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Ф ормирование у учащ ихся регулятивного  
действия планирования на уроках  
русского язы ка
В статье анализируются возможности формирования регулятивного учебного действия планирования у школь
ников на уроках русского языка в процессе работы над лингвистическими понятиями, формированием орфогра
фического навыка, развитием речи. Авторы считают, что формирование действия планирования тесно связано 
с развитием внутреннего плана действий у младших школьников. В статье поэтапно рассмотрена работа над 
формированием регулятивных учебных действий, показаны приемы овладения действием планирования при 
составлении и применении инструкции. Использование орфографического и орфоэпического чтения будет раз
вивать у младших школьников произвольное внимание, орфографическую зоркость, различные виды памяти. 
Опора на коммуникативно-деятельностный подход позволяет выделить нестандартный прием для начальной 
школы — грамматическое моделирование, где эффективно применяется такой вид графического организатора, 
как динамическая модель предложения, включающая в себя набор специально оформленных карточек, на осно
ве которых учащиеся осваивают алгоритм конструирования и переконструирования предложений. Анализ раз
личных подходов к конструированию предложений позволил создать самостоятельный вариант динамической 
модели, основой которой является технологический план конструирования предложений. Определены возмож
ности различных видов упражнений, в том числе авторских, и варианты их использования в педагогической 
деятельности.

Ключевые слова: регулятивные универсальные учебные действия, действие планирования, младшие школьни
ки, уроки русского языка, виды заданий.
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Form ation of S tudents ’ R egulatory Action  
Planning the  Lessons of the Russian Language
The article analyzes the possibility o f the formation o f the regulatory educational action o f planning in schoolchildren 
at the lessons o f the Russian language in the process o f working on linguistic concepts, the formation o f spelling
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skills, the development o f speech. The authors believe that the formation o f the planning action is closely related to 
the development o f the internal plan o f action in primary school children. In the article the work on the formation of 
regulatory training actions is considered in stages, the methods o f mastering the action o f planning in the preparation 
and application o f instructions (graphic dictation, "bird Flight', tempo dictation) are shown. The use o f spelling and 
orthoepic reading w ill develop in younger students arbitrary attention, spelling vigilance, different types o f memory. 
Reliance on the communicative-activity approach allows us to h ighlight a non — standard method for primary school- 
grammatical modeling, which effectively uses this type o f graphic organizer as a dynamic model o f the proposal, 
which includes a set o f specially designed cards, on the basis o f which students learn the algorithm  o f designing and 
redesigning proposals. The analysis o f different approaches to the design o f proposals allowed to create an independent 
version o f the dynamic model, the basis o f which is a technological plan for the design o f proposals. The possibilities of 
different types o f exercises, including copyright, and options for their use in teaching.

Keywords: regulatory universal educational actions, planning action, Junior schoolchildren, Russian lessons, types of 
tasks.
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Д
остижение планируемых образователь
ных результатов в начальной школе 
предполагает формирование у младших 
школьников универсальных учебных дей
ствий, в том числе регулятивных [1; 12], что 
может быть достигнуто средствами различных предме

тов [2; 4; 9; 11; 14].
Уроки русского языка, задачами которых, в частно

сти, является формирование у младших школьников 
лингвистических понятий, орфографического навыка, 
развитие их речи [15], содержат множество возмож
ностей и для формирования регулятивных УУД. В наи
большей степени для данных уроков сегодня разрабо
таны технологии развития таких регулятивных УУД, как 
контроль и оценка [1; 3; 6; 8; 12 и др.]. Анализ современ
ных учебников русского языка позволяет утверждать, 
что в них имеются задания, связанные с формировани
ем действия планирования, но в основном они направ
лены на действие по готовому алгоритму и памяткам. 
Такое положение определило приоритеты, расстав
ленные в нашей статье.

Формирование действия планирования тесно свя
зано с развитием внутреннего плана действий [5] и 
предполагает освоение учащимися нескольких основ
ных операций, в число которых входят следующие: 

Л  следование инструкции; действие по готовому алго- 
^  ритму; составление плана и определение учащимся 

последовательности собственных действий при ре- 
р  шении той или иной учебной задачи с выделением от
>* дельных «шагов».

