов 

(макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

 

 

3.4.1. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Разделы Содержание 

Знакомство   

со средствами 

ИКТ 

Использование техники безопасности работы со средствами ИКТ, 

безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла 

Запись. Фиксация 

информации 

Непосредственный ввод информации в компьютер. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Получение оптимального по 

содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результата записи фотоизображений; 
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Создание текстов 

с помощью 

компьютера 

Составление текста целыми словами, вставкой пропущенных слов из 

предложенных, с использованием картинок, восстановление 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила 

оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в 

простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 

пробелов перед знаками препинания и после них, использование 

абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль 

(подсказка возможных вариантов исправления неправильно 

написанного слова по запросу).  

Создание 

графических 

сообщений 

Рисование на графическом редакторе. Создание схем.  

Редактирование 

сообщений 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части 

текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). 

Редактирование фотоизображений (вставка, удаление) 

Создание  

комбинированных 

сообщений  

Создание сообщения в виде цепочки слайдов. Добавление на экран 

изображения, текста. Презентация как визуальное и устное 

сообщение.  

Создание 

структури-

рованных 

сообщений  

Создание письменного сообщения: создание плана текста,  

добавление графических объектов. Описание объекта или процесса 

по определённому алгоритму, запись визуальной и числовой инфор-

мации о нём с использованием инструментов ИКТ. Проведение 

устного сообщения с визуальной поддержкой.  

Представление и 

обработка данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах с использованием фотоаппарата. 

Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 

представление числовых данных: диаграмм. 

Поиск 

информации 

Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова.  

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и ор-

ганизация 

деятельности 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ-поддержкой. Непосредственная фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции (простого алго-

ритма) в несколько действий. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы.  

 
3.4.2. Мониторинг сформированности ИКТ-компетенций 

Цель мониторинга – выявления уровня сформированности ИКТ - компетенций 

(цифровой грамотности). 

Мониторинг  ИКТ-компетенций проходит в форме самодиагностики обучающихся, 

анализа полученных данных педагогическими работниками, которые отвечают за 

формирование ИКТ-компетенций. Мониторинг проводиться два раза в год  (октябрь, май) с 
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целью оценки динамики. 

Мониторинг представлен диагностической картой (приложение к программе 

формирования УУД «Диагностическая карта мониторинга ИКТ - компетенций»), которая 

состоит из двух частей: общепользовательские компетенции и предметные компетенции.  

Оценивать показатели школьники должны сами по четырехбалльной системе. Для этого 

они используют шкалу оценки уровня сформированности умения. Темы в блоке предметные 

результаты, которые не были изучены в диагностике не учитываются. 

Система оценки 

Подсчет  результатов уровня развития общепользовательских и предметных 

компетенций выполняется по формуле: 

 

 

 

КРИТЕРИИ оценки уровня 

развития ИКТ-компетентности: 

80-100% - оптимальный уровень; 

60-79% - допустимый уровень; 

40-59% - критический уровень; 

<40% - недостаточный уровень. 

       

Результаты мониторинга ложатся в основу ежегодного плана работы по формированию 

ИКТ - компетенций, в который включает в себе коррекционную работу с обучающимися, 

методическую работу учителей-предметников, включение дополнительных мероприятий по 

формированию ИКТ- компетенций  (предметные недели, участие в проекте «Урок цифры», 

квесты, квизы, участие в олимпиадах и пр.) 

 

3.5. Особенности формирование функциональной грамотности 

 

Способы формирования знаний и навыков в области функциональной  грамотности  

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 

Интеграция заданий по 

функциональной грамотности в учебные 

предметы, входящие в обязательную 

часть ООП. Задания на формирование 

функциональной грамотности 

используются из пособия 

«Функциональная грамотность. 

Тренажёр для школьников /М.В. Буряк, 

С.А. Шейкина. – М.: Планета, 2022». 

Комплексная 

диагностическая работа по 

читательской грамотности 2 

класс. 

