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Пояснительная записка. 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы,  необходимо 
осознавать их значительное положительное влияние: 
на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами; 
на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 
обучающегося; 

на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 
на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами. 
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования. 

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. 

 
Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как 

наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 
При создании образовательной организацией программы формирования УУД учитывается 

характеристика, которая даётся им во ФГОС НОО. 
 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
—методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране)в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 
опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
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—работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 
(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видео форматах (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 группопераций: 

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. 

 
В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 
что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 
участие которых обеспечивает её успешность: 
1)знание и применение коммуникативных форм взаимодействия  (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2)волевые регулятивные умения(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 
других в результат общего труда и др.). 

 
Согласно теории развивающего обучения (Л.С.Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 
развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования 
психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 
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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 встановление 
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 
методические позиции: 

1.Педагогический работник 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. К примеру, метод измерения часто применяется к 
математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 
чтение—прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. Таким   образом, на первом этапе формирования 
УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 
универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 
другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 
учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 
характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования его 
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 
конкретное содержание  .Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», 
«контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного со- держания) как свойство учебного 
действия сформировалась. 

2.Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая,   в том числе с использованием информационного 
ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 
учителя отказаться 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. 

Например, 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. Если эта работа 
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проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность 
учебного действия формируется успешно и быстро. 

3.Педагогический работник 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. При этом изменяется и 
процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 

 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 
деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 
предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 
автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 
методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как   показывают   психолого-педагогические   исследования, а также опыт 
педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной 
деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в 
типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 
педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то 
или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение 
их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 
объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 
деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) 
— выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 
предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 
сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные(существенные) свойства; 
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 
можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств  объектов 
,которые  подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 
этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 
рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 
выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 
признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого 
предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного суще- ственного признака 
всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений)гораздо большее их количество, нежели в 
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон- ном 
формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

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. 
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Модуль «Обучение грамоте» помогает практически подготовить детей к обучению 
чтению, письму и совершенствовать их устную речь. Модуль рассчитан на 24часа. 

Содержание модуля направлено на общее развитие ребенка, посредством которого 
создается прочная основа для успешного изучения русского языка.  

Содержание ориентировано на решение следующих задач:  
- создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка  

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания 
предпосылок положительной мотивации учения в школе;  

- практическая подготовка детей к обучению чтению и письму;  
- формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном 

уровне навыков связной устной речи детей.  
Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже 

существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке детей к 
обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к обучению 
письму.  

Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются:  
- расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей;  
- формирование грамматического строя речи ребенка;  
- совершенствование навыков устной связной речи, монологической и диалогической 

(ответы на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и 
иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 
составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.); 

 - создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, животных, 
предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе 
нравится? Расскажи свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? И т. 
д.); повествования (различные виды пересказа, рассказа).  

Наряду с развитием монологической и диалогической речи особое внимание 
обращается на технику речи, в связи с чем в занятие включаются элементы дыхательной 
гимнастики, артикуляционные упражнения, речевые разминки, помогающие развитию устной 
речи, усвоению норм литературного языка. 

Звукопроизношение: речевая гимнастика (упражнения для дыхания, губ, языка); 
произношение звуков русского алфавита, произношение и сравнение звуков, тренировочные 
упражнения по произношению звуков, закрепление и автоматизация звука. 

Сферы общения: бытовая (повседневная); искусство слова; деловая. 
Обучать правильному литературному произношению, орфоэпическим нормам 

литературного языка. Совершенствовать звуковую культуру речи: умение различать на слух и 
в произношении все звуки родного языка. Совершенствовать фонематический слух: учить 
детей называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять в 
дифференциации звуков на слух. Укреплять и развивать артикуляцию: обучать детей четкому 
произношению слов и фраз; формировать умение менять силу, высоту голоса (голос, сила, 
мелодия, интонация, темп речи, паузы), обучать правильному использованию интонационных 
средств. Знакомить с правильным произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; 
различать гласные и согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных 
букв; узнавать гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в 
середине слова; сопоставлять слова по звуковой структуре. 

Подготовка к обучению письму: готовить пишущую руку к письму с помощью 
обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления узоров по 
аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики для пальцев; 
знакомить с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с положением листа, 
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карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в 
рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; знакомить с 
контуром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией печатных букв и их 
звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из элементов букв различной 
конфигурации. 