Проведенные нами исследования по определению 
уровня сформированности действия планирования, в 
которых участвовали учащиеся как начальной школы, 
так и пятых классов, показали, что выполнение имен
но этого универсального учебного действия вызывает 

^  у школьников значительные затруднения. Для диагно
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стики были использованы как известные методики [3; 
12], так и специально разработанные [10].

Первым шагом в овладении действия планирова
ния становится работа по инструкции, когда школьни
ки учатся следовать определенным шагам, не пропу
ская ни одного из них. Наиболее актуальны такие за
дания для первых двух лет обучения. В качестве наи
более часто используемого здесь может служить «Гра
фический диктант» Д. Б. Эльконина. Позже действие по 
инструкции может входить как составная часть в бо
лее сложное задание, в том числе при осуществлении 
межпредметных связей, например: «Откройте учебник 
литературного чтения на странице 27. Найдите пятую 
строчку снизу, третье слово справа. Какое это слово? 
Сделайте разбор этого слова по составу».

Более сложным заданием, направленным на раз
витие такой операции, как следование инструкции, 
может служить прием, названный нами «Полет пти
цы». На уроках русского языка он предназначен, пре
жде всего, для работы с так называемыми словарными 
словами, т. е. словами, включающими непроверяемые 
орфограммы, и позволяет также развивать у учащихся 
произвольное внимание, формировать познаватель
ные УУД, в том числе действие классификации. Для 
реализации этого приема учащимся предъявляется 
экран, разделенный на девять частей. В каждой клетке 
написано словарное слово. При этом пять слов школь
ники уже изучали, с правописанием четырех слов они 
знакомятся впервые. Все слова учащиеся произносят 
хором, используя орфографическое чтение («как напи
сано»). Слова могут быть прочитаны по строчкам, по 
столбикам, по столбикам снизу вверх, через одно сло
во и т. д.

Принцип распределения слов по столбикам или 
строчкам может быть различным. В нашем примере 
все слова одного столбика имеют одинаковые орфо
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граммы. В словах проставляется ударение, орфограм
мы подчеркиваются или выделяются каким-либо дру
гим способом. В центральной клетке проставляется 
значок, обозначающий птицу («галочка»). Все движе
ния птицы по экрану будут всегда начинаться с цен
тральной клетки. Если вначале, когда учащиеся толь
ко осваивают данный прием, учитель может (хотя это 
и нежелательно) показывать направление движения 
указкой, то затем дети следят за полетом птицы само
стоятельно, без помощи учителя, только глазами.

север карандаш заяц

ветер Работа
V

месяц

петух машина лягушка

Примерный вариант работы может быть следую
щим.

-  Прочитаем все слова по строчкам орфографиче
ски, т. е. так, как они написаны, а не так, как мы их обыч
но произносим. Теперь прочитаем эти слова по стол
бикам. Что общего у слов, написанных в одном стол
бике? (Одинаковая орфограмма: в первом столбике — 
безударный гласный, обозначенный буквой «е», во вто
ром — «а», в третьем — «я».)

-  Как можно разделить все слова на две группы? 
Чем больше оснований для классификации мы увидим, 
тем лучше (первая классификация — существительные 
женского и мужского рода; вторая — существительные 
одушевленные и неодушевленные; третья — слова, со
стоящие из двух и из трех слогов и др.).

-  В центральной клетке, возле слова «работа» мы 
видим символическое изображение птички — так на
зываемую галочку. Сейчас вместе с этой птичкой будем 
летать по нашим словарным словам (по экрану) вверх, 
вниз, направо, налево, каждый полет начиная с цен
тральной клетки. Попробуем? Вниз, направо, вверх, 
вверх, налево. До какого слова долетела наша птичка? 
Произнесем его хором, как написано (карандаш). Еще 
раз: налево, вверх, направо, вниз, направо (месяц).

