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В предложенной работе дается анализ проблем, связан�
ных с введением Федеральных государственных образова�
тельных стандартов начального общего образования, рас�
сматриваются вопросы формирования универсальных
учебных действий (УУД) у младших школьников на осно�
ве учебно�методических комплектов.

В соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования (НОО), содержательный раздел ос�
новной образовательной программы включает в себя
программу формирования УУД.

В ФГОС НОО определена структура программы фор�
мирования УУД: ценностные ориентиры содержания об�

разования на ступени начального общего образования; ме�
ханизмы связи УУД с содержанием учебных предметов,

характеристики УУД обучающихся и типовые задачи их фор�
мирования; преемственные связи программы формирования

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему обра�
зованию.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение
системно�деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС.
Целью программы является создание условий для реализации
технологии формирования УУД на ступени начального общего
образования средствами УМК. Программа формирования УУД
дополняет традиционное содержание образовательных и воспи�
тательных программ, служит основой разработки примерных
учебных программ. Педагогу, реализующему ФГОС НОО, необ�
ходимо овладеть механизмом взаимосвязи УУД и содержания
учебных предметов, уточнить характеристики личностных и ме�
тапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных)
результатов, учить младших школьников решать типовые задачи
формирования УУД.
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Ценностные ориентиры содержания образования формиру�
ются через урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. К
ним относятся:
— формирование основ гражданской идентичности личности на

базе воспитания чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознания ответственности чело�
века за благосостояние общества; восприятия мира как еди�
ного и целостного при разнообразии культур, национально�
стей, религий;
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— формирование психологических условий развития
общения, сотрудничества на основе доброжела�
тельности, доверия и внимания к людям, готовно�
сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи
тем, кто в ней нуждается;

— развитие ценностно�смысловой сферы личности
на основе общечеловеческих принципов нрав�
ственности и гуманизма;

— развитие умения учиться как первого шага к само�
образованию и самовоспитанию, а именно: раз�
витие широких познавательных интересов, иници�
ативы и любознательности, мотивов познания и
творчества; формирование умения учиться и спо�
собности к организации своей деятельности;

— развитие самостоятельности, инициативы и ответ�
ственности личности как условия ее самоактуали�
зации.

Ценностные ориентиры заложены в содержании
конкретных учебных предметов. Например:
— русский язык: родной язык русского народа как

средство межнационального общения и нацио�
нального самосознания;

— литературное чтение: ценность патриотизма,
гражданственности — любовь к Родине, своему на�
роду, своему краю;

— математика: умение строить логическую цепочку
рассуждений, выдвигать гипотезы, воспринимать
окружающий мир как единое и целостное при по�
знании фактов, процессов, явлений, происходя�
щих в природе и обществе, средствами матема�
тических отношений (время, форма, размер и т. д.);

— окружающий мир: планета Земля, экологическое
сознание, научная картина мира.

Ценностные ориентиры составляют личностный
блок УУД: умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выде�
лять нравственный аспект поведения, ориентация в
социальных ролях и межличностных отношениях. Вы�
деляются три вида личностных результатов: само�
определение, смыслообразование, нравственно�эти�
ческая ориентация.
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Во всех учебных предметах комплекта должно быть
показано, какие УУД могут быть сформированы при
изучении конкретных тем и решении типовых задач в
каждом учебнике.

При формировании УУД необходимо исходить из
специфики учебного предмета, учитывать его главную
функцию и ведущие компоненты. Так, например, глав�
ной функцией учебного предмета «Литературное чте�
ние» является художественное познание действитель�
ности, трансляция и присвоение социокультурного
нравственного опыта. Формирование читательской
позиции предполагает развитие способности учаще�
гося воссоздавать в воображении картины жизни,
нарисованные писателем; мир чувств и переживаний
литературных героев; «прослеживать судьбу героя»;

