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1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ 



� В материалах по проекту стандарта 2004 
года было сказано, что «приоритетом 
начального общего образования является 
формирование общеучебных умений и 
навыков, уровень освоения которых в 
значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего 
обучения».



� Цель образования – выращивание 
функционально-грамотной личности 
через формирование и развитие обще 
- учебных умений. 



� В текстах, относящихся к стандартам второго 
поколения, речь уже идёт не об общеучебных 
умениях, а об универсальных учебных действиях.

� Общеучебные умения - умения, универсальные 
для всех школьных предметов и основных сфер 
человеческой деятельности. 

� Универсальные учебные действия (УУД) – это 
обобщённые действия, обеспечивающие умение 
учиться. Обобщённым действиям свойствен 
широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 
сформированное на конкретном материале какого-
либо предмета и может быть использовано при 
изучении других предметов. 



ПРИМЕР ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 
– ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНО-РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ, 
В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ:

� смысловое восприятие речи (умение 
слушать, читать)

� порождение речи (умения излагать свои 
мысли в устной и письменной форме). 



� Перечень универсальных учебных 
действий подробно представлен в 
стандартах второго поколения. 

� В качестве примеров УУД  можно 
привести умение выбирать основание 
для классификации, умение создавать 
и преобразовывать модели 
изучаемых объектов и процессов, 
умение решать проблемы 
творческого и поискового характера.



� В документах «Школы 2100» были 
приведены перечни УУД, а принятая в 
2004 году терминология отражала 
требования проекта стандарта. 
Поэтому об универсальных учебных 
действиях можно  говорить  в 
терминологии Образовательной 
системы «Школа 2100». 



СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ВЫДЕЛЕНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ 
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В МАТЕРИАЛАХ ФГОС И В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
«ШКОЛА 2100»

Система личностных 
результатов и 

универсальных учебных 
действий (УУД) в рамках 

нового стандарта

Система общеучебных 
умений в 

Образовательной системе 
«Школа 2100» 

Личностные Нравственно-оценочные

Регулятивные Организационные

Познавательные Интеллектуальные

Коммуникативные Коммуникативные



� Цель программы «Школа 2100» - 
формирование универсальных 
учебных действий как обеспечение 
системного подхода к личностному 
развитию и формированию 
универсальных учебных действий в 
рамках Образовательной системы.



ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ ПРОГРАММА ЛИЧНОСТНОГО 
РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

� определить ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования;

� показать связь личностных результатов и универсальных 
учебных действий с содержанием учебных предметов, 
используемых технологий и форм работы;

� определить  перечень личностных и метапредметных 
результатов образования;

� охарактеризовать систему типовых заданий  для 
формирования личностных результатов и универсальных 
учебных действий; 

� предложить систему типовых задач  для оценки 
сформированности универсальных учебных действий.



2. ОПИСАНИЕ 
ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТИРОВ 
СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 
СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 



ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ
� Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного экологического сознания.

� Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 
человеческой способности - любви.

� Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 
неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.

� Ценность истины – это ценность научного познания как части 
культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 
мироздания. 

� Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического 
воспитания через при-общение человека к разным видам искусства. 
Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 
соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
� Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
здоровье.  

� Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 
народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества. 

� Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования. 

� Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек.

� Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 

� Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства.

� Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-
ющееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

� Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-
рессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 



3. СВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ 
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
(УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) С 
СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И 
ФОРМАМИ РАБОТЫ



ЦЕЛЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ГРАМОТНОЙ 

ЛИЧНОСТИ, Т.Е. ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ:

� обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет 
учиться и самостоятельно добывать знания; 

� владеет обобщённым целостным представлением о мире 
(картиной мира); 

� привык самостоятельно принимать решения и нести за них 
персональную ответственность; 

� усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих 
поколений, сумел проанализировать его и сделать своим 
собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 
национальной самоидентификации; 

� толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 
живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет 
отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

� эффективно владеет вербальными и невербальными 
средствами общения и использует их для достижения своих 
целей; 

� способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.