Постепенно скорость «полета» увеличивается. Ве
дущим может стать не только учитель, но и учащие
ся. Подобное упражнение проводится в начале урока, 
в качестве орфографической разминки. В конце уро
ка пишется небольшой словарный диктант, в который 
включаются слова, написанные в девятиклеточном 
экране. Поскольку в запоминании словарных слов уча
ствуют различные виды памяти (зрительная, слуховая, 
моторная, связанная с движениями артикуляционного 
аппарата), то практически все учащиеся правильно пи
шут изученные слова или допускают минимальное ко
личество ошибок.

При проведении темпового диктанта такая опе
рация, как следование инструкции, требуется в основ
ном для организации деятельности детей и менее свя
зана с ее содержанием. Идея и название темпового
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диктанта принадлежат Я. А. Фаизову [13, с. 81], однако 
сегодня методика его проведения претерпела значи
тельные изменения, и в данной статье он предлагает
ся в модифицированном варианте. Из самого названия 
диктанта видно, что при его проведении важно соблю
дение определенного темпа и правил, его проведение 
способствует не только формированию регулятивных 
УУД, но и развитию внимания, кратковременной памя
ти учащихся.

Темповый диктант выполняется по команде учите
ля. На счет «раз!» учащиеся правильно кладут на стол 
тетради, правильно берут ручку в руки и ставят руку 
на локоть на стол. Это готовность к слушанию. На счет 
«два!» учащиеся слушают учителя, не опуская головы и 
не начиная писать. Учитель диктует текст по предложе
ниям, зачитывая каждое из них только по одному разу. 
Предложения в тексте такого диктанта состоят из 1-5 
слов. Каждое предложение пишется с новой строки.
И только на счет «три!» учащиеся опускают голову к те
тради и начинают писать. Затем учитель снова произ
носит команду «два!», учащиеся прекращают писать, 
поднимают глаза на учителя, а руку с ручкой вновь ста
вят на локоть.

Поскольку темп письма у всех детей различен, то 
одни учащиеся, быстро написав предложение, начи
нают его еще раз проверять до команды «два!». Те уче
ники, которые не успели дописать предложение, мо
гут это сделать позже, когда учитель будет читать весь 
текст повторно. В процессе работы педагог следит за 
выполнением требований всеми учащимися, уделяя 
особое внимание гиперактивным и медлительным уча
щимся, детям с ОВЗ.

Приведем примеры текстов для проведения темпо
вых диктантов для разных классов.

Родине служи.
С товарищами дружи.
Младшим помогай.
Старших уважай [13, с. 88]

Небо высокое.
Солнце далекое.
Берега крутые.
Ветры молодые.

Более сложной и востребованной на уроках рус
ского языка является такая операция, входящая в дей
ствие планирования, как осознанное следование алго
ритму действий. Как правило, пошаговое. К заданиям Л  
на формирование данной операции могут быть отне
сены алгоритмы по решению орфографических задач, ^  
различные виды языкового разбора, анализ текста. На- у  
ши исследования показывают — несмотря на то, что 
подобные задания используются практически на каж- ^  
дом уроке русского языка, учащиеся склонны к неточ- ¥  
ному следованию данным алгоритмам, пропуску от- ^  
дельных его шагов. В предупреждении подобных оши- S  
бок особенно эффективны такие задания, которые мо- ^  
гут служить как обучающим, так и диагностическим це- О
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лям. Рассмотрим с этих позиций прием «Проверь план 
действий другого», который может быть построен на 
различном языковом материале. Например, учащим
ся предлагается такое задание: «После изучения пра
вила проверки безударных гласных в корне слова уче
ники выбирали из текста слова на данное правило и 
проверяли их. Лиза выбрала слово звездочка. Она рас
суждала так: В слове звездочка безударный гласный во 
втором слоге. Чтобы проверить безударный гласный, 
надо подобрать проверочное слово, в котором этот 
гласный стоит под ударением. Проверяю: звезда. Пи
шу: звездачка. Почему у Лизы получился неверный от
вет? Какие шаги в решении орфографической задачи 
она пропустила? Какие из них она выполнила не со
всем точно?»