Комплексная 

диагностическая работа по 

математической 

грамотности 3 класс. 

Письменная работа на 

межпредметной основе по 

оценке УУД 4 класс. 

Внеурочная 

деятельность 

Образовательные события в соответствии 

с календарным планом воспитательной 

работы: 

• предметные недели 

• конкурсы  

Количество участников, 

доля призеров и 

победителей. 

Результаты участия в 

конкурсах и олимпиадах, 

конкурсах проектных работ 
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Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

• олимпиады  районного  и регионального 

уровня 

 

3.5.1. Формирование финансовой грамотности 

 

Способы формирования знаний и навыков в области финансовой грамотности  

Часть ООП Организационная форма Форма контроля 

Урочная 

деятельность 

Включение заданий, задач, ситуаций, 

формирующие навыки финансовой 

грамотности, в учебные предметы 

математика и окружающий мир.  

- 

Внеурочная 

деятельность 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность», 1-2 

класс, 3-4 класс. 

Публичная презентация проекта 

на ежегодной школьной 

конференции. 

 

Образовательные события в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы: 

• метапредметная неделя по 

финансовой грамотности «В 

мире финансов»; 

Игры по финансовой грамотности 

(сайт https://doligra.ru/) 

Просмотр мультипликационных 

фильмов: 

- Смешарики. Азбука финансовой 

грамотности. 

- Смешарики. Пин-Код. 

- Богатый бобренок. 

- Азбука денег. Уроки тетушки Совы. 

- Профессор Почемушкин. 

- Мультфильм о мальчике Пете. 

- Серия «Золотая карта» новых 

Простоквашино. 

Количество участников, доля 

призеров и победителей. 

 

 

3.6. Организация психологического мониторинга уровня развития 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Психологический мониторинг уровня развития УУД у обучающихся 14 классов (на 

основе  «Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных действий у 

обучающихся 14 классов. Методы, инструментарий, организация оценивания. Сводные 

ведомости, карты индивидуального развития / сост. И.В. Возняк [и др.].). 

Цель мониторинга уровня развития  УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня развития  универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. 

Задачи мониторинга: 

https://doligra.ru/
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⚫ отработка механизмов сбора информации об уровне развития УУД; 

⚫ выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД,  

⚫ апробация технологических карт и методик оценки уровня развития  УУД; 

⚫ обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества   результатов 

дошкольного и начального школьного образования в условиях  внедрения ФГОС нового 

поколения; 

⚫ разработка и апробация системы критериев и показателей уровня     развития УУД младших 

школьников. 

Объекты мониторинга: 

⚫ универсальные учебные действия младших школьников; 

⚫ психолого педагогические условия обучения; 

⚫ педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Методы сбора информации: 

⚫ анкетирование; 

⚫ тестирование; 

⚫ наблюдение; 

⚫ беседа. 

Мониторинг осуществляется ежегодно с 14 классы в начале (стартовая диагностика, 

октябрьноябрь) и в конце учебного года (итоговая диагностика апрельмай). 

Промежуточный мониторинг (январь  февраль) осуществляется только в отношении тех 

обучающихся, которые показании низкий уровень развития УУД. 

В 1 классе одновременно со стартовой диагностикой мониторинга УУД осуществляется 

«Диагностика уровня адаптации первоклассников к школе». 

В 4 классе одновременно с итоговой диагностикой мониторинга УУД осуществляется 

диагностика «Уровень готовности учащихся при переходе на уровень основного общего 

образования».  

Мониторинг проводит педагогпсихолог. Данные фиксируются в «Сводной ведомости 

психологического мониторинга УУД обучающихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего образования» (Приложение 1). По итогам 

мониторинга педагогпсихолог составляет аналитическую справку, делает заключение, 

разрабатывает рекомендации для учителей, родителей, фиксирует в карте индивидуального 

развития обучающегося ОУ на начальном уровне образования (Приложение 2).  