видеть авторскую позицию и оценку; устанавливать
последовательность событий, причинно�следствен�
ные связи, отбирать материал для характеристики
героев, делать выводы и обобщения; давать собствен�
ную самостоятельную оценку. Очевидно, что литера�
тура как учебный предмет открывает зону ближайше�
го развития для широкого круга УУД: личностных,
познавательных, регулятивных. Формирование по�
знавательных УУД (информационных) идет через вы�
полнение таких видов заданий, как поиск и выделе�
ние необходимой информации (работа с текстом и
иллюстрациями); перечитывание текста с разными
задачами: оценка смысла всего текста по его назва�
нию, оценка прагматики текста, поиск нужных час�
тей текста, нужных строчек, поиск и постановка нуж�
ных слов; определение темы и главной мысли текста,
поиск и выделение необходимой информации в сло�
варях; поиск нужной библиографической и содержа�
тельной информации при помощи страницы «Содер�
жание» в учебнике и других пособиях; поход в
школьную библиотеку с целью выполнения конкрет�
ного задания; работа с маркированными в тексте сло�
вами и строчками (цветное маркирование для чтения
по ролям, смысловое выделение жирным шрифтом,
рамочками и цветом), самостоятельное маркирова�
ние; работа с музыкальными произведениями; рабо�
та с дидактическими иллюстрациями;

Предмет «Математика» является основой развития
у учащихся познавательных действий, в первую оче�
редь, логических, включая и знаково�символические,
а также такие, как планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний,
перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных
условий, аксиоматика, формирование элементов си�
стемного мышления, выработка вычислительных на�
выков. Особое значение этот предмет имеет для фор�
мирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Регулятивные
УУД формируются через систему заданий типа «Про�
верь свое решение по таблице сложения» или «Какое
правило поможет тебе выполнить это задание?»,
«Проверь правильность решения данной задачи с по�
мощью обратной», «Выполни проверку выбранного
варианта решения, сопоставив его с условием (таб�
лицей)». Они ориентируют младшего школьника на
проверку правильности выполнения задания по пра�
вилу, по алгоритму, с помощью таблицы, инструмен�
тов, рисунков и т. д., что позволяет ученику научиться
контролировать свою деятельность по ходу или по
результатам выполнения задания.

Формирование моделирования как универсально�
го учебного действия осуществляется в рамках прак�
тически всех учебных предметов начальной школы.
Моделирование включает в свой состав знаково�сим�
волические действия: замещение, кодирование, де�
кодирование. С их освоения и начинается овладение
моделированием. Кроме того, учащиеся осваивают
систему социально принятых знаков и символов, су�
ществующих в современной культуре и необходимых
как для обучения, так и для социализации.
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий
анализа, сравнения, установления причинно�след�
ственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка, усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы
букв обеспечивают развитие знаково�символических
действий: замещения (например, звука буквой), мо�
делирования (например, состава слова путем состав�
ления схемы) и преобразования модели (видоизме�
нения слова). В учебниках по русскому языку
достаточно часто используется графическая симво�
лика, схемы для проведения различного вида анали�
за слов (выделение гласных, согласных, слогов) и тек�
ста (выделение членов предложения). Формирование
личностных УУД, таких, как самоопределение, влечет
система заданий, нацеленная на децентрацию млад�
шего школьника, ориентирующая его на учет чужой
точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи
сквозным героям, которые в этом нуждаются при ре�
шении трудных задач.

Предмет «Окружающий мир» способствует осо�
знанию личностных УУД, усвоению первоначальных
сведений о сущности и особенностях объектов и явле�
ний, характерных для природной и социальной дей�
ствительности, учит наблюдать, исследовать объекты
и явления окружающего мира. На уроках формируют�
ся умения осуществлять информативный поиск в сло�
варях, справочниках, картах, определителях (в том
числе на электронных носителях), в интернете; про�
являть познавательную инициативу в учебном сотруд�
ничестве (при работе в группе, паре); формируется
способность использовать готовые модели (глобус,
карта, план, план�карта, схемы маршрутов) и их услов�
ные обозначения для поиска необходимой информа�
ции и объяснения социальных и природных явлений.
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Основным механизмом формирования УУД явля�
ются типовые задачи. Типы задач (заданий) соответ�
ствуют личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы, а
виды связаны с показателями (характеристиками)
планируемых результатов.

Так, типу личностных задач соответствуют следую�
щие виды заданий: самоопределение, смыслообразо�
вание, нравственно�этическая ориентация. Например:
вид задач на самоопределение предполагает выпол�
нение заданий, ориентирующих младшего школьника
на учет другой точки зрения, отличной от собственной.