Этот же прием при определении учащимся после
довательности действий в процессе создания ими ре
чевых высказываний может выглядеть следующим об
разом: «Прочитай, какой план действий составил для 
себя третьеклассник Саша, чтобы написать сочине
ние на тему "Мой знаменитый тезка"». Дополни или ис
правь то, что ты считаешь нужным: Мой план. 1. Узнать, 
кто из знаменитых людей носил имя Саша. 2. Написать 
о нем сочинение» [10]. Операция, связанная с опреде
лением учащимся последовательности собственных 
действий при решении той или иной учебной задачи 
с выделением отдельных «шагов», особенно востре
бована при формировании синтаксических понятий. 
Здесь действие планирования связано с осознанным, 
произвольным построением предложения, что позво
ляет наиболее точно передать учащимся свои или чу
жие мысли и чувства и требует использования соответ
ствующей лексики и порядка слов.

Особенностью формирования грамматических по
нятий в современной начальной школе является ком
муникативно-деятельностный подход, что предпола
гает введение частей речи на синтаксической основе. 
Это становится возможным при использовании грам
матического моделирования.

Конструирование предложений на основе моде
лей предлагается в современной школе многими ав
торами (Л. Я. Желтовской, Г. Г. Мисаренко, М. С. Соло
вейчик, Л. И. Тикуновой, С. К. Тивиковой, Я. А. Фаизо- 
вым и др.). Наиболее эффективной нам представляется 
такой вид графического организатора, как динамиче
ская модель предложения, включающая в себя набор 

^  специально оформленных карточек, на основе кото
рых учащиеся осваивают алгоритм конструирования 

5  и переконструирования предложений. В данной моде
ли грамматическими заместителями знаменательных 
слов становятся местоимения и словосочетания кто, 
что, какой, как, что делает и т. п. (идеальных частей 

ЪС речи, по выражению лингвиста А. М. Пешковского).
Такой подход позволяет объединить формирова- 

S  ние морфологических и синтаксических понятий с ра- 
5  ботой по речевому развитию учащихся. Части речи ос- 
О  ваиваются на основе учета их синтаксических функций,

84

способности частей речи грамматически сочетаться 
друг с другом в предложении. При этом основным дей
ствием становится действие подстановки. Особое вни
мание здесь уделяется не столько письменным, сколь
ко устным видам работы по конструированию предло
жения, что позволяет увеличить количество упражне
ний и создать условия для достижения успеха каждо
му ребенку.

Анализ различных подходов к конструированию 
предложений позволил нам создать в достаточной сте
пени самостоятельный вариант динамической модели.

Использование динамических моделей предложе
ния предполагает, что для осуществления конструиро
вания данной языковой единицы учащиеся действуют 
по определенному алгоритму.

1. Коллективное придумывание предложения на ос
нове динамической модели. Первым шагом здесь явля
ется выбор подлежащего. Учащимся предлагается по
добрать имя существительное, отвечающее на вопрос 
«кто?» (или «что?»), начинающееся с определенной бук
вы (например: «Какая буква стоит в середине алфави
та?», «Какая буква обозначает гласный звук, который 
одинаково произносится под ударением и в безудар
ной позиции?» или «Какой звук чаще всего встречается 
в предложении: Осенний лес наполнен шепотом, шеле
стом, шорохами, тишиной? С помощью какой буквы 
обозначается этот звук?» и т. п.). Кроме того, в качестве 
еще одного условия задачи, поставленной перед уча
щимися, может стать определенное количество сло
гов, мужской или женский род имени существительно
го, звук, на который слово должно заканчиваться и т. п. 
Можно сделать этот этап своеобразным подарком име
ниннику, когда именно ему принадлежит право окон
чательного выбора.

2. Анализ придуманного предложения, выделение 
главных и второстепенных членов предложения, соот
несение синтаксических и морфологических призна
ков слов (или: освоение частей речи через их синтак
сические функции).

