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ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
Стандарт определяет требования к проектированию данного раздела 

Образовательной программы. Исходя из этих требований в нем должны быть 
представлены: ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования; механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов; 
характеристики УУД обучающихся и типовые задачи их формирования; преемственные 
связи программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 
образованию.  

Программа направлена на обеспечение системно–деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 
традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 
разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 
технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования  средствами 
УМК «Перспективная начальная школа»). 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 
общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 
программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 
учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 
личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 
формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной 
программе образовательного учреждения. К ним относятся: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие ценностно–смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться 
и способности к организации своей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации. 

 
Обозначенные ориентиры могут составить основу проектируемой программы 

формирования УУД. 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 
и коммуникативный. 

 



Личностный блок связан с ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; 
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 
выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 
межличностных отношениях. В соответствии с Примерной программой и планируемыми 
результатами (п. 4 данного пособия) выделяется три вида личностных результатов: 
самоопределение, смыслообразование, нравственно–этическая ориентация.  

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 
планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка и саморегуляция. 

 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково–символические, информационные, логические. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 
инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 
управление коммуникацией. 

Основу определения универсальных учебных действий составили: Примерная 
программа, УМК «Перспективная начальная школа» и планируемые результаты освоения 
Образовательной программы. 
В  образовательной программе  указаны типические свойства методической системы 
УМК, которые оказывают непосредственное влияние на качество формирования УУД  
УМК «Перспективная начальная школа»: комплектность, инструментальность, 
интерактивность, интеграция. 
 

 
Описание типических свойств УМК «Перспективная начальная школа». 
 
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких 

УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, 
справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения 
(работа в парах, в малом и большом коллективе).  

Кроме того, к комплектности относятся: использование единой системы 
обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; 
демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за 
пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем 
перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – 
сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные 
варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно при 
объяснении нового материала); общий метод проектов. 

Инструментальность – предметно–методические механизмы УМК, 
способствующие практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику 
при изучении нового материала самостоятельно открывать и формулировать 
закономерности или правила, направленные на практическое применение получаемых 
знаний при решении коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность 
предусматривает перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. 
Для этого разработана система практических задач (математика, информатика, 



окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и понятия из всех 
образовательных областей. 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 
современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 
ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 
(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет–адресам, 
которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 
Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания 
на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 
интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 
предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 
«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 
младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 
природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 
фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и 
т. д. 
3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД. 
 

Классификация типовых задач 
 

Типы задач 
(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение; смыслообразование; нравственно–этической 
ориентации 

Регулятивные Целеполагание; планирование; осуществление учебных действий; 
прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные, знаково–символические, информационные, 
логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество; планирование учебного 
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

 
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 
планируемых результатов. 

 
 

Взаимосвязь типовых задач (заданий)  
и планируемых результатов 

освоения Образовательной программы 
 

Планируемые 
результаты 

Показатели 
(характеристики) 

планируемых 
результатов 

Типовые задачи (задания) 

 Самоопределение: «Личностные самоопределения», нацеленные 



готовность и способ-ность 
обучающихся к 
саморазвитию; 
самостоятельность и 
личная ответствен-ность 
за свои поступки; 
социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных 
дилемм, устойчивое 
следование в поведе-нии 
социальным нормам 

на децентрацию младшего школьника, 
ориентирующие его на учет другой точки 
зрения, на оказание интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в этом нуждаются 
при решении трудных задач.  
Эта группа типовых задач предусматривает, 
например, выполнение следующих заданий: 
«Помоги Маше (Мише) объяснить 
(подтвердить, доказать, определить, ответить 
на вопрос)» 

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности; 
положительная само-
оценка на основе кри-
териев успешности 
учебной деятельности; 
целостный, социально–
ориентированный взгляд 
на мир; эмпатия как 
понимание чувств других 
людей и сопереживание 
им  

«Личностные смыслообразования», 
предусматривающие установление 
обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом. 
Эта группа типовых задач предполагает, 
например, организацию участия детей в 
действиях интриги, содержащей 
гуманистический пафос восстановления 
нарушенного порядка, любви ко всему живому, 
ориентирующей младшего школьника 
помогать героям–животным, попавшим в плен, 
и решать с этой целью различные 
интеллектуальные задачи 

Личностные 
результаты 

Нравственно–этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к иному 
мнению; навыки 
сотрудничества в 
различных ситуациях 

«Личностные нравственно–этической 
ориентации». Эта группа типовых задач 
предполагает оценивание усваиваемого 
содержания, обеспечивающего личност-ный 
моральный выбор. 
Данные типовые задачи находятся в текстах, 
где обсуждаются проблемы любви, уважения и 
взаимоотношений родителей и детей 

 
 

Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов. 
 
Наиболее общие подходы к формированию УУД представлены в пояснительной 

записке к учебному плану, в которой раскрываются цели и задачи, специфика изучения 
каждого учебного предмета. 

 
Механизмы формирования УУД у обучающихся 

на ступени начального общего образования 
(УМК «Перспективная начальная школа») 

 
Формирование УУД при обучении грамоте и письму  
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать 

задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 
направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно–
методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 



- самоопределение ― система заданий, ориентирующая младшего школьника 
определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания 
типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 
47, 48, 67).  

- смыслообразование и нравственно–этическая ориентация – тексты, в которых 
обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей: 
«Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), 
«Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94), «Глупая 
история» (с. 100), В.Б.ерестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), 
«Ветхая избушка» (с. 120).  

 
Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 
- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 
строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54–
55), «Дом Гнома» (с. 62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос 
на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак 
«Жадина» (с. 83), «Лесная школа» (с. 98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во 
дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать–поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как 
свинки пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), В. 
Берестов «Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на цветном фоне ― 
розовом, голубом, желтом): с. 31, 34, 36, 47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 
79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112.  

 
Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 
моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13–14, 15–16, 
17–18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 
60, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86–87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; анализ 
парных звонких–глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью 
обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования 
звонких–глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: 
использование букв для обозначения звука [й'] в начале слова и после 
разделительных знаков ь и ъ (с. 37–43; с 86, с. 89); обнаружение особой роли буквы 
ь после букв согласных звуков (с. 45); выяснение общих черт непарных согласных 
(с. 92, 95, 103, 111);  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; 
поэтапное формирование понятия «парный звонкий–глухой согласный» через 
систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль 
звука» через анализ пар слов на цветном фоне (с. 36–37); формирование понятия 
«буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково–
символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах–
моделях слов; 

- установление причинно–следственных связей: между разным звучанием мягкого–
твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 
использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 
особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 
животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о 
том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы 
можно было понять текст. 



 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета 
 «Русский язык»1  
 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом 
специального внимания в Стандарте и связано с формированием УУД.  

