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 «…чтобы улучшить результаты образования в части развития способностей и 

умений учащихся как субъектов познания, нет необходимости вводить в 

учебную программу какой-то новый предмет или как-то радикально изменять 

содержание существующих учебных программ. Должен быть изменён способ 

обучения…»       

                                                                                Академик РАО В.С.Лазарев 

Введение   

       

      Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали 

необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. 

             Научиться учить себя – вот та задача, в решении которой школе 

сегодня замены нет. Решение данной задачи становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий , обеспечивающих 

школьникам умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта  

           Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний  от 

учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество — совместная работа 

учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. Обучение 

должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником 

конкретного знания, а деятельность на уроке организована так, что требует от 

него усилия, размышления, поиска.  

 

              1. Деятельность учителя по формированию универсальных 

учебных действий  в начальной школе 

       1.1  Система универсальных учебных действий (УУД) прописана в ФГОС 2 

поколения для начальной школы. В широком значении термин УУД означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

 

Универсальный характер УУД 

 

•    носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного, познавательного 

развития и саморазвития личности;  

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса. 
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Виды УУД

 

Личностные УУД: внутренняя позиция, мотивация, нравственно-

этическая оценка.  

  Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

             Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной деятельности: 

• целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже   известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий.  

    

  Познавательные УУД: общеучебные, логические, постановка и решение 

проблемы. 
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Общеучебные навыки 

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 

целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

• действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование)  

 

Выделение познавательной  цели

Структурирование  знаний

Поиск информации

Выбор способов решения задач

Контроль и оценка процесса

Смысловое чтение

Речевое развитие

Решение проблем

знаково-символические действия

Общеучебные универсальные 
действия

моделирование 
преобразование 

модели

 
Логические навыки 

• сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения 

тождеств / различия, определения общих признаков и составления 

классификации); 

• опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения 

в тот или иной класс); 

• анализ– выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на 

части; 

• синтез– составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

• сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию. 
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формулирование 
проблемы

самостоятельное 
создание способов 
решения проблем

Постановка и решение проблем

 
        Коммуникативные УУД -  обеспечивают возможности сотрудничества: 

• 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; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

•  владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

УУД

5

2

4

3

1

умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли планирование 

учебного 
сотрудничества 
с учителем и 
сверстниками

управление 
поведением 

партнёра

постановка 
вопросов

разрешение 
конфликтов 
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1.2 Заявленные ФГОС результаты обучения согласуются с моделью 

выпускника начальной школы, определяемой как личность с основами 

нравственного поведения и общеучебных навыков, необходимых для 

продолжения образования в основной школе и обеспечивающих «умение 

учиться»; личность, способная к совместной деятельности с учителем и 

одноклассниками. 

Портрет выпускника 
начальной школы

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный  к организации 

собственной деятельности;

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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 Характеристика  результатов формирования УУД в 1-х классах 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. 

Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. 

Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

  

 

   1.3 Успешность развития УУД зависит от способа построения содержания 

учебных предметов. Все учебники УМК "Школа России" для начальной школы 

прошли экспертизу на соответствие требованиям ФГОС НОО. А это значит, что 

и в содержании, и в структуре, и в системе заданий заложены идеи, которые 

позволяют достичь требуемых стандартом результатов. Начиная с 1 класса, 

вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в 

парах, коллективно); формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, 

обведи, раскрась и т. п.); рисунки для выделения объектов и отношений между 

ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование социально 

принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы). 

       Основную задачу авторы учебников видели в разработке 

исследовательских и поисковых учебных задач: проблемных ситуаций, 

альтернативных вопросов, заданий на моделирование и т. п., способствующих 

тому, что ученик становится равноправным участником учебного процесса. 
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Это, безусловно, не означает, что снижается руководящая роль педагога, но она 

скрыта для ученика. Руководство не сводится к предъявлению образца или 

инструкции, которые нужно запомнить и воспроизводить, а предполагает 

организацию совместных размышлений, поиска, наблюдений (за объектом 

природы, языковой единицей, математическим объектом и т. д.) 

