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1.1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Росток г. о. 

Самара разработана в соответствии с приказом №373 Минобрнауки России «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 6 октября 2009 года, с приказом №1241 Минобрнауки России «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» от 26 ноября 2010 г., с приказом №2357 Минобрнауки РФ «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» от 22 сентября 2011г.  
Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы.  
Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы НОО, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья  
 качестве механизма достижения цели используются поэтапное проектирование 

успешности учащихся и создание условий для самореализации. Оптимизация образовательной 
среды школы осуществляется по направлениям:  

  модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса. В рамках данного направления решаются задачи повышения качества образовательного 
процесса, закладывающего основу учебных, личностных и социальных достижений ученика, его 

конкурентоспособности в условиях современного информационного общества.  
  реализация комплексного подхода для сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса.  
  обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого ученика в 

различных видах социально-значимой деятельности. Это предполагает целенаправленное 

создание ситуации успеха для каждого ученика, реализацию интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся на основе личностно-ориентированного подхода.  

  внедрение развивающих технологий формирования субъектных характеристик 
учащихся, позволяющих самостоятельно ставить цели, проектировать и реализовывать их 
достижение.  

Основная образовательная программа МБОУ Росток г.о. Самара содержит следующие 

разделы:  
 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка к образовательной программе.  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
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 Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования  
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  
2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  
 Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования  
3.2. План внеурочной деятельности.  
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

В начальной школе МБОУ Росток г.о. Самара функционирует 2 класса.  
Кабинеты начальной школы оснащены магнитными досками, магнитофонами, мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям младшего школьника, компьютерами, двумя 

видеопроекторами, двумя интерактивными досками. Световой режим соответствует современным 
требованиям. Для младших школьников оборудован спортивный зал, организовано горячее 

питание.  
Образовательная программа начального общего образования реализуется средствами УМК 

«Школа 2100» и «Перспектива»  
Кадровое обеспечение реализации ООП представлено педагогическими работниками, 

прошедшими обучение на курсах повышения квалификации в МОУ ДПО (ПК) «Центр развития 

образования городского округа Самара» СИПКРО по теме «Внедрение ФГОС в образовательное 
пространство ОУ».  

Квалификационные категории 

Высшая категория Первая категория Вторая категория Подтверждение 

Мишина Н.Н. Онина М.В. - Катунина А.С. 
Калмыкова Г.А.    

    

     
Педагоги умело используют в работе технологии формирования коммуникативных 

компетенций, навыков саморазвития младших школьников в познавательной деятельности путем 
освоения методов работы с информацией, технологией исследовательской и проектной 

деятельности.  
Осуществляя учебный процесс в рамках образовательных систем «Школа 2100», 

«Перспектива», учителя начальных классов стоят на позициях личностно ориентированного 
обучения, владеют технологиями проблемно-диалогического обучения, формирования 

правильного типа читательской деятельности, формирования навыков самооценки и 
самоконтроля, заложенных в содержание учебно-методического комплекта. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
формируется с учётом социокультурной среды школы.  

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает оптимальное 

расположение в центре посёлка Красная Глинка. Социальная характеристика окружения ОУ в 

плане культурно-образовательного пространства представляется достаточно благополучной. В 

ближайшем окружении школы находятся: школы искусств № 16, 8, районная детская библиотека, 

ПК «Южанка», «Волжанка», УКЦ, ДК «Искра», спортивный комплекс «Энергия», КЮТ 

«Энергетик», Горнолыжный комплекс, МДОУ № 388, 78.  
Из-за территориальной удаленности от культурных центров города воспитательная система 

школы по обеспечению интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся 
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ориентируется на потенциал, окружающий школу социальной, предметно-эстетической 
природной среды.  

Основными потребителями образовательных услуг МБОУ Росток г.о. Самара являются дети 
и родители, как проживающие в микрорайоне школы, так и вне его.  

Большинство семей – семьи рабочих и служащих. Результаты социологических 

исследований показывают, что в целом родители имеют высокую мотивацию к получению детьми 
качественного образования, успешной образовательной и будущей профессиональной 

деятельности.  
Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются 

Уставом МБОУ Росток г.о. Самара в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», требованиями ФГОС.  

Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени 
общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:  
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе, даёт возможность приобретения опыта лидерства и работы в 

команде, сотрудничества и взаимопомощи, работы на социальное благо своего товарища, близких 

людей;  
 способности создавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью;  
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении, что способствует усвоению детьми системы моральных норм и нравственных 
принципов, формированию коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости;  

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;  

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлективности – важнейшего качества, определяющего социальную роль ребёнка как ученика, 
направленность на саморазвитие;  

 созданием развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Основная образовательная программа разработана с учетом характерных для младшего 
школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенностей:  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
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системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
разделах основной образовательной программы учтены, индивидуальные различия в 
познавательной деятельности детей, их восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 
т.д.  