Типу регулятивных задач соответствуют виды за�
даний: целеполагание, планирование, осуществление
учебных действий, прогнозирование, контроль, кор�
рекция, оценка, саморегуляция. Задания, ориентиру�
ющие младшего школьника на проверку правильнос�
ти выполнения задания по правилу, алгоритму, с
помощью таблицы, словаря, рисунка и т. д.

Типу познавательных задач соответствуют виды
заданий: общеучебные, знаково�символические, ин�
формационные, логические. Например, умение при�
менять правило и пользоваться инструкциями и ос�
новными закономерностями. Задания типа: «из всех
слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только
те, которые подтверждают новое правило».

Коммуникативным задачам соответствуют виды
заданий: инициативное сотрудничество, планиро�
вание учебного сотрудничества, взаимодействие,
управление коммуникацией. Например, задания типа:
«Составь задачу, вычисли и запиши ее ответ, сравни
свой ответ с ответом соседа по парте» (работа в паре).

Следовательно, в УМК должны быть типовые за�
дачи, формирующие личностные, регулятивные, по�
знавательные и коммуникативные УУД. Они могут
быть представлены ситуацией�проблемой, ситуаци�
ей�иллюстрацией, ситуацией�оценкой, ситуацией�
тренингом, проектной и учебно�исследовательской
деятельностью. Задачи строятся на предметном со�
держании УМК и носят надпредметный характер. Учи�
теля необходимо научить видеть потенциал каждой
задачи и соотносить ее с формируемыми УУД. Исходя
из этого в Институте развития образования Кировской
области курсовая подготовка учителя по реализации
требований ФГОС строится в рамках системно�дея�
тельностного подхода на материале того УМК, по ко�
торому он работает. Одной из наиболее эффективных
форм курсовой подготовки является методическая
школа. Методическая школа создается в соответствии
с положением «О методической школе». Статус ме�
тодической школы имеют право получить образова�
тельные учреждения:
— внедряющие экспериментальные, научно�методи�

ческие проекты в сфере образования;
— имеющие в своем составе учителей�тьюторов

(учителей, прошедших научно�методическую под�
готовку на базе Института развития образования
Кировской области).

Основной целью методической школы является
создание научно�методических, информационных и
организационных условий для внедрения ФГОС на
территории Кировской области. Состав методической
школы представлен директором (представитель Ин�
ститута развития образования Кировской области),
учителем�тьютором (координатор деятельности) и
слушателями методической школы.

Результатом работы методической школы являют�
ся примерные рабочие программы по каждому пред�
мету. Так как основным документом для учителя явля�
ется рабочая программа, то от того, как она будет
разработана, зависит достижение планируемых ре�
зультатов освоения образовательной программы и
программы формирования УУД. Содержание рабочей
программы должно отражать основные виды учебной
деятельности обучающихся при решении типовых за�
дач. В соответствии с требованиями, в структуре ра�
бочей программы должно быть тематическое плани�
рование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся. Как показывает практика
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введения стандарта, педагогу недостаточно учебно�
тематического планирования. Необходима детальная
проработка содержания каждого урока с планируемы�
ми результатами (личностные, метапредметные, пред�
метные) и типовыми задачами, на основе которых они
формируются (технологическая карта урока).

Технологическая карта урока включает в себя сле�
дующие графы: тема, тип урока, предметные, лично�
стные и метапредметные (регулятивные, познава�
тельные, коммуникативные) результаты, возможные
виды деятельности учащихся (табл. 1).

Предлагаемые технологические карты составля�
ют раздел рабочей программы «Учебно�тематическое
планирование».

4. Преемственные связи программы4. Преемственные связи программы4. Преемственные связи программы4. Преемственные связи программы4. Преемственные связи программы
формирования УУД при переходеформирования УУД при переходеформирования УУД при переходеформирования УУД при переходеформирования УУД при переходе
от дошкольного к начальномуот дошкольного к начальномуот дошкольного к начальномуот дошкольного к начальномуот дошкольного к начальному
общему образованиюобщему образованиюобщему образованиюобщему образованиюобщему образованию

Произошедшие изменения в системе российско�
го образования позволяют по�новому подойти к ре�
шению проблемы дошкольного и начального общего
образования. Принятие ФГОС НОО и ФГТ к структуре
основной общеобразовательной программы дош�
кольного образования является важным моментом
для продвижения проблемы преемственности. Сопо�
ставление ФГОС и ФГТ показывает, что создана нор�
мативная основа для реализации на практике непре�
рывного образования: единые общетеоретические

основания и принципы построения образовательной
работы с детьми, согласованность и преемственность
целей образования, выделение в качестве результа�
тов освоения образовательной программы интегра�
тивных качеств ребенка (табл. 2).