3.1. РОЛЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

� Одно из ключевых понятий предметных 
программ («Школы 2100») – линии развития 
ученика средствами предмета. Это совокупность 
связанных друг с другом умений, 
последовательное развитие которых обеспечивает 
достижение предметных результатов.  Каждый 
учебный предмет решает как задачи достижения 
собственно предметных, так и задачи достижения 
личностных и метапредметных результатов. 



СРЕДСТВАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 

УЧЕБНИКАХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ:
� предметное содержание;
� образовательные технологии деятельностного 

типа;
� продуктивные задания.



� В методическом аппарате учебников, 
соответствующих ФГОС, такие 
задания маркированы точками разного 
цвета в зависимости от того, на какие 
результаты они нацелены (● личностные 
- красным,● регулятивные - оранжевым,
● познавательные - синим,● 
коммуникативные - зеленым). Задания, 
нацеленные на предметный результат,  
обозначаются точками серого цвета - ●.   



СИСТЕМА РАБОТЫ ОС «ШКОЛА 2100» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ И 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ)

Достижение личностных и метапредметных результатов в 
процессе освоения предметного содержания



3.2. РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
� Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый 

ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать 
проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке 
введения нового материала должны быть проработаны два 
звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 
Постановка проблемы – это этап формулирования темы 
урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 
формулирования нового знания. Постановку проблемы и 
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 
выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 
всего формирует регулятивные  универсальные учебные 
действия, обеспечивая выращивание умения решать 
проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 
других универсальных учебных действий:  за счёт 
использования диалога – коммуникативных, необходимости 
извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 
познавательных. 



� Технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной 
самостоятельности  учеников за счёт изменения 
традиционной системы  оценивания. У учащихся 
развиваются умения самостоятельно оценивать 
результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки; 
мотивация  на успех.  Избавление учеников от 
страха перед школьным контролем и оцениванием 
путём создания комфортной обстановки позволяет 
сберечь их психическое здоровье.



� Технология оценивания направлена  прежде всего 
на формирование регулятивных  универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает развитие  
умения определять, достигнут ли результат 
деятельности. Наряду с этим происходит 
формирование и коммуникативных универсальных 
учебных действий:  за счёт обучения 
аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям 
приводит к  личностному развитию ученика.



� Технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (технология 
продуктивного чтения) обеспечивает 
понимание текста за счёт овладения приемами 
его освоения на этапах до чтения, во время 
чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных  
универсальных учебных действий, обеспечивая 
умение истолковывать прочитанное и 
формулировать свою позицию, адекватно 
понимать собеседника (автора), умение 
осознанно читать вслух и про себя тексты 
учебников; познавательных универсальных 
учебных действий, например, – умения извлекать 
информацию из текста.   



� В рамках Образовательной системы «Школа 
2100» на занятиях по многим предметам в 
методических рекомендациях предлагается 
работа в малых группах, парах и другие 
формы групповой работы. Это связано с её 
важностью в качестве основы для 
формирования коммуникативных  
универсальных учебных действий и прежде 
всего -  умения донести свою позицию до 
других, понять другие позиции, 
договариваться с людьми и уважительно 
относиться к позиции другого. 



3.3. РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

� В рамках Образовательной системы «Школа 
2100» вслед за А.А. Леонтьевым  под 
воспитанием понимается  «управляемая 
система процессов взаимодействия общества и 
личности, обеспечивающая, с одной стороны, 
саморазвитие и самореализацию этой личности,  
с другой – соответствие этого саморазвития 
ценностям и интересам общества». 



� «Важнейший результат воспитания – готовность и 
способность человека к самоизменению 
(самостроительству, самовоспитанию);  «…"
выращивание" у него способности и потребности к 
творчеству, в первую очередь социальному и личностному 
– творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный 
результат в основе своей предполагает ориентацию 
процессов обучения, воспитания и социализации личности 
на её  само-определение – жизненное, ценностно-
смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, 
национальное, религиозное, профессиональное, семейное и 
т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 
жизненного пути, а в момент окончания школы 
выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника». 

� Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России (Образовательная система 
«Школа 2100»). Проект.