 

 



 
 

 

Приложение 1 

Сводная ведомость психологического мониторинга УУД обучающихся 

Скрининговая диагностика. Экспресс-уровень 

Класс    Классный руководитель ___________________________________________  

Даты проведения мониторинга______________ 
 

№ Универсальные учебные 

действия 

 

Порядковый номер обучающегося по журналу или фамилия, имя Итог 

По 

классу 

             

1 Личностные УУД 

(итоговый уровень по 

каждому обучающемуся) 

Низкий - 4-6 баллов; 

средний - 7-8 баллов; 

высокий - 10-12 баллов 

             

1.1 Внутренняя позиция 

школьника  

             

1.2 Самооценка - 

регулятивный компонент  

             

1.3 Мотивация учебной 

деятельности  

             

1.4 Нравственно-этическая 

ориентация  

             

2 Регулятивные УУД 

(итоговый уровень по 

каждому обучающемуся) 

Низкий - 1 балл; средний 

- 2 балла; высокий - 3 

балла 

             

2.1 Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности  

             

3 Познавательные УУД 

(итоговый балл по 

каждому обучающемуся) 
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Низкий - 2 балла; 

средний - 3-4 балла; 

высокий - 5-6 баллов 

3.1 Универсальные 

логические действия  

             

3.2 Постановка и решение 

проблемы  

             

4 Коммуникативные УУД 

(итоговый балл по 

каждому обучающемуся) 

Низкий - 3-4 балла; 

средний - 5-7 баллов; 

высокий - 8-9 баллов 

             

4.1 Коммуникация как 

общение  

             

4.2 Коммуникация как 

кооперация  

             

4.3 Коммуникация как 

условие интериоризации 
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Приложение 2 

 

Карта индивидуального развития обучающегося  

на начальном уровне образования 
1. Ф. И. О. 

обучающегося_____________________________________________класс____________ 

2. Дата рождения _____  

3. Адрес _____________ тел.________________________________ 

4. Мать: _____________________________________________________ 

5. Отец:______________________________________________________ 

6. Категория семьи____________________________________________  

7. Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности 

быта:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8 Медико-валеологическая характеристика 

Параметры Учебный год/класс Примечания 

     

Группа здоровья      

Хронические 

заболевания 

     

Инвалидность      

 

9  Посещал ДОУ№__________________ Уровень готовности к школе________________________ 

10 Уровень адаптации в 1 классе_________________________________________________________ 

11 Уровень речевого развития__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

12 Социометрический статус 

Социометрический 

статус 
Учебный год/класс Примечания 

    
Принимаемый     
Лидер     
Отверженный     

 

13 Психологическая характеристика: 

Развитие психических познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

 

Параметры 

Учебный год/класс Динамика 

развития 

     

начало конец начало конец начало конец начало конец  

Развитие 

психических 

процессов: 
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-восприятия          

- внимания          

-памяти          

-мышления          

Преобладающие 

эмоции 

         

Тревожность          

Произвольная 

регуляция 

деятельности 

         

Развитие универсальных учебных действий 

№ 

п/п 

 

УУД 

Уровень развития УУД 

На начало года и на конец 

Динамика развития 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

н к н к н к н к  

1 Личностные УУД          

1.1 Внутренняя позиция 

школьника 

         

1.2 Самооценка          

1.3 Мотивация учебной 

деятельности 

         

1.4 Нравственно-этическая 

ориентация 

         

2 Регулятивные УУД          

3 Познавательные УУД          

3.1 Универсальные логические 

действия 

         

3.2 Постановка и решение 

проблемы 

         

4 Коммуникативные УУД          

4.1 Коммуникация как общение          

4.2 Коммуникация как 

кооперация 

         

4.3 Коммуникация как 

условие интериоризации 

         

Заключение по итогам 1 четверти 1 класса:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________           

Рекомендации для организации сопровождения в 1 

классе:_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 Заключение по итогам 1 класса:     

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 1 класса:   

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

   Заключение по итогам 2 класса:     

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 2 класса: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                                                                                           

   Заключение по итогам 3 класса:     

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации для организации сопровождения по итогам 3 класса: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________                                                                                           

Заключение по итогам 4 класса:     

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 4 класса: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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3.7. Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

 

Инструментарием для проведения  оценки метапредметных результатов в рамках 

промежуточной аттестации является  УМК «Учимся учиться и действовать» авторов Т.В. 