В настоящее время на территории Российской
Федерации отрабатываются различные модели орга�
низации предшкольного образования. Цель пред�
школьной подготовки — обеспечение равных старто�
вых возможностей для детей старшего дошкольного
возраста. Новой составляющей содержания дошколь�
ного образования становится понятие «интегратив�
ные качества», которые рассматриваются нами как
предпосылки формирования УУД (табл. 3).

Из таблицы видно, что предшкольная подготовка
должна в полной мере (с точки зрения планируемых
результатов) обеспечивать предпосылки формирова�
ния УУД на ступени дошкольного образования.

5. Система оценки освоения5. Система оценки освоения5. Система оценки освоения5. Система оценки освоения5. Система оценки освоения
образовательной программыобразовательной программыобразовательной программыобразовательной программыобразовательной программы

Оценка достижения планируемых результатов ос�
воения образовательной программы представлена в
каждом учебном предмете и включает в себя: зада�
ния на контроль и оценку процесса и результата дея�
тельности, задания повышенной сложности в учебни�
ках и тетрадях для самостоятельной работы, сборники
самостоятельных и контрольных работ по каждому
предмету и классу, сборник контрольных работ на ос�
нове единого текста.

Критерии оценки

Теоретические
основания

Цели

Основные
принципы

Формы
образовательной
работы

Результаты
освоения
программы

ФГТ

Системно�деятельностный подход

— формирование общей культуры;
— развитие физических, интеллектуальных
и личностных качеств;
— формирование предпосылок учебной
деятельности.

— единство воспитательных, развивающих
и обучающих целей;
— интеграция образовательных областей.

— совместная деятельность детей;
— совместная деятельность взрослого и детей;
— самостоятельная деятельность.

Интегративные качества

ФГОС НОО

Системно�деятельностный подход

— укрепление физического и духовного
здоровья обучающихся;
— формирование основ умения учиться и спо�
собностей к организации своей деятельности;
— развитие личности обучающегося на основе
формирования УУД.

— единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей;
— учет индивидуальных, возрастных, психоло�
гических, физиологических особенностей
обучающихся, видов деятельности и форм
общения для определения целей образования.

— совместная деятельность детей;
— совместная деятельность взрослого и детей;
— самостоятельная деятельность.

Личностные, метапредметные, предметные

Табл. 2. Сопоставительный анализ ФГТ и ФГОС НОО
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УУД

ЛИЧНОСТНЫЕ

Самоопределение

Смыслообразование

Нравственно�
этическая
ориентация

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Инициативное
сотрудничество

Планирование
учебного
сотрудничества

Взаимодействие

Управление
коммуникацией

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

Осуществление
учебных действий

Планирование

Контроль и
самоконтроль

Коррекция

Оценка

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

Общеучебные

Знаково�
символические

Информационные

Интегративные качества ребенка
(предпосылки формирования
универсальных учебных действий)

Физически развитый, овладевший основными
культурно�гигиеническими навыками.
Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе.

Любознательный, активный.
Способный решать интеллектуальные и личност�
ные задачи (проблемы), адекватные возрасту.

Эмоционально отзывчивый.
Соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения.

Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

Способный управлять своим поведением и
планировать действия на основе первичных
ценностных представлений.
Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности — умением работать по
правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.

Овладевший необходимыми
умениями и навыками.
Любознательный, активный.
Способный решать интеллектуальный и личност�
ные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
Овладевший универсальными предпосылками
учебной деятельности — умением работать по
правилу и по образцу, слушать взрослого и
выполнять его инструкции.

Значение УУД для обучения
в 1�м классе

Формирование адекватной мотивации
дальнейшей учебной деятельности.
Ребенок самостоятельно выполняет
доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает правила
здорового образа жизни.
Интересуется новым, неизвестным
в окружающем мире.
Откликается на эмоции близких людей
и друзей. Сопереживает персонажам
сказок, рассказов. Эмоционально
реагирует на окружающий его мир.