3. Записывание придуманных предложений снача
ла с помощью краткой записи, сопровождающейся ор
фографическим анализом, а затем полностью.

Составленный совместно с учащимися технологи
ческий план конструирования предложения будет со
держать большее количество шагов за счет их конкре
тизации.

1. Выберите существительное, отвечающее на во
прос «кто?» или «что?». Найдите нужную карточку. Ка
ким членом предложения будет являться это слово? 
Если затрудняетесь, прочитайте ответ в нижней части 
карточки. Уточните, как надо подчеркнуть этот член 
предложения.

2. Задайте от этого слова вопрос «что (с)делал?» 
или «что (с)делает?». Поставьте (положите) ряд карто
чек на то место, где они должны быть в предложении.

3. Задайте вопросы от первого слова (подлежаще
го), например «какой?».
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Динамическая модель предложения

Имя Имя Имя Глагол
существительное существительное существительное Обозначает

Обозначает предмет Обозначает предмет Обозначает предмет д ействие предмета

Р.П. кого? чего? куда? |в кого? во что? что делать?
\на кого?на что?

Д.П кому? чему? что сделать?
где? |в ком? в чём?

кто? В.П. кого? что? 1на ком? на чём?

что? Т.П. кем? чем? откуда? |из кого?из чего?

П.П. о ком? о чём?

Подлежащее Дополнение Обстоятельство Сказуемое

-

Имя
прилагательное

Обозначает признак предмета

какой?  
к а ка я ? 
к а ко е ? 
к а ки е ?

Определение

Местоимение 
(личное) 

Указывает на предмет

я  мы
ты вы
он, она, оно они

кто?

что?

Подлежащее

Наречие

Обозначает признак действия

как?  
каким  образом ?  

когда ? 
где?  

зачем ?

Обстоятельство

Предлог

в, к, с, на, над, о, 
по, под, перед, при, 

через, около

Союз

и, д а  
а, но
или, либо  
что, чтобы 
п о том у ч то 
оттого что

Частица

не

4. Задайте вопросы от второго слова (сказуемого), 
например «как? где? когда? кого? чего?» и др.

5. Произнесите получившееся предложение. Опре
делите, сколько в нем слов. А сколько членов предло
жения? Если их количество не совпадает, объясните, 
почему (например, такой второстепенный член пред
ложения, как обстоятельство, выражен с помощью су
ществительного с предлогом).

6. Определите, какую роль в предложении играет та 
или иная часть речи (например, какими членами в этом 
предложении является имя существительное).

7. Запишите предложение сначала кратко, только с 
помощью первых букв слов. Найдите орфограммы, ес-
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ли умеете, то проверьте их. Если не умеете, то посмо
трите написание слова в словаре.

8. Запишите предложение полностью, диктуя себе 
орфографически. Ц

9. Проверьте себя. Можете поменяться тетрадями с 
соседом и проверить друг друга.

Как видим, помимо действия планирования, такая >, 
работа помогает формировать также действие контро- >5 
ля, коррекции и оценки. ^

Такая работа позволяет создавать самые разно
образные предложения, отражающие интересы детей, ^  
их отношение к окружающему миру и знания о нем: ID 
В бурю отважный капитан спас корабль от гибели.
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Разноцветная радуга над морем дарит людям надеж
ду. Около памятника героям мы посадили красивые 
цветы. Мудрая черепаха тайно хранила ключик на дне 
пруда. Однажды старая собака спрятала котенка от 
дождя в конуре. Хитрый котенок быстро съел корм у 
собаки. В развлекательном центре мы долго прыгали 
на батуте. Новый ноутбук у Гриши работал быстро.

В качестве специального задания здесь можно ис
пользовать прием «бином фантазии», предлагаемый 
Дж. Родари для придумывания сказок [7], где проис
ходит своеобразное столкновение лексических значе
ний подлежащего и сказуемого, а само предложение 
может стать основой, «ядром» для дальнейшего сочи
нения сказки, например: Бледные лягушата загорали 
ночью на мосту. Грустный крокодил обиделся на аи
ста. В поле радостно улыбался солнцу золотой коло
сок. Старая машина бодро ехала по дороге.