Личностные УУД: 
- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 
решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что–то, 
или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что–то, или ответить на данный 
вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 

- смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: организация участия 
детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления 
нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего 
школьника помогать героям–животным, попавшим в плен, и решать с этой целью 
разные интеллектуальные задачи. Задания типа «Помоги Маше (Мише) навести 
порядок в библиотеке: расставить книги на полки»; «Помоги Маше (Мише) 
выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть им 
признаки, освободить их детенышей из плена и т. д.). Для этого тебе надо 
сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56, 59, 87, 89. 
 
Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа 
«Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: 
прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов»; «Маша сказала, что 
каждому твёрдому согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный 
звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа «Проверь, на 
какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни 
первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием 
звукового столбика?»; «Вернись к упражнению № 26. Перечитай слова, 
выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать 
правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47; 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69/69, 71, 74, 78, 79, 
90/90, 92 (рефлексия). 
 
Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 
закономерностями. Задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 
выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику–
списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова–названия 
признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. 
Уточни, на какие согласные показывают буквы и и е. Работает ли это правило в 
данном случае?»: с. 15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52, 57, 58, 60/60, 
62, 65/65, 68, 72/72, 80, 90/90, 92/92. 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, 
включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении 
предлога: с.19–20; установление качества звука [й’]: с. 35–37.  
 

Познавательные УУД (информационные): 



– обучение работе с разными видами информации:  
1. Формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу 

главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в 
учебнике и тетради: с. 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 
56, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

2. Формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 
внутри словами и словосочетаниями: с. 5, 7, 8–9, 12–13, 18, 21, 40, 41, 81; 

3. Обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 
заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 
35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 78, 90–91; 

4. Обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42. 
52, 60, 65, 72. 

 
Познавательные УУД (информационные) – обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям:  
1. Поиск и фиксация информации – формирование умения искать информацию 

в учебной книге: все задания, в которых необходимо вернуться на определенные 
страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника 
вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников: с. 11 
(№ 3), с. 35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 (№ 18); с. 67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 
(возврат к списку на с. 14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с. 18); с. 58–59 (поиск текста в 
учебнике «Литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам на с. 52), с. 65 (возврат к 
схемам на с. 52), с.72 (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80 
(возврат к с. 30), с. 92 (работа с учебником «Литературное чтение»). А также все задания, 
в которых необходимо искать определенную группу звуков на отдельно выделенном 
вертикальном звуковом столбике (это делается на 14 занятиях: об этом уже сказано 
выше). 

2. Понимание и преобразование информации – задания, нацеленные на проверку 
понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка пяти пропущенных 
знаков), с. 8–9 («примерки» фамилий писателей к звеньям алфавита на 
библиографических табличках (по 12 «примерок» делает каждый ребенок из пары), с. 15 
(«примерки» подходящих признаков к списку из 6 животных), с. 19 (выбор верного 
высказывания из чеетырех вариантов; выбор нужного предлога для трех вариантов) с. 21 
(выбор нужного из двух вариантов), с. 23 (выбор нужного из трех вариантов), с. 24 
(сравнение трех разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трех разных, но 
похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала трех омографов, а затем двух омонимов), с. 
28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих 
фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную 
слоговую структуру), с. 38–39 (сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих 
сходный звук), с. 40 (сопоставление четырех звуковых моделей с их буквенным 
обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 41 (сопоставление букв 
гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42–43 (сходные 
задания), с. 43 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 
48 (сходные задания); с. 47 (соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; 
соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с подходящей схемой); с. 49–
51 (сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами); с. 52 
(выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных в схеме), с. 53 (поиск 
фонетической закономерности в системе маркирования букв в списке слов), с. 54 
(сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям), с. 55–56 (различение 
парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61–66 (способность осознать 
исключения из правил). 



3. Применение и представление информации – задания, нацеленные на 
применение полученной информации: с. 40 (применение звуковой модели к конкретному 
лексическому материалу), с. 39 (применение полученных фонетических знаний к записи 
своего имени с помощью значков транскрипции); с. 52 (способность проиллюстрировать 
фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами), с. 58 
(способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на старинный лад), 
с. 59, № 25 (способность применить правило), с. 60, 61, 63, 66 (способность применить 
правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность следовать инструкции) и 
т. д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации – задания, нацеленные на 
создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это 
задания типа «Миша нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто 
из них прав?»; «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли 
миша?»: с. 9, 49, 51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД (знаково–символические): моделирование: с. 14, 15/15, 16, 
17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79. 

 
Познавательные УУД (логические): 
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 
лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 
65/65, 72, 75/75, 90/90; 

– подведение под правило: с. 60, 66, 67; 
– установление причинно–следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в 
библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в 
слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением 
смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 
использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и 
отсутствием ее в словах, омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы 
гласного второго ряда и количеством звуков, которые она обозначает! Ребенок должен 
установить зависимость качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его 
местоположения в слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с ь 
и ъ или без них); между целью предложения и знаком (а также между интонацией и 
знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. 
(с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36–37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 
50,51, 53, 55/55, 56, 58, 61, 66, 67, 68, 73/73, 80–82, 85, 87, 90/90).  

– формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное: 
с. 19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 
49, 50/50, 51/51, 52, 53/53, 54, 55/55, 56, 57, 62, 65, 68, 70, 71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

 
Коммуникативные УУД:  
- инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67;  
- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учёт позиции собеседника: задания типа «Должен ли Миша по–разному ответить на этот 
вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги 
ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.  

 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 1–го года обучения. 



 
В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить нужную дидактическую иллюстрацию; получит первоначальные навыки 
инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 
группы знаков находятся в его начале, конце, середине; научится работать с двумя 
источниками информации (учебной книгой и рабочей тетрадью): сопоставлять условные 
обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  
в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте ― 

договариваться о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть 
работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по 
цепочке;  

в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 
точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 
школьник должен понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 
выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» 
 

1 КЛАСС 
 
Личностные УУД: 
– самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника 

оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 
задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, 
определить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67; 

– смыслообразование и нравственно–этическая ориентация: стихотворные тексты, 
в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и 
взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями», с. 52, Э. Успенский 
«Разгром», с. 53; тексты, посвященные тайне особого зрения (способности видеть не 
глазами, а сердцем): И. Токмакова «В одной стране», с.57; С. Козлов «Туман», с. 58–59; С. 
Воронин «Необыкновенная ромашка», с. 60–63.  