Адекватно использует вербальные и
невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и
конструктивными способами
взаимодействия с детьми и взрослыми.
Речь как основа творческой учебно�
познавательной деятельности в
условиях коллективной деятельности.

Произвольность в поведении — основа
учебно�познавательной деятельности
(умение ребенка слушать и слышать,
строить свою деятельность
в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами).
Способность планировать
свои действия для достижения
конкретной цели.

Устная речь как основа для дальнейше�
го развития устной речи и освоения
детьми письменной формы речи.
Основы словесно�логического
мышления.
Первоначальные умения написания
элементов букв, цифр — основа даль�
нейшего обучения письменной речи.
Способность самостоятельно приме�
нять усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач
(проблем), поставленных как взрослым,
так и им самим; способность
преобразовывать способы решения
задач (проблем).

Табл. 3. Планируемые результаты освоения детьми старшего дошкольного возраста
основной общеобразовательной программы
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Психология обучения

Результаты индивидуальных достижений обучаю�
щихся не подлежат итоговой оценке. К ним относят�
ся: ценностные ориентации обучающегося, индиви�
дуальные и личностные характеристики, в том числе
гуманизм, патриотизм, толерантность и др. Обобщен�
ная оценка личностных результатов учебной деятель�
ности обучающихся может осуществляться в ходе раз�
личных мониторинговых исследований.

Итоговая оценка выпускника начальной школы
формируется на основе результатов внутришкольно�
го мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, в том числе за комплексные работы на
межпредметной основе, оценок за выполнение ито�
говых работ по всем учебным предметам, оценки за
выполнение и защиту проекта.

В Институте развития образования Кировской об�
ласти разработаны показатели оценки результатив�
ности работы учителя по достижению планируемых
результатов, обозначенных в стандарте (табл. 4).

Данная система оценки позволяет оценить каче�
ство работы учителя, выявить проблемные моменты

и вовремя внести коррективы в работу по фор�
мированию результатов, заявленных в стан�
дарте, а Институту развития образования —
скорректировать работу по повышения ква�
лификации педагога по теме «Федераль�
ный государственный образовательный
стандарт начального общего образова�
ния: содержание и механизмы реализа�
ции в учебно�методических комплектах».

ЛИТЕРАТУРА:ЛИТЕРАТУРА:ЛИТЕРАТУРА:ЛИТЕРАТУРА:ЛИТЕРАТУРА:

1. Асмолов А.Г. Системно�деятельностный под�
ход к разработке стандартов нового поколе�
ния // Педагогика. — 2009. — №4. — С. 18.

2. Управление введением стандартов второго
поколения в образовательном учреждении / Под
общ. ред. Р.Г. Чураковой. — М.: Академкнига, Учеб�
ник, 2012.

Показатели

Осознанные,

прочные и

действенные

знания

по предмету

Надпредметные

умения

Умение

делового

сотрудничества

Устойчивый интерес

учащихся к предмету

Наличие

дисциплинарных

традиций

Критерии Степень
сформированности

грамотное письмо учащихся 1  2  3

вычислительная культура детей 1  2  3

владение терминологией предмета 1  2  3

умение работать с картой 1  2  3

умение находить решение задач 1  2  3

развернутые ответы детей, умение выделять и использовать
при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя 1  2  3

навыки самоконтроля 1  2  3

умение работать с учебником и на компьютере 1  2  3

умение использовать словари и справочники, лаборат. оборудование 1  2  3

в условиях парной работы 1  2  3

в условиях групповой работы 1  2  3

в условиях коллективной работы 1  2  3

активность детей 1  2  3

желание и умение задавать вопросы и отвечать на них 1  2  3

самостоятельное выполнение задания без помощи учителя 1  2  3

организованное начало и окончание урока 1  2  3

подготовленность рабочих мест и классной доски 1  2  3

внимательное отношение к ответу каждого ученика 1  2  3

отсутствие выкриков с места 1  2  3

Табл. 4. Показатели результативности (критерии оценки) работы учителя
 (1 — низкий, 2 — средний, 3 — высокий уровень сформированности)


