
Примерная программа формирования
 универсальных учебных действий

Содержательной  и  критериальной  основой  разработки  программы
формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД)
являются планируемые результаты обучения. 

Реализация  цели  развития  младших  школьников  как  приоритетной  для
первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и
взаимодействие  между  освоением  предметного  содержания  обучения  и
достижениями  обучающегося  в  области  метапредметных  результатов.  Это
взаимодействие проявляется в следующем:

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной
основой становления УУД;

2) развивающиеся  УУД  обеспечивают  протекание  учебного  процесса  как
активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе
применения  различных  интеллектуальных  процессов,  прежде  всего
теоретического  мышления,  связной  речи  и  воображения,  в  том  числе  в
условиях  дистанционного  обучения  (в  условиях  неконтактного
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности:
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные
способы  действий  на  любом  предметном  содержании,  в  том  числе
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов,
сюжетов,  процессов,  что  положительно  отражается  на  качестве  изучения
учебных предметов;

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски,
которые  нарушают  успешность  развития  обучающегося  и  формирует
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях
реального  и  виртуального  представления  экранных  (виртуальных)  моделей
изучаемых объектов, сюжетов, процессов.

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет три группы
универсальных  учебных  действий:  познавательные,  коммуникативные  и
регулятивные.

Характеристика универсальных учебных действий
Познавательные  универсальные  учебные  действия представляют

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

1) методы познания окружающего мира,  в  том числе представленного (на
экране)  в  виде  виртуального  отображения  реальной  действительности
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);

2) логические  операции  (сравнение,  анализ,  обобщение,  классификация,
сериация);



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

Познавательные  универсальные  учебные  действия  становятся
предпосылкой  формирования  способности  младшего  школьника  к
самообразованию и саморазвитию.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия являются
основанием  для  формирования  готовности  младшего  школьника  к
информационному взаимодействию с  окружающим миром:  средой обитания,
членами  многонационального  поликультурного  общества  разного  возраста,
представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на
экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с
самим  собой.  Коммуникативные  универсальные  учебные  действия
целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  коммуникативные  УУД  характеризуются
четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:

1) смысловое  чтение  текстов  разных  жанров,  типов,  назначений;
аналитическую текстовую деятельность с ними;

2) успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с
субъектами  образовательных  отношений  (знание  и  соблюдение  правил
учебного  диалога),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия;

3) успешную  продуктивно-творческую  деятельность  (самостоятельное
создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования),
создание  и  видоизменение экранных (виртуальных)  объектов  учебного,
художественного,  бытового  назначения  (самостоятельный  поиск,
реконструкция, динамическое представление);

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности
(высказывание  собственного  мнения,  учёт  суждений  других
собеседников,  умение  договариваться,  уступать,  вырабатывать  общую
точку  зрения),  в  том  числе  в  условиях  использования  технологий
неконтактного информационного взаимодействия.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия есть  совокупность
учебных  операций,  обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств
субъекта  учебной  деятельности  (в  начальной  школе  их  формирование
осуществляется на пропедевтическом уровне).  В соответствии с ФГОС НОО
выделяются шесть групп операций:

1) принимать и удерживать учебную задачу;
2) планировать её решение;
3) контролировать полученный результат деятельности;
4) контролировать  процесс  деятельности,  его  соответствие  выбранному

способу;
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной

учебной задачи;



6) корректировать  при  необходимости  процесс  деятельности.  Важной
составляющей  регулятивных  универсальных  действий  являются
операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям
в  процессе  коллективной/  совместной  деятельности,  к  мирному
самостоятельному  предупреждению  и  преодолению  конфликтов,  в  том
числе  в  условиях  использования  технологий  неконтактного
информационного взаимодействия.

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм
конструирования современного процесса образования

Для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение
научными  терминами  и  понятиями  изучаемой  науки;  способность  к
использованию  и/или  самостоятельному  построению  алгоритма  решения
учебной  задачи;  определённый  уровень  сформированности  универсальных
учебных  действий.  Поскольку  образование  протекает  в  рамках  изучения
конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение
вклада каждого из них в становление универсальных учебных действий и его
реализацию на каждом уроке. 