� При таком подходе воспитательный процесс 
должен быть главным образом направлен не 
на проведение специальных воспитательных 
мероприятий, а на вовлечение учеников в 
практику больших и малых добрых дел, т.е. 
сами ученики организуются в своей 
деятельности для осуществления какого-
либо важного с их точки зрения и полезного 
дела. Задача учителя как воспитателя 
поддерживать хорошие инициативы детей и 
обеспечивать возможности для их 
осуществления. 



3.4. РОЛЬ ПРОЕКТОВ И ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ И 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

� Работа над проектами гармонично дополняет в 
образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над 
получением личностных и метапредметных 
результатов образования в более комфортных для 
этого условиях, не ограниченных временными 
рамками отдельных уроков.



ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЭТО

� направленность на достижение конкретных целей; 
� координированное выполнение взаимосвязанных 

действий;
� ограниченная протяжённость во времени с 

определённым началом и концом;
� в определённой степени неповторимость и 

уникальность.



НАЦЕЛЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ НА 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В 
ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ СОЗДАЕТ 
ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ МЕТА-
ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ:
� определение целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата 
творческого характера,

� работа по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом,

� понимание причин возникающих 
затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации.



В ПОДХОДЕ К РАБОТЕ НАД ПРОЕКТАМИ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ, ПРИНЯТОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
«ШКОЛА 2100», В КАЧЕСТВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭТАПА, 
ПРЕДВАРЯЮЩЕГО РАБОТУ НАД ИЗДЕЛИЯМИ, 
МЕРОПРИЯТИЯМИ, ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РЕШЕНИЕМ 
ПРОБЛЕМ, ПРОВОДИТСЯ СБОР ИНФОРМАЦИИ ПО 
ОДНОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЩЕЙ ТЕМЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ИНТЕРЕСАМИ УЧАЩЕГОСЯ И ПО 
ЕГО ВЫБОРУ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОСВАИВАТЬ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ:
� предполагать, какая информация нужна,
� отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски,
� сопоставлять  и отбирать информацию, полученную 

из  различных источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, сеть Интернет).



СОВМЕСТНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ НАД ПРОЕКТАМИ В ГРУППЕ 
И НЕОБХОДИМЫЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП РАБОТЫ 
НАД ЛЮБЫМ ПРОЕКТОМ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ЗАЩИТА) 
ПРОЕКТА – СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ:

� организовывать взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.),

� предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 
решений,

� оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 
том числе с применением средств ИКТ,

� при необходимости отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 



� Личностные результаты при работе 
над проектами могут быть получены 
при выборе тематики проектов. 
Например, выбор темы проектов, 
связанной с историей и культурой 
своей страны, позволяет формировать 
самоопределение учащихся как 
граждан России, испытывать чувство 
гордости за свой народ, свою Родину.



� Использование в образовательном процессе жизненных задач, 
предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач 
в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации 
к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 
компетентностный характер и нацелены на применение 
предметных, метапредметных и межпредметных умений для 
получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 
задач дефицит одной информации и её общая избыточность 
способствуют формированию познавательных универсальных 
учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, получить результат, 
действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень 
регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 
включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 
жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 
освоения универсальных учебных действий, характерных для 
работы над проектами. 



 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ 
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ТИПОВЫЕ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ





4.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

� В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное 
желание учиться, так как их реальная жизнь 
совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики 
начальной школы постепенно расстаются со 
«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. 
осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 
однозначно плохих и хороших людей. В этом 
возрасте дети только учатся отделять поступки от 
самого человека. Любой человек может совершить 
тот или иной поступок, который могут по-разному 
оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 
надо уметь самому выбирать, как поступить, и 
оценивать поступки. 



4.2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ
� Развитие организационных умений осуществляется через 

проблемно-диалогическую технологию освоения новых знаний, где 
учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с 
ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 
этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной 
школы соответствующим возрасту становится использование 
проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 
деятельность предусматривает как коллективную, так и 
индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. 
Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто 
межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 
используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 
проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 
концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои 
ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 
постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.