самостоятельных построений алгоритмов и т. п. 

                 2. Формирование УУД в контексте учебной деятельности 

2.1 Процесс формирования универсальных учебных действий подобен 

процессу формирования умственных действий.   

Использование теории поэтапного формирования умственных действий, 

разработанной П.Я. Гальпериным, позволяет качественно обучать детей с 

различными каналами восприятия: 

1) Любое умственное действие, которое предстоит освоить ребенку, 

сначала необходимо развернуто, с пояснениями особо значимых моментов 

продемонстрировать, т.е. рассказать и показать. В таком виде информация 

становится доступной для аудиалов и визуалов.  

2) На этом этапе обучающиеся должны выполнить соответствующие 

действия с предметами в материальном плане, к работе подключаются 

кинестетики. 

3) Выполнение действия без непосредственной опоры на внешние 

предметы и их заменители. Перенесение действия в план громкой речи. 

Громкое проговаривание алгоритма будущего умственного действия 

способствует осознанию, а значит, овладению действием.   

4)  Свободное проговаривание действия целиком про себя. На этом этапе 

действие очень быстро приобретает автоматическое течение, становится 

недоступным самонаблюдению. Теперь это уже акт мысли, где процесс - скрыт, 

а сознанию открывается лишь продукт этого процесса. При организации 

контрольной части действия необходимо знать, какой тип контроля должен 

быть обеспечен - пооперационный или по конечному продукту. Внешний 

контроль может производиться самим учеником или другим человеком. 

Эти этапы должны учитываться учителем в процессе формирования всех 

без исключения универсальных учебных действий с учетом специфики 

учебного предмета или вида деятельности.  

      Мой опыт работы в начальной школе показывает, что моделирование 

уроков по формированию УУД – дело непростое, но сегодня – это требование 

времени.    Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу. Поэтому, организацию  учебной 

деятельности учащихся я строю на основе системно - деятельностного подхода. 
Ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности. Именно поэтому использую 
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приёмы и методы, которые формируют умения самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую  информацию, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. 

            Считаю, что активное использование в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий повышает эффективность 

обучения, позволяет содержательно и методически обогатить учебный процесс, 

разнообразить его, несомненно, является одним из условий достижения нового 

качества общего образования, повышает мотивацию учения, стимулирует 

познавательный интерес учащихся, увеличивает эффективность 

самостоятельной работы. Целенаправленно использую: моделирующую 

деятельность, поисковую  деятельность, проблемный диалог, проектную 

деятельность, контрольно-оценочную деятельность. Проблемные ситуации со 

столкновением мнений учащихся (технология проблемного диалога).  

Использую чаще всего при изучении новой темы.   Например, на уроке 

окружающего мира по теме «Кто такие рыбы?», дети высказывают 

предположения: кит – рыба и кит – млекопитающее. После чего спрашиваю: 

«Что вас удивило? Какое противоречие видите? Какой возникает вопрос?», тем 

самым подвожу к проблемному диалогу.         

  2.1 Работу я разделила на этапы:  

 Подготовительный (Стартовая диагностика) 

       Для выявления индивидуальной динамики необходимо знать стартовые 

возможности ребят, поступивших в школу. С этой целью совместно с 

психологом    проводится  диагностика  сформированности  УУД учащихся. В 

таблице отражено значение различных видов универсальных учебных действий 

для успешности обучения школьников и усвоения ими учебного содержания 

различных предметов в начальной школе.                             Приложение № 1 

       Для определения уровня сформированности УУД каждой группы 

использовала различные методики.  Подробное описание можно найти в 

методическом пособии  «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли», пособие для учителя / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с.                         

Результаты диагностики позволили поставить педагогические задачи на 

адаптационный период. 

Теоретический.   

         Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

     Формирование УУД должно проходить в соответствии с программой, целью 

которой является выстраивание процесса обучения не только как процесса 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих основу 

учебной деятельности, но и как процесса развития личности. Результаты 
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усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.   