Меркуловой, А.Г. Теплицкой, Т.В. Бегловой. 

Цель мониторинга  отслеживание процесса развития и формирования 

метапредметных УУД учащихся 14 классов для проектирования и своевременной 

корректировки учебного процесса. 

Показатели мониторинга  

Показатели мониторинга УУД  это конкретные умения познавательного, 

организационного или коммуникативного характера, которые можно измерить с 

помощью объективной диагностической процедуры. Об уровне сформированности того 

или иного УУД судят на основе измерения показателей. Перечень показателей составлен 

на основе общего списка метапредметных универсальных учебных действий, 

содержащихся в ФГОС НОО.  

Задачи мониторинга  

1. Определение уровня сформированности метапредметных УУД каждого ученика 

на разных этапах обучения в начальной школе. Три этапа развития УУД являются 

одновременно тремя уровнями сформированности универсальных учебных действий для 

начальной школы.  

2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения учащихся к 

метапредметным образовательным результатам, определение проблемных зон в решении 

задач образования учащихся и разработка на этой основе стратегии помощи учащимся, 

испытывающим трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД.  

3. Определение успешности работы педагога по формированию метапредметных 

УУД учащихся, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса в классе, параллели, звене школы и подбор педагогических и 

управленческих средств их достижения. Данные мониторинга дают завучу начальной 

школы и директору возможность управления качеством образовательного процесса с 

учетом обоснованных и объективных показателей.  

Периодичность  

Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить приращение в 

уровне сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. В 1 классе 

проводится две диагностические процедуры: в сентябре  методика «Школьный старт», 

позволяющая поставить педагогические задачи на адаптационный период, и в апреле  

первый срез мониторинга. На основе анализа данных оценивается успешность работы за 

прошедший период и ставятся задачи работы с учащимися на предстоящий год.  

Мониторинг проводится в три этапа.  

Первый этап  планирование. 

Второй этап  диагностика уровня сформированности метапредметных УУД. 

Третий этап  обработка и анализ результатов.  

Существует электронный вариант обработки мониторинга  метапредметных 

универсальных учебных   действий. «Учимся учиться и  действовать».1˗ 4 классы.  

Какую информацию можно получить в результате обработки и анализа результатов? 

Прогресс  в развитии умений за 14 класс по группе детей и по каждому ребенку: 

А  Небольшой прогресс, произошел переход на новый этап овладения УУД; 

В – значительный прогресс, произошел переход на новый этап овладения УУД; 

С – Скачок развития умения. Ситуация требует дополнительного рассмотрения; 

D –  Нет прогресса, переход на новый этап овладения УУД не произошел. 
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4.Организационный раздел. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

реализации программы формирования УУД 

С целью реализации программы формирования УУД в методическом плане работы 

МКОУ Залогской ООШ предусмотрена работа по следующим направлениям:  

⚫ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, 

которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

⚫ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

⚫ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению УУД; 

⚫ усовершенствование общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

⚫ разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

⚫ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций; 

⚫ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

⚫ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

⚫ организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

⚫ организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 

⚫ организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

⚫ организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по проблемам 

развития УУД у обучающихся; 

⚫ организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 

Работа по формированию УУД строиться в  несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические работы: 

⚫ рассматриваются, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы формирования УУД; 

⚫ определяются состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

⚫ анализируются результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
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⚫ анализируются и обсуждаются опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводиться работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводиться обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам на регулярной основе проводится  методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так 

и методик, возможности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

 

4.1. Место УУД в рабочих программах 

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 определен пропедевтический уровень овладения УУД, и 

только к концу второго 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 

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. 
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