При этом успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 
сферы, качеств и свойств личности ребенка основаны на активной позиции учителя, адекватном 
построении образовательного процесса и выборе условий и методик обучения. 

 

 В основе реализации основной образовательной программы МБОУ Росток г.о. Самара 
лежит системно-деятельностный подход.  

Осуществление данного подхода в школе представлено в таблице: 

Основные положения системно- Пути реализации системно- 

деятельностного подхода деятельностного подхода 

воспитание и развитие качеств личности, сквозная программа «Ступеньки», 
отвечающих требованиям элементы которой интегрируются в 

информационного общества, учебные курсы окружающий мир и 

инновационной экономики, задачам литературное чтение, программа духовно- 

построения российского гражданского нравственного развития и воспитания 

общества на основе принципов школьников 

толерантности, диалога культур и уважения  

его многонационального состава  

ориентация на достижение цели и программы учебных курсов по предметам 
основного результата образования – начальной школы, внеурочной 

развитие личности обучающегося на основе 

деятельности «Удивительный мир 

информатики»,  

освоения универсальных учебных действий, «Занимательная грамматика», «Юный 

познания и освоения мира. 

грамотей», «Родной язык с увлечением» и в 

разделе ООП 

 «Формирование универсальных учебных 

 действий». 

признание решающей роли содержания организация коллективной и групповой 
образования, способов организации деятельности на уроках и во внеурочное 

образовательной деятельности и учебного время (кружок «Музыкальная шкатулка», 

сотрудничества в достижении целей 

кружки «Школа общения», «Театральный», 

«Конструирование», «Истоки», 

личностного и социального развития «В мире профессий») 

обучающихся , технология самоконтроля и 

 самооценки (ОС «Перспектива»), система 

 оценочной деятельности 

учёт индивидуальных возрастных, Организация систематической психолого- 
психологических и физиологических педагогической диагностики, 

особенностей обучающихся, роли и сопровождение образовательного процесса 

значения видов деятельности и форм психологической службой (тренинги, 

общения при определении образовательно- консультации и т.л.). 

воспитательных целей и путей их  

достижения  

обеспечение преемственности 

Сотрудничество с  сотрудничество с 
группами детского сада путем совместных 
мероприятий; 

дошкольного, начального общего, Сотрудничество со МБОУ СОШ №118  

основного общего, среднего (полного)  

общего и профессионального образования;  

  

разнообразие индивидуальных Организация на уроках и во внеурочное 
образовательных траекторий и время интеллектуальных и творческих 
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В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ Росток г.о. Самара являются:  

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  
• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
Их конкретное содержание и способы достижения раскрываются в разделе ООП 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования» 

 

Разработанная МБОУ Росток г.о. Самара основная образовательная программа предусматривает:  
               достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа:  

— проблемно-диалогическую технологию; 

— технологию мини-исследования; 

— технологию организации проектной деятельности; 

— технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Администрация МБОУ Росток г.о. Самара обеспечивает ознакомление родителей 

первоклассников (законных представителей) с содержанием основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Росток г.о. Самара, Устава и других 

документов, регламентирующих осуществление образовательного процесса. 
 
 
 
 

 

1.2. Планируемые результаты 

усвоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

индивидуального развития каждого мероприятий различной направленности, 

обучающегося (включая одарённых детей и вовлечение детей в исследовательскую и 

детей с ограниченными возможностями проектную деятельность в рамках 

здоровья), обеспечивающих рост факультативных курсов. 

творческого потенциала, познавательных  

мотивов, обогащение форм учебного  

сотрудничества и расширение зоны  

ближайшего развития  
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования.  
Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  
 соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания учебных курсов, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  
 соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 
учётом необходимости:  

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;  
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  
 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 
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том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление  
 использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений  
 выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности учащихся»;  
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно 
нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

 сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 
 

 сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

 сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
 

 сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 выпускника будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 
доконвенционального к конвенциональному уровню;  

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность  
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;  
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;  
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия;  
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках;  

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

 схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах связях;  
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  



11 
 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  
 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 
 

 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
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информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации 

и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  
 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование 

и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую;  
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;  
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

 результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся  

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  
 результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод  
текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных Выпускник научится:  
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  
 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:  
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);  
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;  
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 
и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:  
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их;  
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 
изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные;  
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление 

и организация 
Выпускник научится:  
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;  
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы;  
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
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2.2. Русский язык 

 

 В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального общего 
образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский 
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
 процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Выпускник на ступени начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 

текста на компьютере;  
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  
 результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;  

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
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Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю,  
родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать  
правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится:  

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 
склонение;  

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж;  
 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора;  
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,  
частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово;  
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  
•  классифицировать предложения по цели высказывания, находить  
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства;  
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  
 различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов;  
 писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой;  
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится:  
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста;  
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица;  
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;  
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;  
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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2.3. Литературное чтение. 