Диагностика 

Для оценки достижения планируемых результатов использую различные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

❖ стартовые диагностические работы на начало учебного года, конец 

учебного года;                                                          Приложение 3 

❖ диагностика одарённости;                                       Приложение4 

❖ комплексные контрольные работы; 

❖ тематические проверочные работы; 

❖ проекты; 

❖ практические работы; 

❖ творческие работы; 

❖ тестовые работы; 

❖ самоанализ и самооценка. 

    Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для 

чтения тексту. В работах содержатся задания различного уровня сложности. По 

результатам работы и на основе личных наблюдений заполняется 

технологическая карта сформированности УУД (2 раза в год)   

Для проведения работы использую:  

Название: Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс 

Автор: Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 

Издательство: Просвещение  

      В комплект входят четыре варианта итоговой комплексной работы для 

первоклассников и методические рекомендации для учителя.  

В методических рекомендациях для учителя даются общее описание целей, 

структуры, особенностей содержания и формы заданий, указания по 

проведению, оцениванию, интерпретации и использованию результатов и 

формы фиксации результатов.                                                                                                     

          Таблицы метапредметных результатов дают возможность  вовремя 

скорректировать универсальные способы деятельности, которые учащиеся 

применяют, как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.                              Приложение 2   

    Листы учебных достижений дают всю необходимую информацию: как идет 

процесс обучения, каковы затруднения у отдельных детей, достигли учитель и в 
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целом класс поставленных задач, что должно быть откорректировано в 

процессе последующего обучения. Они позволяют осуществлять обратную 

связь с учеником и родителями.  Заполняются в 1-2 классах совместно с 

учителем.При создании данных листов учитывалась программа и требования к 

обязательному минимуму содержания образования.                  Приложение 5   

Практический. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого 

вида указывается в тематическом планировании. 

        Наряду с традиционным вопросом "Чему учить?", возникает вопрос "Как 

учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно 

научиться?" и "Как мне этому научиться?" 

    Каждый урок я планирую, составляю технологическую карту или 

конструктор урока.                                                                   Приложение 6 

 На этапе планирования урока необходимо внимательно изучить, 

какие виды и типы заданий предлагают авторы учебника, разобраться, на 

формирование каких УУД они направлены.           Продуктивные задания – 

главное средство достижения результата образования.    К таким заданиям 

относятся продуктивные (творческие).  Выполняя такие задания, учащиеся не 

найдут готовый ответ в учебнике, а значит  учатся применять знания на 

практике,  проектируют новые способы действий, формируют собственную 

жизненную позицию. 

Традиционные задания     Обновлённые задания 

Перечислите отличия растений от 

животных.  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я 

зеленый – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утенок Кряк?  

Выполни звукобуквенный разбор. 

Прочитай правило.  

Обсуди с другом, как  заполнить схему 

Докажи, что в некоторых словах 

разделительный мягкий необходим. 

Что получится без него. 

Реши задачу Составь план решения задачи и реши её. 

Найди значение выражения Сохраняя знаки арифметических 

действий, переставляй числа так, чтобы 

получать новые равенства.3+4-7= 

№  

урока 

 

Тема 

Планируемые результаты  

Деятельность 

учащихся 

 

Дата Предметные  Метапредметные Личностные 
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Как же конкретно может быть сформировано универсальное учебное 

действие? 

     Важное место в формировании умения учиться занимают регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивающие организацию, регуляцию и 

коррекцию учебной деятельности. Регулятивные УУД обеспечивают 

возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий, оценки успешности усвоения. Рассмотрим подробнее приёмы 

формирования действий целеполагания и планирования.  

       Цель урока связана с его темой, поэтому на первых уроках первого класса 

важно ввести понятие темы урока, дав доступное детям этого возраста 

определение: «У каждого урока есть тема. Тема – это то, о чём мы будем 

говорить на уроке». Первоначально тему урока называет учитель, добиваясь 

понимания темы обучающимися: «Я назову тему нашего урока, а вы скажите, о 

чём мы будем говорить сегодня на уроке». Тема появляется на доске. 

       Тема урока математики «Равенство. Неравенство». О чём будем говорить 

на уроке?». Ответ на последний вопрос обеспечивает понимание цели урока. 