 
Регулятивные УУД: 

– контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача 
создания условий для формирования данных учебных действий решается путем 
привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша 
высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет 
право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не 
вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами 
тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и 
короткими. Приведем примеры: «Какие числа спрятались в этой считалке?» – спросила 
Главная Ромашка. Миша нашёл одно число. Маша нашла ещё два числа. А ты?», с. 10; 
«Что это за текст: "Архип – охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что 
это скороговорка. А как ты думаешь?», с. 47. 

 
Познавательные УУД (информационные): 



– поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и 
иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 
по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск 
нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов. Загадки — с. 
14–16, 18–19, заклички — с. 20–21, скороговорки — с. 22–23; Д. Хармс, Н. Гернет 
«Очень–очень вкусный пирог», с.26; Н. Носов «Приключения Незнайки», с. 28–31; И. 
Пивоварова «Кулинаки–пулинаки», с. 32; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим 
Горький «Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль» с. 44, «Дора, Дора, помидора» с. 
47; Б. Заходер «Приятная встреча», с. 55; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По 
поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66; колыбельная «Пошёл котик на торжок», с. 68; 
небылица «Стучит, бренчит по улице», с. 69; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; 
прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с.72; 

– работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: 
считалки, с.10–11; скороговорки, с. 23; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький 
«Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44; Б. Заходер «Где поставить 
запятую?», с.51; Э. Успенский «Разгром», с. 53; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По 
поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66; прибаутка «Иванушка», с. 67; колыбельная 
«Пошёл котик на торжок», с.68; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на 
тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с.72; 

– работа с дидактическими иллюстрациями: с. 4–5, с. 6–7, с. 8–9, с. 14–15, с. 16–17, 
с. 18–19, с. 24, с. 27, с. 31, с. 36–37, с. 38, с. 50–51, с. 56, с. 60–61, с. 73–80. 

 
Познавательные УУД (логические): 
– анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы, с. 6–9; анализ группы 
считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах 
общего слова обрядового происхождения и приема шифрования чисел, с.10–11; анализ 
другой группы считалок с целью выявления жанрового признака: значимых слов должно 
быть 10 (десять), с. 12–13; обнаружение одной из жанровых особенностей загадок — 
использование приема олицетворения, с. 14–19; обнаружение жанровых признаков 
заклички — ее обрядовой природы и прикладного характера, с. 20–21; выяснение секрета 
(общих черт) скороговорок, с. 22–23; анализ концов стихотворных строк с целью 
обнаружения парной и перекрестной рифмы, с. 26, 32–34; анализ композиционных 
особенностей сказки–цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения ее жанровых 
признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащенное 
очередным новым элементом, с. 36–37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной 
сказок с целью обнаружения сходства (повтор как главная композиционная фигура обоих 
жанров) и различий (круг и вектор как разные композиционные основы), с. 37; 
обнаружение прикладного характера колыбельной песенки (подстановка своего имени 
вместо имени героя), с. 68–69; обнаружение сюжетных признаков небылицы, с. 66, 67, 69 
и дразнилки — с. 46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и художественной 
иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков малых фольклорных 
жанров: 8 раз — с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

– подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 
контекстных словоупотреблений глагола «докучать», с. 4–5; поэтапное формирование 
понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, 
созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, 
говорить складно – говорить в рифму, с. 26–27, 32–34; формирование понятия «сказка–
цепочка» через анализ фрагментов–«звеньев» текста и изучение дидактической 
иллюстрации, с. 36–37; формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных 
слов (баять, баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия 
«небылица» посредством привлечения антонима (быль – небылица); 



– установление причинно–следственных связей: между наличием повторов в 
жанрах устного народного творчества и выводом: «Эти тексты легко запомнить», с. 8–9; 
с. 72; между использованием в малых фольклорных формах имен собственных в 
шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки, с. 46, 47, 67, 69, 70; между 
обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это 
стихи, с. 26, 32–34; между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных 
подробностей и выводом о том, что это «небылица», с. 66, 67, 69; между наличием в 
фольклорном тексте обращения–призыва к природному явлению с целью заручиться его 
помощью и пониманием жанровой принадлежности такого текста — это закличка, с. 20–
21; между характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения 
этого текста (например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и 
прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть некоторые слова?», с. 66; 
как читать скороговорки, с. 23, 64; стихи, содержащие звукопись, с. 40, 48; заклички, с. 21; 
между фольклорным текстом и художественной иллюстрацией к нему (8 раз — с. 66, 73; 
67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80). 

 
Коммуникативные УУД: 
– инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка, 

с. 9; считалки, с.10–11; скороговорки, с. 23; Н. Носов «Приключения Незнайки», с. 28–31; 
А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; «Репка», с. 36; Е. Благинина «Жужжит над жимолостью 
жук», с. 40; Максим Горький «Воробьишко», с. 42–43; А. Усачев «Буль–буль», с. 44; В. 
Лунин «Целыми днями», с. 52; Э. Успенский «Разгром», с. 53; Б. Заходер «Приятная 
встреча», с. 55; И. Токмакова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 58; С. 
Воронин «Необыкновенная ромашка», с. 60–63; И. Токмакова «Разговор Лютика и 
Жучка», с. 64; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; 

– коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 
учет позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 
мнения: «“Некоторые загадки чуть–чуть похожи на дразнилки”, – сказал Миша. Ты 
сумеешь подтвердить его мнение?», с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!, А 
ты как думаешь? Можешь объяснить ответ Маши», с. 67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; 
понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например его жанровой 
принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним основаниям) 
и считалкой (по другим основаниям), с. 47; и дразнилкой и загадкой, с. 15–16; и 
дразнилкой и скороговоркой, с.47; и дразнилкой и небылицей, с.69; и прибауткой и 
небылицей, с.67. 

 
Ожидаемые результаты формирования УУД 

к концу 1–го года обучения 
 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 
- ориентироваться в учебной книге — читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию;  

- работать с двумя источниками информации (учебной книгой и «Рабочей 
тетрадью»; учебной книгой и «Хрестоматией»)— сопоставлять условные обозначения 
учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел рабочей 
тетради и хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по–
разному отвечать на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того 
ответа, с которым он соглашается.  

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 
сотрудничества работать с соседом по парте — распределять работу между собой и 



соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: 
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса 
по математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 
универсальных (метапредметных) учебных действий.  

1 класс 
 

Личностные УУД.  
Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 
ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или 
Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, 
если внимательно посмотришь на рисунок и...». Ч. 1: 8 (1), 16 (1), 17 (4), 27 (5), 36 (1), 
37 (5), 39 (1), 40 (1), 52 (1), 93 (1); Ч. 2: 39 (2), 24 (1), 44 (1), 68 (1, 2). 