Еще одним заданием на формирование действия 
планирования может служить конструирование пред
ложения на основе заранее заданного количества слов, 
которое, в зависимости от класса, в котором учат
ся школьники, может составлять от 10 до 25 слов. Та
кое задание порождает потребность в использовании 
определенных частей речи (прежде всего имен прила
гательных), определенных синтаксических конструк
ций (например, предложений с однородными члена
ми предложения, различного вида сложных предло
жений и др.). Планирование работы по конструирова
нию предложений начинается с определения темы, ко
торая формулируется достаточно широко (зима, весна, 
лес, море, спорт, коллекция, путешествие и т. п.). Рабо
та идет в группах, что обеспечивает не только расши
рение активного словаря всех участников группы, но и 
создает ситуацию успеха для каждого ребенка.

Это же упражнение может служить и формирова
нию действий контроля и коррекции, когда одним из 
критериев правильности выполнения служит заранее 
определенное количество слов. Если оно меньше за
данного, то происходит коррекция полученного ре
зультата, т. е. дополнение предложения словами до не
обходимого уровня. Кроме того, такие задания, данные 
в начале урока, могут быть связаны и с постановкой 
учебной задачи. Например, после составления детьми 
предложений учитель задает вопрос:

— Что помогло вам составить такие длинные пред
ложения? Есть ли в ваших предложениях несколько 

q  слов, зависящих от одного и того же слова, и к которым 
ш можно поставить от него один и тот же вопрос?
5  Проанализировав свои предложения, учащиеся 
У  приходят к выводу о том, что с подобными синтаксиче

скими конструкциями они не встречались, а способы 
^  их определения и станут учебной задачей урока. По- 
¥  сле этого учитель сообщает тему урока — «Однород

ные члены предложения».
S  Таким образом, содержание и организация уроков 
5  русского языка могут способствовать формированию 
О  учащихся различных операций универсального учеб
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ного действия планирования в том случае, если педа
гогом будут отобраны соответствующие технологии и 
будет определена их эффективность для той или иной 
ступени обучения.

Список литературы

1. Бондарева, И . И . Формирование универсальных учеб
ных дейст вий у  младших школьников / И . И . Бондарева // 
Н иж егородское образование. — 2010. — № 1. — С. 1 1 4 -1 1 8 .

2. Деменева, Н. Н. Формирование универсального дей
ствия планирования на уроках математики в начальной 
школе / Н. Н. Деменева, Н. Ю . Щ укина // Дошкольное и 
начальное образование : опыт, проблемы, перспективы  
развития : сб. статей по материалам Всероссийской на
учно-практической конференции. В 2 ч. Ч. II. Начальная 
школа. — Н. Новгород : М ининский университет, 2018. — 
С. 4 9 -5 3 .

3. И зучение универсальных учебны х дейст вий младших 
школьников : мет одические рекомендации / [Е . Г. Еделева 
и др.]. — Н. Н овгород : Н иж егородский институт разви
тия образования, 2013. — 186 с.

4. М ет одические рекомендации по формированию  
универсальных учебны х дейст вий средст вами различных 
учебны х предметов / [З . И . Дмитриенко и др .] // Сибир
ский учитель. —2011. — № 2. — С. 2 0 -2 9 .

5. Минаева, Е. В. Особенност и развития внут ренне
го плана дейст вий на разных возраст ных этапах [Э лек
тронный р есу р с ] /  Е. В. Минаева, М . В. Казакова // 
Вестник М ининского университ ет а. — 2014. — № 4. — 
С. 14. — URL: https://vestnik.m ininuniver.ru/jour/article/  
view /535/511 (дат а обращения: 18.02.2019).

6. Раицкая, Г. В. Достижение планируемых образова
тельных результатов в начальной школе / Г. В. Раицкая // 
Сибирский учитель. — 2017. — № 1. — С. 1 1 1 -1 1 3 .