Далее учитель сообщает о том, что тема урока написана в учебнике, предлагает 

найти соответствующую страницу и прочитать или показать тему вверху 

страницы. В дальнейшем обучающиеся научатся определять тему урока, 

рассматривая содержание страницы учебника и читая название темы урока. 

      Целеполагание, как осмысление предложенной цели важно для организации 

учебной деятельности. При этом отметим, что цель урока, которую ставит 

перед собой учитель, и цель урока, сообщаемая детям, созвучны, но не 

одинаковы. Цель урока для учителя – есть проекция образовательного 

результата, и она отличается более развёрнутой формулировкой. Когда дети 

научатся читать, они могут прочитать цель урока, написанную на доске и 

объяснить её своими словами. Не менее важным моментом целеполагания 

наряду с пониманием цели является её принятие, то есть видение актуальности 

цели для конкретной личности. 

     Чтобы цель урока стала принадлежностью каждого, важно ответить на 

вопросы: «Зачем?» и «Где или для чего могут пригодиться полученные 

сведения?» «Ребята, зачем нужно знать новый звук и новую букву?» 

        Перечислю приёмы организации принятия цели: 

• опора на личный жизненный опыт обучающихся; 

• использование занимательного игрового материала; 

• создание проблемной ситуации в процессе целеполагания; 

• выбор цели из предложенных учителем формулировок, обоснование 

выбора цели; 

• моделирование цели урока, введение понятия « учебная задача»; 

• постановка цели в том числе и на длительный период времени с помощью 

карты знаний, маршрута движения. 

      Формирование УУД планирования происходит с введения определения 

понятия «план» – это порядок, последовательность действий; со знакомства с 
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картинным планом сказки, словесным планом произведения, планом 

(алгоритмом, инструкцией) известных детям действий (заправить кровать, 

полить цветы, рассказать сказку). Постепенно обучающиеся научатся 

составлять план своих действий по решению учебной задачи. 

          Для формирования УУД планирования собственной учебной 

деятельности эффективны следующие приёмы:  

• обсуждение готового плана решения учебной задачи; 

• работа с деформированным планом решения учебной задачи;  

• использование плана с недостающими или избыточными пунктами;  

• составление своего плана решения учебной задачи. 

      Для первоклассников, пока ещё не умеющих читать, уместен графический 

план урока из условных обозначений учебника. 

       План урока или его этапы должен быть рабочим: необходимо по ходу урока 

периодически возвращаться к плану, отмечать выполненное, определять цель 

следующего этапа и дальнейшие действия, контролировать ход решения 

учебной задачи, корректировать и оценивать свои действия. 

       Работа по планированию своих действий способствует развитию 

осознанности выполняемой деятельности, контроля за достижением цели, 

оценивания, выявления причин ошибок и их коррекции. 

        Не менее важные компоненты учебной деятельности – контроль и 

оценка. Под контролем следует понимать, прежде всего, контроль за 

правильностью и полнотой выполнения операций, входящих в состав действий.  

       Основная цель 1-го класса в части формирования контрольно-оценочной 

деятельности – научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным 

образцом (не обязательно, чтобы образец был правильным: в качестве образца 

может выступить чужое действие, независимо от его правильности).   Дети 

должны научиться обнаруживать совпадение, сходство, различие. Научиться 

договариваться о выборе образца для сопоставления. Постепенно переходить от 

очень детального поэлементного сопоставления к менее детальному.  

     Что касается действия оценки, то она напрямую связана с действием 

контроля. Основная функция содержательной оценки в этом случае 

заключается в том, чтобы определить, с одной стороны, степень освоения 

учащимися заданного способа действия, с другой стороны, продвижение 

учащихся относительно уже освоенного уровня способа действия. 

      Самооценка начинается там, где ребенок сам участвует в производстве 

оценки — в выработке ее критериев, в применении этих критериев к разным 

конкретным ситуациям. Да, критерии и способы оценивания дети получают от 

взрослых. Но если ребенок не допущен к производству оценочных критериев, к 

их деликатной подстройке к каждой конкретной ситуации, то он 

несамостоятелен в оценке. Сотрудничество с учителем в выборе критериев 

оценки направлено, прежде всего, на развитие у школьников способностей и 

умений самооцениванию,  как важнейшей составляющей самообучения. 

       Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности 

являются: 
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• постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не 

учитель оценивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого 

начала обучения перед ребенком ставят как особую задачу оценку результатов 

своей деятельности; 

• предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их 

результаты; способы учебного взаимодействия; собственные возможности 

осуществления деятельности; 

• организация объективации для ребенка изменений в учебной 

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

• формирование у ученика установки на улучшение результатов своей 

деятельности. Оценка становится необходимой, для того чтобы разобраться и 

понять, что именно и каким образом следует совершенствовать; 

• формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии   дифференцированной 

оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 

неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 

успешное выполнение учебной задачи; 

• организация учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного 

на взаимном уважении, принятии, доверии, эмпатии и признании 

индивидуальности каждого ребенка. 

      Перечисленные условия организации действия оценки должны быть 

конкретизированы для различных учебных предметов. В начале освоения 

нового учебного содержания критерии оценки должны быть представлены в 

развернутом и максимально дифференцированном виде, а по мере усвоения 

обобщены. 

      С действием контроля и самооценки ученики встречаются буквально с 

первых уроков. Сначала им предлагается определить, с каким настроением они 

заканчивают урок, день. Для этого они должны выбрать рисунок с 

соответствующим настроением на лице и постараться найти причину, 

вызвавшую такое настроение. 

     Оценочная самостоятельность – самостоятельное установление качества 

своей работы, ее оценивание без посторонних влияний или чужой помощи, на 

основе собственных знаний и умений. 

      Формирование оценочной самостоятельности в 1 классе начинается в 

период обучения грамоте с работы с эталонами, под которыми понимается 

точный образец установленной единицы измерения. 

     Работу с эталонами можно проводить на минутках чистописания (русского 

языка и математики), где образцы (эталоны) написания букв, соединения букв и 

цифры. 

Пример урока обучения грамоте по теме «Заглавная буква Р». 

       После объяснения, показа учителем и практической тренировки учащимся 

дается задание: «Пропишите заглавную букву Р, соблюдая параметры эталона 

(наклон, высота, ширина)». Ученики должны соблюдать уже несколько 
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критериев, входящих в эталон, т.е. работа, проводится на достаточно высоком 

уровне трудности. Первоначальная работа с эталонами основывается на 

отработке одного критерия, когда проходит работа с элементами букв. 

       После того, как ученики самостоятельно прописали строку, учитель дает 

задание: «Подчеркнуть буквы (элементы), которые совпадают с эталоном по 

одному или нескольким критериям, и вынести количество подчеркнутых букв 

(элементов) на поля». Во время проверки учитель выполняет аналогичную 

работу, т.е. подчеркивает буквы (элементы) соответствующие эталону, 

исправляет ошибки учащегося и выносит на поля свое число верно написанных 

букв (элементов). 

      Работа с эталонами - это основа содержательной оценки учащегося. 

Приучив учащихся работать с эталонами такого вида, они будут готовы 

выработать собственные эталоны, которые помогут осуществить объективное 

оценивание своей работы. 

     Примером дифференцированных критериев оценки по предмету «Обучение 

грамоте и письму» в начальной школе могут служить: сохранение высоты букв 

и их элементов, сохранение ширины букв и их элементов, соблюдение наклона, 

соблюдение расстояний между словами, аккуратность выполнения 

работы, соответствие внесения исправлений принятым нормам. 

     На данном этапе работы можно использовать «волшебные линеечки», на 

которых ребёнок сам оценивает свою работу. После решения любой учебной 

задачи я предлагаю ученику на полях начертить шкалу и оценить себя по тем 

или иным критериям с помощью специального значка «х» (крестика), по 

определённым критериям: (А – аккуратность, П – правильность, С – старание, Т 

– трудность). После проверки такую же работу проделывает и сам учитель. 

Если он согласен с мнением ученика, то он обводит крестик в красный кружок. 

Если, не согласен, ставит на шкале свою отметку выше или ниже. Затем в 

беседе с учащимся выясняются причины расхождения оценок. 