Регулятивные УУД.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков 
и т. д., позволит ученику научиться или получить возможность научиться контролировать 
свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. Задания типа: «Проверь 
свое решение по “Таблице сложения” или «Какое правило поможет тебе выполнить это 
задание?» Ч. 1: 9 (3), 83 (1), 89 (2), 90 (3) (здесь и далее полужирным шрифтом выделены 
задания повышенной трудности); Ч. 2: 14 (1), 10 (2), 11 (5), 26 (2), 27 (4), 39 (2), 40 (2), 
52 (3), 53 (2), 56 (2), 71 (1), 67 (3), 79 (1). 

Познавательные УУД.  
Ученик научится или получит возможность научиться: 
– подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков. Ч.1 – 6(2, 3), 7(4–6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 –
4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 
40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1); 

– владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 
а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем. Ч. 1: 14 (1), 24 (1, 2, 3), 25 (4,5), 30 (1), 41 (5), 59 (3,4), 
62 (1), 63 (1), 64 (2), 65 (2), 69 (5), 71 (3), 83 (2), 90 (2), 93 (2); Ч. 2; 4 (4), 5 (2); 8 (1), 27 (4), 
28 (1), 15 (2), 20 (1,2), 21 (4), 22 (3), 29 (1), 30 (1), 13 (1), 31 (1), 41 (2), 39 (3), 24 (3), 40 (1), 
45 (3,4), 65 (3), 71 (2); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно. 
Ч. 1: 5 (5), 8 (1), 11 (4), 12 (2), 14 (2), 16 (2), 18 (1, 2, 3), 23 (2), 30 (2, 3), 38 (3),48 (1, 2) 
49 (2), 53 (6), 69 (6), 70 (3), 74 (3), 75 (6), 86 (3), 87 (6), 90 (3), 92 (1); Ч.2: 3 (2,3), 4 (2), 
77 (2), 19 (6), 21 (3); 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. 
Ч. 2: 27 (5), 39 (3), 40 (2), 42 (2, 3), 54 (3), 57 (3, 4), 69 (1, 2), 76 (2); 

 
– проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения или верное решение (правильный ответ). Ч. 1: 83 (2), 90 (2, 3), 91 (4), 
92 (1); Ч. 2: 10 (3), 26 (2), 39 (3), 32 (1), 33 (2,3,4), 52 (1), 54 (5), 56 (1), 68 (3), 66 (1); 



– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. Ч. 1: 58 (2), 71 (1), 
89 (1); Ч. 2: 4 (2), 5 (5), 14 (2), 76 (1), 10 (1, 2), 26 (1), 28 (3), 33 (2, 3, 4), 36 (1), 37 (1), 24 (1, 
2) 52 (1), 53 (2), 55 (1), 56 (1), 57 (4), 58 (1), 61 (1), 74 (1), 75 (1); 

– использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. Ч. 2: 28 (2), 29 (1,2,3), 
30 (2,3), 31 (2,3,4), 42 (2), 56 (2), 57 (2), 58 (2, 3, 4), 52 (3), 55 (2, 3), 59 (1, 3), 65 (2), 60 (1, 2, 
3), 61 (1, 2, 3), 62 (1, 2, 3), 25 (1,2); 

– выполнять действия по заданному алгоритму. Ч. 2: 10 (3), 11 (5), 69 (1, 2), 62 (1, 
2); 

– строить логическую цепь рассуждений. Ч. 1: 29 (3), 34 (2),49 (2), 71 (1), 74 (1), 
80 (3), 86 (3), 87 (6); Ч. 2: 16 (2), 17 (4), 13 (2), 41 (2), 80 (2,3), 81 (2), 94 (1–4). 

 
Коммуникативные УУД.  
Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: «Запиши ответ 
задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при 
решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач». Ч. 1: 6 (1), 
11 (4), 14 (1), 15 (1), 16 (1), 19 (3), 20 (3), 25 (6), 27 (6), 31 (5), 35 (3), 44 (2), 48 (2), 49 (3), 
54 (1, 2), 55 (1, 2), 56 (1), 70 (2), 76 (1, 2), 80 (5), 82 (1,2), 88 (3), 89 (2), 90 (3), 93 (2);  Ч. 2: 
8 (2), 17 (4), 19 (4), 13 (1), 32 (1), 36 (1), 37 (2, 3), 23 (3), 46 (5), 49 (4), 62 (1). 
 
 
 
 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся  
в процессе освоения курса «Математика» 

 
 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 
 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 
 Описание явлений и событий с использованием величин. 
 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 
 Выполнение геометрических построений. 
 Выполнение арифметических вычислений. 
 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 
 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 
 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 
текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 



 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 
развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 
действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 
применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 
составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 
процессы (движение, работа и т. д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 
действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 
ее использование и обобщение. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 
 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные 
ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и 
природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» 
раскрывается в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 
содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные 
(метапредметные) учебные действия. 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, 
личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 
содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий 
обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1–4 классов). 

Задания, основная цель которых: 
1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 
существенных признаков, составлять таблицы. 
1. Тема «Проверь себя». «Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное 
живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых организмов?» 
(1 кл., с. 77). 
2. Тема «Проверь себя». «Ученые научились разгонять тучи и создавать искусственные 
дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека?» (1 кл., с. 76) 
3. Тема «Цветковые растения». «Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые 
растения?» (2 кл., ч. 1, с. 73)  
4. Тема «Какие части культурных растений используют люди?». «Задание всем 
присутствующим на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых 
растений своего края» (2 кл. ч. 1, с. 92) 
5. Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». «Изучи таблицу. Объясни, как ее 
составили» (2 кл., ч. 1, с. 13) 