7. Родари, Дж. Грамматика фантазии. Введение в ис
кусст во придумывания историй / Дж. Родари. — М. : П ро
гресс, 1990. — 190 с.

8. Смолеусова, Т. В. Система оценки : проблемы и пер
спективы реализации ФГОС Н О О  / Т. В. Смолеусова // 
Сибирский учитель. — 2013. — № 4. — С. 1 0 -1 2 .

9. Современные технологии проведения урока в началь
ной школе с учетом требований ФГОС : методическое по
собие / Под ред. Н. Н. Деменевой. — М. : А Р К Т И , 2013. — 
152 с.

10. Тивикова, С. К. Деятельностный подход к диа
гностике речевого развития младших школьников /
С. К. Тивикова // Речевое развитие младших школьников : 
коммуникативно-деятельностный подход : сб. статей / Под 
ред. С. К. Тивиковой. — Н. Новгород : Нижегородский инсти
тут развития образования, 2011. — 220 с.

11. Тивикова, С. К. Технологии формирования действия  
целеполагания у  младших школьников в процессе работы с 
текстом / О. В. Колесова, С. К. Тивикова // Ниж егород
ское образование. — 2018. — № 2. — С. 6 3 -6 8 .

12. Универсальные учебные действия как результат  
обучения в начальной школе. Содержание и методика фор
мирования универсальных учебных действий младшего

№ 1 (122) январь—февраль 2019

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/


з а о ч н ы й  п е д с о в е т

школьника. Книга для учителя / [Н . Ф. Виноградова и др.]. — 
М. : Инст итут стратегии развития образования РАО ,
2016. — 224 с.

13. Фаизов, Я. А . Система обучения родном у (р усск о 
м у) языку в начальных классах / Я. А . Фаизов. — Ч. 1. 
И зд. 2-е, дополн. — Душанбе, 1989. — 160 с.

14. Ф едеральный государст венный образовательный  
стандарт начального общ его образования. — М . : П росве
щение, 2010. — 31 с.

15. Яшина, Н. Ю . Формирование лингвист ических по
нятий у  младших школьников : мет одическое пособие /
Н. Ю . Яшина. — Н. Н овгород : Ниж егородский гуманитар
ный центр, 2007. — 109 с.

Spisok literatury

1. Bondareva, I. I. Form irovanie universal’ nyh uchebnyh  
dejstvij u mladshih shkol’ nikov / I. I. Bondareva // 
N izhegorodskoe obrazovanie. — 2010. — № 1. — S. 1 1 4 -1 1 8 .

2. D em eneva, N . N . Form irovanie universal’ nogo dejstviya  
planirovaniya na urokah matematiki v nachal’ noj shkole / 
N . N . D em eneva, N . Yu. Shchukina // D oshkol’noe i nachal’noe 
obrazovanie : opyt, problem y, perspektivy  razvitiya : sb. statej 
po materialam V serossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 
V  2 ch. Ch. II. Nachal’ naya shkola. — N . N ovgorod  : Mininskij 
universitet, 2018. — S. 4 9 -5 3 .

3. Izuchenie universal’ nyh uchebnyh dejstvij mladshih 
shkol’ nikov : m etodicheskie rekom endacii /  [E . G. Edeleva 
i d r.]. — N . N ovgorod  : N izhegorodskij institut razvitiya  
obrazovaniya, 2013. — 186 s.

4. M etodicheskie rekom endacii po form irovaniyu  
universal’ nyh uchebnyh dejstvij sredstvam i razlichnyh  
uchebnyh predm etov / [Z . I. D m itrienko i d r .]  // Sibirskij 
uchitel’ . —2011. — № 2. — S. 2 0 -2 9 .

5. M inaeva, E. V. O sobennosti razvitiya vnutrennego plana 
dejstvij na raznyh vozrastnyh ehtapah [Ehlektronnyj resu rs ] /
E. V. M inaeva, M . V. K azakova // Vestnik M ininskogo 
universiteta. — 2014. — № 4. — S. 14. — URL: https://  
vestnik.m ininuniver.ru/jour/article/view /535/511 (data  
obrashcheniya: 18.02.2019).