4.3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЕ И 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ)
� Наглядно-образное мышление, свойственное детям 

младшего школьного возраста, позволяет 
сформировать целостную, но предварительную 
картину мира, основанную на фактах, явлениях, 
образах и простых понятиях. Развитие 
интеллектуальных умений осуществляется под 
руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся 
учебные задачи, которые ученики учатся решать 
самостоятельно. 



4.4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЧТЕНИЕ И РАБОТА С 
ИНФОРМАЦИЕЙ)

� Развиваются базовые умения различных видов речевой 
деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их 
развитие осуществляется в том числе посредством 
технологии продуктивного чтения (формирования типа 
правильной читательской деятельности), которую учитель 
использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим 
предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 
групповая форма организации учебной деятельности детей, 
которая позволяет использовать и совершенствовать их 
коммуникативные умения в процессе решения учебных 
предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 
коммуникативных умений учеников к концу начальной 
школы начинает осуществляться и через самостоятельное 
использование учениками присвоенной системы приёмов 
понимания устного и письменного текста.



Классы Доносить свою позицию до других, 
владея приёмами монологической и 
диалогической речи

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы)

Договариваться с людьми, согласуя с ними 
свои интересы и взгляды, для того чтобы 
сделать что-то сообща

1-2 классы –
необхо-
димый 
уровень

Оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста).
Учить наизусть стихотворение, 
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и в жизни

Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и 
пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в 
жизни

Совместно договариваться о  правилах 
общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе 
(лидера, исполнителя, критика)

3-4 классы – 
необхо-димый 
уровень 
(для 1-2 класса 
– это повышен-
ный уровень) 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с помощью 
ИКТ.
Высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя 
аргументы

Слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» 
(прогнози-ровать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; прове-рять себя);
– отделять новое от известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции 
другого, пытаться договариваться 

Повышен-ный 
уровень 
3-4 класса
(для 5-6 класса 
–  это необ-
ходимый 
уровень) 

При необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 
Учиться критично относиться к 
своему мнению

Понимать точку зрения другого (в 
том числе автора).
Для этого владеть правильным 
типом читательской деятельности; 
самостоятельно использовать 
приемы изучающего чтения на 
различных текстах, а также 
приемы слушания

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций.
Организовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, догова-риваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений



5. МОНИТОРИНГ 
СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ



5.1. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

� Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования предписывает, что «предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 
должно быть достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. К результатам индивидуальных достижений 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка 
этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований».

� Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. Утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 
октября 2009 г. № 373.



� В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом результаты 
личностного развития не оцениваются 
применительно к каждому школьнику, а могут 
оцениваться лишь по отношению к 
образовательному учреждению. Поэтому в качестве 
основы для такой оценки должны быть 
использованы новые формы исследования: 
наблюдение по заданным параметрам и фиксация 
проявляемых учениками действий и качеств. 
Методика проведения наблюдений и их содержание 
разрабатывается в рамках Образовательной системы 
«Школа 2100». Важную роль играет самооценка 
учеников, которая может осуществляться на основе 
«Дневников школьника» 



5.2. АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

� 1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу 
по овладению метапредметными умениями на основе 
«Дневника школьника» Образовательной системы 
«Школа 2100» (Раздел «Умения, которым я научусь на 
всех предметах»).  

� 2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю 
ученики вместе с учителем выбирают одно из умений, 
записывают его в недельный разворот («На этой неделе 
мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках.

� 3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки 
учитель на уроках по всем предметам подбирает такие 
задания, которые способствуют формированию умения. 
Выбор задания облегчается цветной точкой, 
указывающей в учебнике на направленность задания и 
его метапредметный характер. Наиболее эффективно 
делать это вместе с учениками. В индивидуальной 
коррекции большую помощь может оказать школьный 
психолог.



� 4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по 
проверке метапредметных результатов (универсальных учебных 
действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образовательной 
системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе 
к концу) предварительную диагностику степени 
сформированности умений.

� 5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 
разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём 
фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех 
учеников класса и у отдельных учеников. 

� 6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель 
на уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые 
способствуют формированию необходимых умений. Выбор 
задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 
направленность задания и его метапредметный характер. 
Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 
индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 
школьный психолог. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