6. Тема «Свойства воды». «Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих 
наблюдений» (2 кл, ч. 1, с. 53)  
7. Тема «Сколько живут растения?» «Так в чем же сходство и различие однолетних, 
двулетних и многолетних растений?» (2 кл., ч. 1, с. 104) 
8. Тема «Разнообразие животных». «Проверь по Оглавлению, сколько групп животных 
должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных животных. Укажи 
группу, к которой оно относится» (2 кл, ч. 2, с. 8). 
9. Тема «Почва и ее состав». «Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и 
кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую 
природу» (3 кл., ч. 2, с. 32). 
10. Тема «План местности». «Назови все способы изображения земной поверхности, 
которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного 
пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых» (3 кл, ч. 1, с. 30) 
11. Тема «Береги свои легкие». «У каких из перечисленных организмов состав 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, 
воробья?» (4 кл., ч. 2, с. 35). 
12. Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» «Рассмотри семена (рисунки) разных 
растений. Какие “приспособления” имеют эти семена для своих путешествий?» (4 кл., ч. 1, 
с. 172). 
Аналогичные задания: 1 кл. с. 6, 7, 18, 19, 20–23, 44…; 2 кл. Ч. 1: с. 60, 108…; Ч. 2: с. 5, 6, 
8, 9, 14,…54,…; 3 кл. Ч. 1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; Ч. 2: с. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 15, 17…; 4 кл. Ч. 1: с. 54, 59, 64, 73,…; Ч. 2: с. 9, 13, 25, 29…; 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 
признаки, выделять новое:  
1. Тема «Учимся читать карту». «Найди в нижней части физической карты России шкалу 
глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной 
цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, 
окрашенные в темно–синий цвет. Определи их глубину» (3 кл, ч. 1, с. 26). 
2. Тема «Глобус – модель Земли». «Прочитай про глобус – модель Земли. Этот материал 
тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их» (3 кл, ч.1, с.7). 
3. Тема «Поле и ее обитатели». «Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот 
материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2–м классе, но в нем есть и новые 
сведения. Выдели их» (3 кл., ч. 2, с. 55). 
4. Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».«Задание для всех присутствующих на 
заседании школьного клуба: подготовить план весенних работ на пришкольном участке и 
обсудить его на заседании клуба» (3 кл., ч. 2, с. 39). 
5. Тема «Ледяная зона». «Задание для всех присутствующих на заседании школьного 
клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается 
готовый план)» (4 кл, ч. 1, с. 65). 
6. Тема «Зона лесов». «Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его 
соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов» (4 кл., ч. 1, с. 84).  
7. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить 
пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как 
саксаул, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109). 
Аналогичные задания: 1 кл. с. 28, 29..; 2 кл., Ч. 1: с. 6, 11, 18, 58 и др.; Ч. 2: с. 6, 9, 17, 18, 
19, 25, 41 ….; 3 кл., Ч. 1: с. 7, 16, 17, 19, 26,…; Ч. 2: с. 5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., Ч. 1: с. 55, 
64, 65, 84,…; Ч. 2: с. 13, 17, 18, 19, 32…; 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 
правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 
результатов. 



1. Тема «Органы чувств». «Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с 
помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы?» ( 1 кл., с. 8–9) 
2. «Готовимся к школьной олимпиаде». «Обрати внимание на комнатные растения, 
которые стоят около окна. Их листья обращены к свету. Поверни эти растения листьями 
от окна. Оставь их в таком положении на 3–4 дня. Как ты думаешь, что произойдет с 
листьями за эти дни? Через 3–4 дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое 
предположение подтвердилось? Объясни причину этого явления» (2 кл., ч.1, с.71). 
3. Тема «Свойства воды». «Используя инструкцию по проведению эксперимента, 
определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА 
МУТНАЯ» (3 кл., ч. 1, с. 89). 
4. Тема «Самый большой орган чувств». «Подними иголку со стола двумя пальцами. 
Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять 
иголку. Это будет не так–то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не 
волнуйся – защитная пленка скоро образуется вновь» (4 кл., ч. 2, с. 16). 
5. Тема «Познакомимся с дыхательной системой». «Положи руку на грудь и глубоко 
вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и 
почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только 
что ощутил(а) силу своих легких» ( 4 кл., ч. 2, с. 29). 
Аналогичные задания: 1 кл.: с. 8– 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…; 2 кл. Ч. 1: стр. 15, 16, 
21,–23, 45–50, 52–65, 100…; Ч. 2: с. 14, 47, 48,…; 3 кл. Ч. 1: с. 41, 48, 51, 54, 55, 59–63,66, 
68, 77, 85–88, 92, 98, 102–1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22–25, 35–38,…; 4 кл. ч. 1: с. 55, 58,.. 
ч. 2: с. 16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139; 

4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 
растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала 
или при составлении плана рассказа, доклада, презентации. 
1. Тема «Условия жизни на планете Земля». «Ты прочитал в Словарике, что такое 
атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, 
необходимые для жизни на Земле» (2 кл. ч. 1, с. 42). 

2. Тема «Зона пустынь». «Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 
экономить пресную воду или “пить” соленую. Что лучше других умеют делать такие 
растения, как саксаул*, кактус, солянка?» (4 кл., ч. 1, с. 109). 

3. Тема «Про дельфинов». «Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 
дополнительный материал в Интернете» ( 4 кл., ч. 1, с. 178). 

4. «Растения твоего края». «По своим наблюдениям, а также используя гербарий 
растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего 
края. Составь соответствующие таблицы» ( 4 кл., ч. 1,с. 136). 

5. Тема «Что за зверь?». «А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь 
больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете» (4 кл., ч. 1, 
с. 173) 

Аналогичные задания: 2 кл. Ч. 1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 
103,104, 106…Ч. 2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 
104, 105, 106…; 3 кл. Ч. 1: с. 9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; Ч. 2: с. 12, 15, 16, 17, 
18, 34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. Ч. 1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 
119,…168,…172 … Ч. 2: с. 18…; 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 
план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 
постановки опытов или выполнения задания.  

1. Тема «Дикие животные». «Расскажи по рисункам, как появляется на свет 
лягушка (1 кл, с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах?» (1 
кл., с. 53) 

2. Тема «Холмы и овраги». «Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, 
как овраг образуется?» (3 кл., ч. 1, с. 32). 



3. Тема «Природа будет жить». «Научно–популярная сказка Бориса Заходера 
«История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила 
вас с тем, как развивается бабочка–крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки 
развиваются так же, как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии 
бабочки–капустницы, кузнечика» (3 кл. ч. 2, с. 98–99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с. 28, 29…52, 53…; 2 кл., ч. 1: с. 10, 11, 13, 
15,…; ч. 2: с. 7, 9, 11…; 3 кл., ч. 1: с. 100 ч. 2, с. 62–63, 65–67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 
122, 140…; 4 кл., ч. 1: с. 90, 95, 99, 105,117,… ч. 2: с. 26...; 

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план–карта, карта) 
для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 

1. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Поверхность Земли на карте 
обозначена условными знаками. Какие условные обозначения потребуются для 
составления карты вашего края» (3 кл., ч. 1, с. 42). «Почему в коридоре школы должен 
обязательно висеть план школьного здания?» (3 кл., ч. 1, с. 42). 

2. Тема «План местности». «Используя план местности села Мирного, расскажи 
соседу по парте, как ему дойти от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем 
отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления 
на север и на юг?» (3 кл., ч. 1, с. 30). 

3. Тема «Что такое погода?» «Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения 
“Дневника наблюдений” за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за 
изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков» 
(3 кл., ч. 1, с. 121). 

4. Тема «Свойства полезных ископаемых». «План изучения свойств известняка» (3 
кл., ч. 2, с. 22), «План изучения свойств мрамора» (3 кл., ч. 2, с. 23). «План изучения 
свойств глины и песка» (3 кл., ч. 2, с. 24–25). 

5. Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». «Четвертое заседание клуба. 
Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, 
подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1) название органа 
чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его 
помощью); 3) строение органа; 4) предупреждение заболевания органа» (4 кл., ч. 2, с. 43). 