       При выполнении индивидуальных заданий дети выполняют шкалирование. 

Прочитав задание, ребята анализируют его и чертят на полях в тетрадях 

отрезки, соответствующие количеству заданий. Выполняя поэтапно задания, 

они крестиком отмечают выполненные. Здесь сразу формируются несколько 

УУД: планирование, самооценка, самоконтроль – регулятивные; использование 

знаково-символических средств, осуществление анализа задания - 

познавательные. Важно, чтобы учитель, проверяя работу, показал своё 

отношение к шкалированию ученика: можно обвести кружком крестик в 

правильном задании и зачеркнуть в неправильном, или придумать другие 

знаки, договорившись об этом с классом.  

      Этап самоконтроля и самооценки завершает не только решение каждой 

учебной задачи, которых на уроке может быть несколько, но и прохождение 

всей темы. 

      Несоответствие оценки ученика и оценки учителя – повод для рефлексии, 

которая влечет за собой вывод, какое умение требует доработки. Не секрет, что 

многие первоклассники, настроенные на хорошие результаты, имеют высокую 
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самооценку и завышают свои учебные достижения. В этом случае можно 

использовать работу в парах двумя способами: 

1-ый способ оценивания: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика 

сразу же после выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою 

оценку, указывает на недочеты. 

2-ой способ оценивания: ученик сначала оценивает себя, затем идет обмен 

тетрадями и оценивание в паре. 

        Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. Несовпадение 

оценок фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок. 

        Проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки 

учащихся.Самооценка отражает степень развития у ребенка чувства 

самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения ко 

всему тому, что входит в сферу его Я. Поэтому низкая самооценка 

предполагает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей 

личности.  

      Особое внимание нужно уделять прогностической оценке. Для этого можно 

использовать знаки: «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» - сомневаюсь. Обычно 

после объяснения и закрепления нового материала учитель спрашивает у детей, 

все ли было понятно на уроке? 

      Дети еще не способны адекватно оценивать себя, поэтому на первых этапах 

данной работы утверждают, что все поняли. Своеобразным тестом для данного 

утверждения как раз и является прогностическая оценка. Ученикам дается 

небольшое по объему задание на только что изученную тему. 

     После того, как школьники познакомились с работой, им предлагается 

оценить свои возможности в ее выполнении: поставить на полях тетради знак 

«+», «-», или «?», который отражает прогностическую оценку ученика. 

      Далее работа выполняется, проверяется и сравнивается с образцом. Если 

ребенок оценил себя знаком «+», и действительно не допустил ошибок, он 

обводит его кружком, у него оценка адекватная, он правильно оценил свою 

готовность к решению новой учебной задачи. Если результат работы не 

соответствует выбранной оценке, то значок обводится треугольником. 

              При оценке учебных умений ученики могут использовать лесенку 

успеха: если есть успехи, то добавляется ступенька вверх, на которой ребенок 

рисует радостное лицо. Если продвижения нет, то лицо должно быть грустным. 

Я буду здесь!  

     Так первоклассник делает первые шаги по самооценке, которая 

впоследствии будет совершенствоваться. Не беда, если сначала ученики ставят 

себя на самую высокую ступеньку. Это связано с их возрастными 

психологическими особенностями и непониманием смысла работы. Довольно 

быстро дети научатся и с удовольствием станут выполнять эту работу 

адекватно. 

     К концу первого года обучения уже третья часть учащихся, выполнив 

задание, пытается оценивать свою работу, не дожидаясь напоминания педагога, 

и эта оценка часто совпадает с учительской. 
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    Оценка по уровням: Сомневаюсь. Умею. Могу научить. 

    Для развития самоконтроля и самооценки учитель регулярно должен 

задавать вопросы:  

- Что ты узнал на уроке? 

- Чему научился? 

- За что себя можешь похвалить? 

- Над чем еще надо поработать? 

- Какие задания тебе понравились? 

- Какие задания оказались трудными? 

- Достиг ли ты поставленную в начале урока цель? 