Планируемые результаты  
Ребенок научится и получит возможность научится: 
- ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 
- знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 
- знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 
- осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, 

быстро медленно, весело — грустно и т. д.; 
-  артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая  
дикция способствуют эффективному общению; 
- оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 
- обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 
- использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 
- следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на 

собеседника, не перебивать говорящего, использовать мимику и жесты, не мешающие, а 
помогающие собеседнику понять сказанное и т. д.; 

- сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 
- соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 
- правильно произносить все звуки; 
- отчетливо и ясно произносить слова; 
- выделять из слов звуки; 
- находить слова с определенным звуком; 
- определять место звука в слове; 
- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
- составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 
- составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 
- пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 
- соблюдать элементарные гигиенические правила; 
- ориентироваться на странице тетради. 
Дошкольники должны знать:  
- отличие буквы от звука;  
- конфигурацию печатных букв.  
Дошкольники должны уметь:  
- ориентироваться на странице тетради; 
- Перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо, справа налево; 
- печатать буквы. 
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Тематическое планирование модуля «Обучение грамоте» 

 
№ 
п\п 

Дата Тема занятий 

1 07.10. Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков. Для чего мы говорим. 
Прямые и наклонные линии (палочки), полуовалы, овалы. 
Нахождение предложенных форм в нарисованных предметах. 

2 14.10. Описание картинки. Слово. Предложение. Прямые и наклонные линии 
(палочки), полуовалы, овалы. Нахождение предложенных форм в 
нарисованных предметах. 

3 21.10. Текст. Игры «Опиши предмет», «Кто больше назовет слов на темы 
«Семья», «Дом». Прямые и наклонные линии (палочки), полуовалы, 
овалы. Нахождение предложенных форм в нарисованных предметах. 

4 28.10. Гласные буквы и звуки. Нахождение их в тексте. Игра «Кто 
наблюдательнее». Прямые и наклонные линии (палочки), полуовалы, 
овалы. Нахождение предложенных форм в нарисованных предметах. 

5 04.11. Согласные звуки и буквы. Противоположные по значению слова. Игра 
«День-ночь» Прямые и наклонные линии (палочки), полуовалы, 
овалы. 

6 11.11. Страна «Алфавит». В мире волшебных слов. Игра «Идем в гости». 
Буква А (большая и маленькая). Работа в рабочей строке. 

7 18.11 Дорога к письменности. Древние письмена. Буква О (большая и 
маленькая). Работа в рабочей строке 

8 25.11. В стране говорящих скал. .Игра «Составь слово» Буква У (большая и 
маленькая). Работа в рабочей строке. 

9 02.12. К тайнам звуков и букв. Особые обязанности звуков. Буква И 
(большая и маленькая). Работа в рабочей строке. 

10 09.12. Временные категории: «раньше», «позже», «потом».. Буква Э 
(большая и маленькая). Работа в рабочей строке. 

11 16.12. Игра «Разложи по порядку» Буква Ы (большая и маленькая). Работа в 
рабочей строке. 

12 23.12. Твердые и мягкие согласные. Буква Н (большая и маленькая). Работа в 
рабочей строке. 

13 13.01. В стране слов и слогов. Господин Слогораздел. Буква Р (большая и 
маленькая). Работа в рабочей строке. 

14 20.01. Игра «Раздели слово на части» Буква Л (большая и маленькая). Работа 
в рабочей строке. 

15 27.01. Ударение. Обозначение ударения. Игра: «Молоточки». Буква М 
(большая и маленькая). Работа в рабочей строке. 

16 03.02. Разучивание скороговорок, чистоговорок Звонкие и глухие согласные. 
Буквы Б-П. Составление и написание слогов. 

17 10.02. Чудеса в стране слов. Времена года. Игра «Когда это бывает?» Буквы 
Б-П. Составление и написание слогов. 

18 17.02. Звуки и буквы. Игра «Составь слово» Буквы Д-Т. Составление и 
написание слогов. 

19 24.02. В стране зеркал. Буква и её отражение. Буквы Д-Т. Составление и 
написание слогов. 

20 02.03. Игра «Электронная муха» Буквы Г-К. Составление и написание 
слогов. 

21 09.03. Звуковые схемы. Родственные слова. Игра «Доскажи словечко». 
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Буквы Г-К. Составление и написание слогов. 
22 16.03. Проговаривание скороговорок, чистоговорок. Буквы В-Ф. 

Составление и написание слогов. 
23 23.03. Анализ слов. Составление рассказов по сюжетной картинке. Буквы З-

С. Составление и написание слогов. 
24 30.03 Построение звуковых моделей слов. Развитие речи детей. Праздник 

звуков. Буквы ж-ш. Составление и написание слогов. 
 
Литература: 
1. Н. А. Федосова. «От слова к букве». Учебное пособие для подготовки детей к 

школе.  
2. В двух частях. Часть 2 - М.: Просвещение, 2015.  
3. Н. А. Федосова. Программа «Преемственность Программа по подготовке к 

школе детей 5-7 лет». - М. : Просвещение, 2015.  
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