Аналогичные задания. 1 кл., условные обозначения: «Наблюдение», «Опыт», 
«Выскажи предположение», «Работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч. 1: с. 13, 16, 
31,…; ч. 2: с. 35–38…; 3 кл. ч. 1: с. 9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч. 2: с. 22, 23, 24, 
126, 128 ; ч. 2,с. 132…; 4 кл. ч. 1: с. 59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч. 2: с. 45…; 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 
природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение). 

1. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Одноклассники Маши на 
уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они 
привели. Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях?» (3 кл., ч. 1, с. 35–38). 

2. Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». «Члены школьного клуба 
“Мы и окружающий мир” проследили связи между неживой и живой природой на 
примере своего родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих 
наблюдений за живой и неживой природой своего края». (3 кл., ч. 1, с. 39–41). 

3. Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» «Уважаемые члены клуба 
“Мы и окружающий мир”, в чем заключается ваше бережное отношение к расходованию 
полезных ископаемых?» (3 кл., ч. 2, с. 29). 

4. Тема «Луг и человек». «Почему косилка при скашивании трав должна идти от 
центра к краю луга, а не от края луга к центру?» (3 кл., ч. 2, с. 82). 

5. Тема «Луг и человек». «Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего 
края названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране» (3 кл., ч. 2, с. 82).  



6. Тема «Солнечная система». «Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как 
наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам 
природы. Это необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед 
будущим Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – 
ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя 
прав?»(4 кл., ч. 1, с. 53). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 30, 31, 38, 39, 50–51…; 2 кл. ч. 1: с. 6–8, 41, 43, 63, 
82, 83,…: ч. 2: с. 8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч. 1: с. 87, 91, 92, 93, 94,..ч. 2: с. 26, 27, 29, 87…; 
4 кл.; ч. 1: с. 73, 83, 92, 94, 103….  

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 
(соблюдать правила экологического поведения в быту).  

1. Тема «Растения». «А какие лекарственные растения растут в твоем крае? 
Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь 
в этом случае» (1 кл., с. 60). 

2. Тема «Свойства воды в твердом состоянии». «Поверхность льда гладкая и 
скользкая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно 
поскользнуться, упасть и получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и 
обсуди их на заседании клуба» (3 кл., ч. 1, с. 70). 

3. Тема «Безопасное поведение в лесу». «Восьмое заседание клуба. Задание для 
всех присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в 
лесу (клещи, встреча с животными)» (3 кл., ч. 2, с. 74). 

4. Тема «Воздух – это смесь газов». «Классную комнату во время перемен 
проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же “проветривает” атмосферу Земли 
?» (3 кл., ч. 1, с. 101). 

5. Тема «Расти здоровым». «От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. 
Дополнить тебе ее поможет Оглавление» (2 кл., ч. 2, с. 54). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Евдокия Васильевна рассказала 
членам клуба “Мы и окружающий мир” интересный исторический случай. Однажды к 
известному естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они 
хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: “Разведите как 
можно больше кошек”. Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, 
норки которых разоряют мыши. Но при чем тут кошки?» (3 кл., ч. 2, с. 138). 

7. Тема «Надо ли охранять болота?» «Люди думали, что, осушая болота, они не 
только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это?» (3 кл., ч. 2, 
с. 83). 

8. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Почему использование саксаула для 
отопления жилищ можно считать экологическим преступление?» (4 кл., ч. 1, с. 122). 

Аналогичные задания: 1 кл.: с. 60, 61, 62, 63…; 2 кл., ч. 1: с. 47, 56, 69, 70..; 3 кл., 
ч. 1: с. 67, 69, 87; ч. 2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч. 1, с. 120, 122, 180… ч. 2: с. 33, 47. 

9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях. 

1. Тема «Про тебя». «Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела 
человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде?» ( 2 кл, ч. 2, 
с. 44). 

2. Тема «Берегись простуды!» «Рассмотри рисунок на с. 77.Расскажи по рисунку, 
какие правила гигиены надо соблюдать?» ( 2 кл. ч. 2, с. 78). 

3. Тема «Советы врача». «Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него 
из носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!...» (4 кл, ч. 2, с. 66). 

4. Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» «Проделай небольшой 
эксперимент…» (4 кл.,ч. 2, с. 128). 



Аналогичные задания: 2 кл. ч. 2: с. 44, 45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч. 2: с. 21, 23, 64, 65, 
128, 129, 139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141. 

 
Приведем примеры заданий (учебники 1– 4 кл.) по основным содержательным 

линиям блока «Человек и общество», основная цель которых – формирование как 
предметных, так личностных и универсальных (метапредметных) способов действий. (По 
каждому пункту будут приведены типичные примеры. Аналогичные задания указаны 
нумерацией соответствующих страниц учебника по каждому классу.) 

 
Задания, основная цель которых научить школьника: 
1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт–Петербург, свой регион, главный город своего 
региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и 
называть страны, граничащие с Россией, и др. 

1. Тема «Имя города, села поселка». «Ты посылаешь письмо в школьный клуб “Мы 
и окружающий мир”. Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя?» 
(2 кл., ч. 2, с. 93) 

2. Тема «Рождение города». «Найди и покажи соседу по парте на физической карте 
России Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных 
обозначений поверхность местности, на которой расположен город Санкт–Петербург» 
(3 кл., ч. 2, с. 128). 

3. Тема «Полезные ископаемые твоего края». «Рассмотри карту полезных 
ископаемых России на с. 134–135. Какими условными знаками обозначены на карте 
различные полезные ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие 
полезные ископаемые добывают в твоем крае?» (4 кл. ч. 1, с. 133). 

4. Тема «Значение лесов». «Рассмотри рисунок–схему на с. 72. Составь по 
рисунку–схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., 
ч. 2, с. 71). 

Аналогичные задания: 1 кл.: Карта Российской федерации как иллюстрация строк 
Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга» (с. 65–71); 
2 кл., ч. 2: с. 93, 94…; 3 кл. ч. 2: 1-й форзац – карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – 
план-карта Санкт–Петербурга, с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч. 1: с. 8, 9, 134–135, 136, 142, 143 
,144, 146–147; ч. 2: с. 69, 70–71, 90. 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов России, 
описывать достопримечательности Москвы, Санкт–Петербурга, городов «Золотого 
кольца», своего края. 

1. Тема «День Конституции России». «Рассмотри на странице 116 
Государственный герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены?» 
(2 кл.,ч. 2, с. 115). 

2. Тема «Золотое кольцо России». «Посмотри страницах 110–120 учебника и 
назови соседу по парте, в каких городах мы “побываем”, присоединившись к автобусной 
экскурсии, в которой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и 
другие ребята из школы. А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по 
“Золотому кольцу”, отметит предполагаемый маршрут на плане–карте, находящейся в 
тетради для самостоятельной работы» (3 кл, ч. 2, с. 109). 