6. Raickaya, G. V. D ostizhen ie planiruemyh obrazovatel’ nyh 
rezu l’ tatov v nachal’ noj shkole / G. V. Raickaya // Sibirskij 
uchitel’ . — 2017. — № 1. — S. 1 1 1 -1 1 3 .

7. Rodari, D zh. Grammatika fantazii. V vedenie v iskusstvo  
pridum yvaniya istorij /  D zh. Rodari. — M . : P rogress,
1990. — 190 s.

8. Sm oleusova, T. V. Sistema ocenki : problem y i 
perspektivy  realizacii FGOS N O O  / T. V. Sm oleusova //  
Sibirskij uchitel’ . — 2013. — № 4. — S. 1 0 -1 2 .

9. Sovrem ennye tekhnologii provedeniya uroka v nachal’ noj 
shkole s uchetom trebovanij FGOS : m etodicheskoe posobie / 
Pod red. N . N . D em enevoj. — M . : A R K T I, 2013. — 152 s.

10. Tivikova, S. K . D eyatel’ nostnyj podhod k diagnostike 
rechevogo razvitiya mladshih shkol’ nikov / S. K . Tivikova //  
R echevoe razvitie mladshih shkol’ nikov : kommunikativno- 
deyatel’ nostnyj podhod : sb. Statej / Pod red. S. K . Tivikovoj. — 
N . N ovgorod  : N izhegorodskij institut razvitiya obrazovaniya, 
2011. — 220 s.

11. Tivikova, S. K . Tekhnologii form irovaniya dejstviya  
celepolaganiya u mladshih shkol’ nikov v processe raboty s 
tekstom / O. V. Kolesova, S. K . Tivikova // N izhegorodskoe  
obrazovanie. — 2018. — № 2. — S. 6 3 -6 8 .

12. U niversal’ nye uchebnye dejstviya kak rezul’ tat 
obucheniya v nachal’noj shkole. Soderzhanie i metodika 
form irovaniya universal’ nyh uchebnyh dejstvij mladshego 
shkol’ nika. Kniga dlya uchitelya / [N . F. V inogradova i 
dr.]. — M . : Institut strategii razvitiya obrazovaniya R AO ,
2016. — 224 s.

13. Faizov, Ya. A . Sistema obucheniya rodnomu 
(russkom u) yazyku v nachal’nyh klassah / Ya. A . Faizov. — 
Ch. 1. Izd. 2-e, dopoln. — Dushanbe, 1989. — 160 s.

14. Federal’ nyj gosudarstvennyj obrazovatel’ nyj standart 
nachal’ nogo obshchego obrazovaniya. — M . : P rosveshchenie,
2010. — 31 s.

15. Yashina, N . Yu. Form irovanie lingvisticheskih  
ponyatij u mladshih shkol’ nikov : m etodicheskoe posobie / 
N . Yu. Yashina. — N . N ovgorod  : N izhegorodskij gumanitarnyj 
centr, 2007. — 109 s. *

Информационно-методический журнал 
«Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области»

Вы можете оформить подписку на наш журнал 
в любом отделении связи.

Адрес редакции: 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 2. 
Электронный адрес редакции: rusanova001@mail.ru, kp50@mail.ru.

Мы публикуем только то, что действительно поможет стать воспитателем-профессионалом. 
Периодичность выпуска —  1 раз в 3 месяца.
Подписной индекс в Каталоге газет и журналов в Новосибирской области и общероссийском каталоге 
«Пресса России» —  32203.
Электронная версия журнала «Воспитание и дополнительное образование в Новосибирской области» 
расположена на сайте: sibvido.ru

№ 1 (122) январь— февраль 2019

Л
с;
ш

У
>*

*
о
а
S
ш

о

87

mailto:rusanova001@mail.ru
mailto:kp50@mail.ru