Учитель проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения
универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в
особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов.
На  уроке  по  каждому  предмету  предусматривается  включение  заданий,
выполнение  которых  требует  применения  определённого  познавательного,
коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Учитель  использует  следующие  виды  деятельности,  которые
способствуют применению универсальных действий: поисковую (в том числе с
использованием  информационного  ресурса  Интернета),  исследовательскую,
творческую.  Это  способствует  отказу  от  репродуктивного  типа  организации
обучения,  при  котором  главным  методом  обучения  является  образец,
предъявляемый  обучающимся  в  готовом  виде.  В  этом  случае  единственная
задача  ученика  —  запомнить  образец  и  каждый  раз  вспоминать  его  при
решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные
действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных
умений,  планирования  и  контроля  своей  деятельности,  не  являются
востребованными, так как использование готового образца опирается только на
восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают
способность  младшего  школьника  к  диалогу,  обсуждению  проблем,
разрешению  возникших  противоречий  в  точках  зрения.  Поисковая  и
исследовательская  деятельность  может  осуществляться  с  использованием
информационных  банков,  содержащих  различные  экранные  (виртуальные)
объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.

Для  формирования  наблюдения  как  метода  познания  разных  объектов
действительности  на  уроках окружающего мира организуются  наблюдения в
естественных  природных  условиях.  Наблюдения  можно  организовать  в



условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов,
процессов,  отображающих реальную действительность,  которую невозможно
представить  ученику  в  условиях  образовательной  организации  (объекты
природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.).

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

Учитель  применяет  систему  заданий,  формирующих  операциональный
состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения
учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа
проходит  коллективно,  вместе  с  учителем,  когда  все  вместе  выстраивают
пошаговые операции,  постепенно дети учатся выполнять  их самостоятельно.
При  этом  очень  важно  соблюдать  последовательность  этапов  формирования
алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном
содержании;  проговаривание  их  во  внешней  речи;  постепенный  переход  на
новый  уровень  —  построение  способа  действий  на  любом  предметном
содержании и с подключением внутренней речи.

Систематическая  работа  обучающегося  с  заданиями,  требующими
применения  одинаковых  способов  действий  на  различном  предметном
содержании,  формирует  у  обучающихся  чёткое  представление  об  их
универсальных  свойствах,  т.  е.  возможность  обобщённой  характеристики
сущности универсального действия.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе  системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,
которые  наделяют  обучающихся  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. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый
характер.  При  работе  с  задачами  на  применение  УУД  для  оценивания
результативности  возможно  практиковать  технологии  «формирующего
оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  начальной  школе  является
включение  обучающихся  в  проектную  деятельность.  Под  проектной
деятельностью понимается деятельность обучающегося  по получению нового
знания,  его  преобразованию и  применению.  При  этом важными условиями
проектной  деятельности  являются:  самостоятельная  деятельность
обучающегося и получение нового знания. Проекты могут быть разных типов:



 информационные,  исследовательские,  социальные,  творческие  и
другие;

 предметные, межпредметные, метапредметные;
 групповые, парные и индивидуальные;
 длительные и короткие.

Примерный алгоритм  для  учителя  по  организации  проектной
деятельности обучающихся:

1.  Выбрать  проблему  (предметная,  межпредметная,  надпредметная,  по
большому блоку материала, по фрагменту)
Например:  Использование  нефтепродуктов  в  21  веке.  Проблемы
профориентации современного выпускника. Причины принятия христианства
на  Руси.  Как  появилось  кино?  История  комплекса  ГТО. Исследование
симметрии в природе.
2.  Определить  форму  представление  результата  проекта  (буклет,  плакат,
выступление  с  сообщением,  мультимедийная  презентация,  анализ  данных,
инфографика, научная работа). Сформулировать требования к представлению
результата. Например: группа готовит сообщение на 7 минут с инфографикой.
Ученик пишет исследовательскую работу в течение месяца.
3. Определить исполнителей проекта: индивидуально, пара, группа.
4.  Предоставить  материалы  и  источники  (распечатки,  куаркоды,  ссылки  на
ресурсы, литература, опросные листы)
5.  Задать время выполнения проекта (на уроке от 10 до 40 минут,  домашнее
задание, несколько уроков, сочетание работы на уроке и домашнего задания,
учебный год).
6.  Осуществлять  консультативную  помощь  (постановка  вопроса,
структурирование материала, формулировка выводов, анализ данных)
7. Организовать представление результатов (выставка, защита, представление).

Оценка  сформированности  универсальных  учебных  действий
осуществляется  в  процессе  оценки  метапредметных  результатов:  в  рамках
текущего  контроля  успеваемости  по  учебным  предметам,  оценки  проектной
деятельности обучающихся, ведения портфеля учебных достижений обучающегося,
промежуточной аттестации обучающихся.