3. Тема «Золотое кольцо России». «Как ты думаешь, фотография какого города 
“Золотого кольца” украшает начало главы “Путешествие в прошлое?” В каких городах, 
кроме Москвы, есть кремли?» (3 кл, ч. 2, с. 123). 

4. Тема «Путешествие по Санкт–Петербургу» (десятое заседание клуба). «Задание 
всем присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план–
карту города, отметьте на плане–карте в тетради для самостоятельной работы те места, 
которые хотелось бы посетить во время экскурсии по городу. 



– Найди на плане–карте города Петропавловскую площадь, где установлен 
памятник основателю города – Петру I. 

– Рассмотри герб Санкт–Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной 
порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в 
центре герба? 

– Найдите на плане–карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта 
крепость по отношению к реке Неве. 

– Найди на плане–карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец 
царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка» (3 кл., ч. 2, с. 124–
136). 

Аналогичные задания: 2 кл., ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с 
иллюстрациями гербов каждого из городов; форзац « План-карта г. Санкт–Петурбурга 
(XVIII в.)»; с. 112, 114, 116, 117, 120…; 3 кл., ч. 2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., ч. 2: 
с. 69–71. 

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 
события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную дату 
с веком; находить место изученных событий на «ленте времени». 

1. Тема «Имя города, села поселка». «На рисунке ты видишь, как строилось село 
Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На 
письмах, которые получали сельчане от родных и друзей, было написано: “В село 
Мiрное”» (2 кл., ч.2, с.95) 

2. Тема «История Московского Кремля». «Как ты думаешь, почему Кремль со 
временем оказался в центре столицы?» (2 кл., ч. 2, с. 98). 

3. Тема «Общий дедушка». «Кого из родственников называют прадедушкой? Кто 
был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из 
красного кирпича?» (2 кл., ч. 2, с. 109). 

4. Тема «Лента времени». «Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, 
что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой 
времени одного года» (3 кл., ч. 2, с. 104). 

5. Тема «Лента времени». «Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты 
родился(лась) и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было?» (3 кл., 
ч. 2, с. 105). 

6. Тема «Лента времени». «Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в 
каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с 
которыми эти события связаны» (3 кл., ч. 2, с. 106). 

7. Тема «Древние славяне». «Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где 
говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее» (4 кл., 
ч. 1, с. 14). 

8. Тема «Древние славяне». «Сколько веков отделяет время возведения первых 
стен Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие 
более древние города ты знаешь?» (4 кл., ч. 1, с. 7). 

9. Тема «Первые Московские князья». «Рассмотри свиток на с. 37. Назови годы 
правления первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – 
Ивана Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского» (4 кл., ч. 1, с. 36). 

Аналогичные задания: 3 кл., ч.: с. 106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 кл. ч. 1: 
с. 7, 8, 9, 11, 14…; 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 
русского языка УМК, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 
краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям наших предков. Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в 
Интернете: 2 кл., с. 122, тема «Верования древних славян»; 3 кл., с. 187, темы «Верования 
древних славян», «Праздники древних славян» (адреса в хрестоматии); 4 кл., с. 187, темы: 



«Начальная русская летопись», «Верования древних славян», «Праздники древних 
славян», «Древняя Русь».  

5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(школьный коллектив, семья, общество). 

1. Задания по форзацу учебника: 1 класс: «Правила поведения в школе»; 2 класс, 
ч. 1: «Правила поведения в классном коллективе»; 2 класс, ч. 2: «Взаимопомощь в семье». 

2. Рассмотри рисунок. «Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 
родственники?» (2 кл, ч. 2, с. 107). 

3. Тема «Экскурсия в город». «Открой последнюю страницу учебника. Прочитай, в 
какой типографии он напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по 
парте, почему типографии важны для всей страны» (2 кл., ч. 2, с. 105). 

4. Тема «Поверхность и водоемы твоего края». «А что можешь сделать ты? 
Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в 
общий план школьных мероприятий по охране окружающей среды» (4 кл., ч. 1, с. 132). 

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 
понимать необходимость здорового образа жизни. 

1. Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с. 72–73).  
2. Тема «Экскурсия в город». «Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в 

город?» (2 кл., ч. 1, с. 104). 
3. Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). «Задание 

всем присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила 
действий в опасных ситуациях» (2 кл., ч. 2, с. 80). 

4. Тема «Твоя безопасность дома». «В квартире многоэтажного дома тебя ждут 
родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади?» 
(2 кл., ч. 2, с. 87). 

5. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Ваша семья пошла в лес, 
расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? 
Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса» (3 кл., ч. 1, с. 42). 

6. Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». «Во время еды пища изо рта попадает 
в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен 
посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым 
пищей ртом?» (4 кл., ч. 2, с. 68). 

Аналогичные задания: 2 кл., ч. 2: с. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 
4 кл., ч. 2: с. 19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66. 

7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 
верующих людей. 

1. Тема «Золотое кольцо России». « – Неужели мы никогда не увидим фрески 
Гурия Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в 
Костроме! – успокоила Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. 
Там мы их фрески и посмотрим» (3 кл., ч.2, с.117) 

2. Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». «Почему 
люди, которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные 
храмы? Так, например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский 
храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в 
мечеть. Они верят в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего 
Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в 
буддийский храм» (4 кл., ч. 1, с. 39, 40).  

3 кл., ч. 2: с. 108–122. 4 кл., ч. 1: с. 39–49; с. 185–186  
Иллюстрации: храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий 

храмы трех религий, конец XX века (с. 40–41). Памятники иудейской культуры, XIX век 
(с. 46). Памятники буддийской культуры. Индия, Аджанта, VI–VII века (с. 46). Памятник 



христианской культуры, начало XV века (с. 47). Памятники мусульманской культуры, VII 
и XVI века (с. 47). 

8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке школы). 

1. Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с 
целью охраны окружающей среды (1 кл., с. 62–63). 

2. Тема «День Конституции России». «Ты уже учишься во 2–м классе и знаешь 
права и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не 
делать уроки, если не хочется?» (2 кл., ч. 2, с. 114). 

3. Тема «День Конституции России». «О каких правах, записанных в Конституции, 
ты можешь рассказать?» (2 кл., ч. 2, с. 115). 

 

* * * 

 
На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные 
учебные действия могут достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем 
разработчики программ в образовательном учреждении могут использовать подобную 
логику при создании собственного варианта Образовательной программы. 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с 
показателями (характеристиками) планируемых результатов освоения Образовательной 
программы.  

Предметные результаты связаны с требованиями Стандарта, Примерной 
программы, а также УМК «Перспективная начальная школа». 
Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных 
предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные  программы, сделать 
определенной и конкретной систему оценивания достижений обучающихся на ступени 
начального образования. 

4.5. Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию.  