    Чтобы научить самооценке на начальном этапе, после ответа ученика 

учитель должен спрашивать его:  

- Что нужно было сделать в этом задании? 

-Какая была цель, что нужно было получить? 

-Удалось ли получить результат? 

-Найдено решение, ответ? 

-Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой? в 

чем?)?  

-Справился полностью самостоятельно или с небольшой помощью? (кто 

помогал? в чем?)? 

-Как ты оцениваешь свою работу? 

      Далее предлагается другим школьникам оценить ответ одноклассника, и 

только после этого может оценить выполнение задания сам. На эту подробную 

работу отводится примерно две недели. Далее ученики уже вполне 

самостоятельно могут оценить себя и своего товарища ,контролируют свою 

работу на рабочих листах, используя условные знаки. В конце урока с 

помощью их могут оценить уровень своих знаний и умений по теме урока.  

 «V» - ответил по просьбе учителя, но ответ неправильный  

 «W» - ответил по просьбе учителя, ответ правильный  

 «+ » - ответил по своей инициативе, но ответ неправильный  

 «!» - ответил по своей инициативе, ответ правильный  

 «0» - не ответил  

       Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует 

формированию умения анализировать деятельности на уроке (свою, 

одноклассника, класса). Учитель в системе обучает детей оценивать свою 

готовность обнаруживать незнания, находить причины затруднений, 

определять результат своей деятельности 

1.В конце урока учащиеся отвечают на вопросы (тема урока, виды 

деятельности определяют содержание вопросов), после чего отмечают в листах 

обратной связи цветным кружком мнение о своей работе на уроке :Зелёный 

цвет – «На уроке мне было всё понятно. Я со всеми заданиями справился 

самостоятельно». Жёлтый цвет – «На уроке мне почти всё было понятно. Не всё 
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получалось сразу, но я всё равно справился с заданиями». Красный цвет – 

«Помогите! Мне многое непонятно! Мне требуется помощь!». Листы обратной 

связи видят и родители. Они, получая консультацию у учителя, могут также 

вовремя оказать своему ребёнку помощь и поддержку. 

2. Самочувствие. 

Также в листах обратной связи учащиеся одним из смайликов отмечают 

своё самочувствие до и после уроков.  

          3. Активность на уроке. 

      Одним из приёмов, позволяющих учащимся оценить уровень активности на 

уроке (своей, одноклассника, класса), называется «ладошка» (чем выше 

активность на уроке, тем выше положение карандаша). Уровни активности - 

высокий, средний, низкий. 

      Рассмотренные приёмы формирования регулятивных УУД позволяют 

вовлечь первоклассников в процесс формирования умения учиться. 

        Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

      Это работа в парах или группах временного и постоянного состава. Данный 

вид организации работы имеет большое значение на уроке:  

• возрастает объём и глубина понимания усваиваемого материала;  

• на формирование знаний, умений и навыков тратится меньше  

 времени, чем при фронтальной работе;  

• возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность  

 учащихся;  

• возрастает сплочённость класса;  

• ученик более точно оценивает свои возможности;  

• дети приобретают навыки, необходимые для жизни в обществе: 

ответственность, такт и так далее;  

• формируется умение решать конфликтные ситуации, умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение работать в 

группе.  

    Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие 

и тревожные дети преодолевают страх.  

 Для данных видов работы ребята выработали свои правила:  

 1. Вы свободно обмениваетесь мнениями. Вы имеете право на ошибку. Не 

критикуйте, а предлагайте.  

 2. Вы уважаете мнение каждого участника.  

 3. Шум может быть только рабочим.  
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    Роли в группах распределены и время от времени происходит их смена для 

того, чтобы каждый мог попробовать свои силы. Обязанности каждого члена 

группы составлены ребятами (вернее, выбраны из разных вариантов, которые 

были ими предложены):  

• координатор - обеспечивает равное участие в работе членов группы, 

планирует этапы работы;  

• инструктор - оказывает помощь;  

• идеолог – направляет работу в соответствии с задачей (Не отвлекаемся, 

мы ушли от темы и др.);  

• секретарь - записывает идеи, ответы;  

• заводила - отмечает групповые свершения (Молодцы, дадим возможность 

ответить Пете и др.);  

• бодрила - воодушевляет членов группы (Мы продвинулись вперёд, 

интересная идея и прочее).  

         Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их 

с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать 

свою жизненную позицию в отношении мира.  

         На уроках чтения часто провожу по следам прочитанного эстафету 

читательского творчества. Учащиеся имеют карточки с клише для выражения 

своего отношения к произведению.  

 Я почувствовал (а) …  

 Я увидел (а) …  

 Я улыбнулся (ась) …  

 Я вспомнил (а) …  

 Мне стало грустно …  

 Я бы продолжил (а) написанное так …  

 Если бы я оказался (ась) в подобной ситуации, я бы действовал (а) так …  

 Это произведение напомнило мне случай из моей жизни …  

 Будущее героев я представляю …  

 Произведение вызвало у меня чувства…  

 Познавательные УУД включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания.  

      Современный школьник должен уметь ориентироваться в потоке учебной 

информации, перерабатывать и усваивать её, осмысливать тексты; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности; ставить и формулировать 

проблемы.  

       Задания, которые позволяют учащимся овладевать логическими 

действиями, я использую практически на каждом уроке. На уроках математики 

использую схемы-опоры для решения различных видов задач. Такие схемы 
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хорошо использовать при составлении краткой записи. В зависимости от 

условия задачи она видоизменяется самим учеником. Использование данных 

схем приносит результаты. На уроках русского языка широко использую 

различные символы, схемы, таблицы, алгоритмы.  

       Например, при работе над проектом «Что такое здоровый образ жизни?», 

ребятам предложены фотографии здорового и больного мальчиков, рядом с 

которыми лежит пустая пачка сигарет и задан вопрос: «Кому принадлежала 

пачка?». Дети отвечают, аргументируя выбор, и делают вывод о вреде курения.   

     Формирование УУД в конкретных предметных областях 

УУД Русский язык Литературное 

чтение 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 
  ценностно-

смысловая 

сфера; 

самоопределение 

и самосознание; 

нравственно 

эстетическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

эстетическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, 

планирование, 

прогнозир-ие, 

контроль, 

оценка, 

саморегуляция 

умение строить 

план 
целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, оценка, 

саморегуляция 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

оценка, 

саморегуляция 
познавательные 

общеучебные 
моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 
анализ, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

знаково-

символические, 

планирование, 

систематизация 

структурирова-ние, 

моделирование 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 
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коммуникатив- 

ные 

планирование 

учебного 

сотрудничества 

постановка 

вопросов, 

разрешение 

конфликтов, 

управление 

поведением 

партнёра, 

умение 

выражать свои 

мысли 

использование 

средств языка и 

речи для 

получения 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге 

использование 

средств языка и 

речи для получения 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

постановка 

вопросов, 

разрешение 

конфликтов, 

управление 

поведением 

партнёра, умение 

выражать свои 

мысли 

                      Заключение 

         Я описала только небольшую часть приёмов и методов работы по 

формированию УУД. Если описанный вид работы относится, например, к 

группе регулятивных, это не значит, что другие виды УУД здесь не 

формируются. Хочу ещё раз подчеркнуть, что они тесно взаимосвязаны и 

формирование их происходит на протяжении всего урока.  

     Новый стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, 

предоставляет почву для новых идей и новых творческих находок.  

    Я считаю, что универсальные учебные действия – это фундамент для 

формирования ключевых компетенций обучающихся. Важно то, что дети могут 

почувствовать себя равноправными участниками образовательного процесса. 

Они сами себя стараются научить, самостоятельно добывая знания, учат 

других. И, в то же время, им важно знать, что в случае затруднения учитель 

может им помочь, направить их действия. Главным на уроке становится 

сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками, 

повышается работоспособность и мотивация к учению. Работать в этом 

направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до выпуска его из 

начальной школы, а затем в средних и старших классах.  

     

 "Если ученик в школе не научился сам творить, то в жизни он будет только 

подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись 

копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений"  

Л.Н. Толстой 
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