Авторский коллектив, разработавший материалы для  проектирования  
Образовательной  программы, предлагает для решения задач преемственности 
дошкольного и начального общего образования использовать комплект  программ  
«Предшкола нового поколения», который связан с УМК «Перспективная начальная 
школа» (Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и  программы  /Сост. Р.Г. 
 Чуракова. – М.: Академкнига / Учебник, 2010). 

Комплект парциальных  программ  «Предшкола нового поколения» разработан на 
основе комплексной Примерной  общеобразовательной  программы воспитания, 
образования и развития детей старшего дошкольного возраста. Парциальные программы 
нацеливают педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную 
социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально–личностного, 
познавательно–речевого и художественно–эстетического воспитания, нацеленные на 
выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 
подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  
● ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую 

(мировую) культуру и соответствует российским культурным традициям; 



● построен на принципе личностно–ориентированного взаимодействия взрослых с 
детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

● обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 
взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

● учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 
● предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка, предупреждающую 

перегрузку. 
Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности 

целей и задач дошкольного и начального школьного образования.  
Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается: 
– отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 
– использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста – это игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 
спортивные мероприятия и т. д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 
дополняют учебную деятельность; 

– связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 
детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально–личностного, 
познавательно–речевого и художественно–эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного 
процесса, которые на ступени дошкольного и начального школьного образования 
характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью 
коллективной, индивидуальной, групповой и парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице, которую 
также можно использовать в ходе проектирования данного раздела программы 
формирования УУД на школьном уровне. 

 
Таблица 6 

 
Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 
 

Программы 
комплекта 

«Предшкола 
нового 

поколения» 

Планируемые результаты 
дошкольного образования в 

комплекте «Предшкола 
нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 
Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа 
развития 
сенсорных 
эталонов и 
элементарных 
математических 
представлений 

Формирование 
познавательных УУД: 
– классификация (объединение 
по группам); 
– анализ (выделение признака 
из целого объекта); 
– сравнение (выделение 
признака из ряда предметов); 
– обобщение (выделение 
общего признака из ряда 
объектов); 
– синтез (объединение в 

Познавательные УУД (логические): 
– подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 
– анализ, синтез, сравнение, сериация; 
– классификация по заданным критериям; 
– установление аналогий;  
– установление причинно–следственных 
связей;  
– построение рассуждения; 
– обобщение. 
Личностные результаты 



группы по одному (двум) 
признакам; 
– сериация (установление 
последовательных 
взаимосвязей 

(самоопределение):  
готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию. 

Формирование: 
– сенсорного опыта; 
– представлений о числах и 
цифрах, арифметических 
действиях, операции 
измерения; представления о 
форме 

Познавательные УУД (общеучебные):  
–самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель; 
– использовать общие приемы решения 
задач. 
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно–
познавательная и внешняя) 

 

Формирование УУД, 
направленных на: 
– выполнение инструкций, 
готовность отвечать на 
вопросы, обсуждать со 
взрослым возникшую 
проблему, поддерживать 
разговор; 
– готовность выбирать для 
себя род занятий из 
предложенных на выбор  

Регулятивные УУД (планирование):  
– применять установленные правила в 
планировании способа решения; 
– выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 
Личностные результаты 
(самоопределение): готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию 

Формирование УУД, 
направленных на участие в 
совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление 
коммуникацией): координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии 

Осуществление действий по 
образцу, понимание указанной 
ошибки и ее исправление по 
указанию взрослого 
 

Регулятивные УУД (коррекция): 
– вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения;  
– адекватно воспринимать предложения по 
исправлению допущенных ошибок 

Программа по 
окружающему 
миру 

Контроль своей деятельности 
по результату 

Регулятивные УУД (контроль): 
использовать установленные правила в 
контроле способа решения 

 

Программа по 
началам 
обучения грамоте 

Формируемые УУД: 
– удерживать внимание, 
слушая короткий текст, 
который читает взрослый, или 
рассматривая репродукцию; 
– выполнять инструкции 
взрослого; 
– обсуждать со взрослым 
возникшую проблему, 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 
– формулировать собственное мнение и 
позицию; 
– задавать вопросы, строить понятные для 
партнёра высказывания;  
– строить монологичное высказывание;  
– вести устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 



поддерживать разговор; 
– по требованию взрослого 
исправлять свою ошибку, если 
не получилось сразу 
выполнить задание правильно; 
– пользоваться книгой и 
простейшими инструментами 

– слушать собеседника. 
Познавательные УУД (общеучебные):  
– использовать общие приёмы решения 
задач; 
– ставить и формулировать проблемы; 
– осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и 
исследовательского характера; 
– осуществлять смысловое чтение; 
– выбирать вид чтения в зависимости от 
цели. 
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно–
познавательная и внешняя) 

 

Программа по 
развитию речи 

Формируемые УУД: 
– умение строить развернутый 
ответ на вопрос; 
– умение пояснять, 
аргументировать свой ответ;  
– умение приходить к 
обобщению с опорой на 
иллюстрации к тексту;  
– умение работать в паре;  
– умение коротко 
пересказывать главные 
события небольшого текста с 
опорой на систему пошаговых 
вопросов 

Познавательные УУД (информационные): 
– поиск и выделение необходимой 
информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
– сбор информации (извлечение 
необходимой информации из различных 
источников; дополнение таблиц новыми 
данными); 
– обработка информации (определение 
основной и второстепенной информации);  
– анализ информации; 
– передача информации (устным, 
письменным, цифровым способами) 

 

Программа по 
художественно–
эстетическому 
развитию 
дошкольников 

Формируемые УУД: 
– удерживать внимание; 
– пользоваться книгой; 
– выполнять инструкцию 
взрослого; 
– обсуждать со взрослыми 
возникшую проблему; 
– находить и формулировать 
простейшие причинно–
следственные связи и 
закономерности 

Личностные результаты 
(самоопределение): готовность и 
способность обучающихся к 
саморазвитию. 
Личностные результаты 
(смыслообразование): мотивация учебной 
деятельности (социальная, учебно–
познавательная и внешняя). 
Регулятивные УУД (целеполагание): 
формулировать и удерживать учебную 
задачу. 
Коммуникативные УУД (взаимодействие, 
управление коммуникацией) 

 
Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола нового 

поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 
взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной 
школе. 



Анализ целевого, содержательного, организационно–педагогического и 
результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 
«Предшкола нового поколения» с требованиями Стандарта и УМК «Перспективная 
начальная школа», следовательно – о целесообразности ее использования при опробации 
и реализации Образовательной программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 



поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 



• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 



Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 
проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 



значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск в 



конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 



работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 



Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 



коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  



В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 



проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 



взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 



точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 



• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 



• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её 

решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  



• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 

содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 



особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 