 

 В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 
программу начального общего образования:  

 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя;  

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской 

детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей;  
 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  
 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства;  
 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  
 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.).  
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 
принятых в обществе.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость  
работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится:  
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 
при ответе на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас;  
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  
 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами;  

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;  

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт;  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  
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 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 
характеристика героя);  

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

2.3.2. Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;  
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака;  
 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста;  

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

2.4. Иностранный язык (английский) 

 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
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заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 
выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  
 результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка;  
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;  
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

2.4.1. Коммуникативные умения 

 

Говорение 
Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 

Аудирование 
Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
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 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале;  
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 
Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец);  
 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету;  
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  
 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка;  
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю;  
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления;  
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  
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 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться:  
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);  
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

 

 В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего 
образования:   

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 
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2.5.1. Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; год – 

месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

 

Выпускник научится:  
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 
и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);  
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

 оценки результата действия). 

 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится:  
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1– 2 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть);  
 решать задачи в 3– 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 
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2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

 

Выпускник научится: измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 
прямоугольной формы. 

 

2.5.6. Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы;  
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться:  
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.6. Окружающий мир 

 

 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
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взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении;  
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
 результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

2.6.1. Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

2.6.2. Человек и общество 

 

Выпускник научится:  
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 
на карте России – Москву, свой регион и его главный город; различать прошлое, настоящее, 
будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 
находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;  

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости  
 правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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2.7. Музыка 

 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах.  
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности.  
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни.  
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится:  
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

 

Выпускник научится:  
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний;  
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать  
 коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 2.7.3. Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится:  
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

 

 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, – любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека;  
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
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наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  
Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;  
 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 
вставать на позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций  
 повседневной жизни. 

 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится:  
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественно-образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится:  
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия;  
 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

2.9. Технология 

 

 В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  
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 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук.  
Обучающиеся:  
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми;  
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:  
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами;  
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 
и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы  
 ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
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 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий;  
организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей;  
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их;  
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

 

Выпускник научится:  
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 
материалы;  
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится:  
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

 изображениями их развёрток;  
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале.  
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 2.9.4. Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится:  
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;  

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 
хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования:  
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;  

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.  
Обучающиеся:  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 
помещении и на открытом воздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 
время выполнения физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 
кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств;  
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
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 2.10.1. Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится:  
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;  

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой;  

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится:  
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

2.10.3. Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится:  
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы);  
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно);  
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 
системе оценки достижения планируемых результатов.  

Данная система разработана на основе технологии оценивания образовательных 
достижений на ступени начального образования в «Планете знаний», «Школе России».  

 соответствии с планируемыми результатами система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 

-духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

-формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

-освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных);  
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  
Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 
результатов.  

 Фиксировать условия и границы применения системы оценки.  
Главное достоинство основной образовательной программы ФГОС в том, что она реально 

переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) 
со старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний теперь 

оцениваются разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в 
ходе решения различных практических задач. 

 

Новые формы и методы оценки.  
Прежде всего, изменяется инструментарий – формы и методы оценки. Приоритетными 
в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные  

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению 
знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 
продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь будут проводиться 
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. Ею может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-педагогической 
диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

По ФГОС вводится диагностика результатов личностного развития. Она может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 



37 
 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это 

сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, 

работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где 

собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но 

не по каждому конкретному ученику.  
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 
по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов,  
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
В системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования остаётся так называемая 

«пятибалльная» система, но предлагается принципиальное переосмысление, а по сути изменение 

традиционной оценочно-отметочной шкалы. Если ранее эта шкала оценивания была построена по 

принципу «вычитания» (решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом 

«идеального решения», ищутся ошибки - несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не 

ставить же всем пятерки!»); подобный подход ориентировал на поиск неудачи, отрицательно 

сказывался на мотивации ученика, его личностной самооценке). То теперь вместо этого 

предлагается переосмысление шкалы по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение 

учеником даже простой учебной задачи, части задачи оцениваются как безусловных успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к которому ученик может 

стремиться.  
Наряду с официальным классным журналом главным средством накопления информации 

об образовательных результатах ученика теперь становится портфель достижений (портфолио). 

Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования) 

теперь будет приниматься не только на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  
Обеспечение комплексной оценки всех образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных).  
Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в 

простые таблицы образовательных результатов. Самое главное, что все помещаемые в таблицах 

оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной отчётности», а для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития.  
Границы применения системы оценки. 

Для того чтобы избежать при нововведениях скрытые риски (перегрузки детей и 

преподавателей, ошибки при исполнении и др.), необходимо чётко установить границы и 

рамки применения новой системы оценки.  
 Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого разделяются все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум второго 

этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям 

учителя).  
 Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 
которые потребуют поиска ответов и решений.  

 Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 
заполнения учителем. Для этого будут использоваться два средства:  
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- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 
они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

-ведение электронного журнала.  
 Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать 
резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 

отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  
 Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его 

же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно 

быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, 

на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает 

только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это 

ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». 

Таким образом, личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только 

по классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от 

педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п. 

 

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: что оценивать? По какой шкале?  

Где накапливать и фиксировать результаты? Кто должен осуществлять оценивание? Как 
определять итоговую оценку?  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) в 
образовательной системе «Перспектива» представляет собой семь правил, определяющих 

порядок действий в разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила с алгоритмами 
реализации каждого из них дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГОС.  

I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ системы оценки результатов ФГОС в ОС 

«Перспектива»  
1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? Оцениваем результаты - предметные, 

метапредметные и личностные.  
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 
отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов 

означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.2-е правило. КТО 

ОЦЕНИВАЕТ? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 
 

На уроке ученик сам оценивает свой После уроков за   письменные 

результат выполнения задания по задания  оценку  и  отметку  определяет 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, учитель. Ученик имеет право изменить 

определяет    отметку,    когда    показывает эту  оценку  и отметку, если  докажет 

выполненное задание. Учитель имеет право (используя   алгоритм   самооценивания), 

скорректировать  оценки  и  отметку,  если что она завышена или занижена. 

докажет, что ученик завысил или занизил их.    

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

 Какова была цель задания (задачи)? 

 Удалось получить результат (решение, ответ)? 

 Правильно или с ошибкой? 

 Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? По числу решённых задач.  
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За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 
конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.  

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле 

достижений».  
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик.  
Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном  

 электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 
действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три 
группы таблиц:  

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 
таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
результатов;  
таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 
фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.  

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум):  
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно),  
 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум):  
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, 
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  
Основные разделы «Портфеля достижений»:  
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);  
 показатели метапредметных результатов;  
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего  

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 
(после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения 
портфеляосновным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 
«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6, 7).  

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ? Текущие – по желанию, за тематические 

проверочные работы – обязательно.  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.  
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями 
по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз.  
6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? По признакам трёх уровней 

успешности.  
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки - «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами).  



40 
 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  
 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы);  
 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  
Максимальный уровень (Необязательный) -решение, не изучавшийся в классе  

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 
ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка - «превосходно».  
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и желательно доработанной  
 помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 
диагностики предметных и метапредметных результатов. 
 

 

II. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС, в ОС 

«Перспектива»  
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед.  
 НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 
1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 
метапредметной).  

 первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

-учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

-ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.  
 последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».  

 первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  
 Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

 Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

 Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

 Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

  последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 
отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС, по комплексной оценке, предметных, 
метапредметных  
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 личностных результатах каждого ученика.  
3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну 
отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые 

задачи (например, среднее арифметическое).  
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки 

за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в 

таблицы результатов выставляются:  
 в 1-м классе в виде «+» (зачтёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие 

«+» (задача не решена, задание не выполнено),  
 в 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в данном 

образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные используются 
для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  
6-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а 

также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 
тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.  
7-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет итоговую 

оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на 

основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 
предметам учитель использует привычные традиционные правила. 

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 
оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы 
оценивания не потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 
времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками 

(примерно через 2-3 недели), его использование значительно повысит эффективность работы 
учеников.  

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному 
времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за 
четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1-2 раза в год) потребуют от 
учителя:  

 выделить около 2-3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение 
всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 
учителем,  

 около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ 
(в электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно 
экономя время).  

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё 
около 1 часа в четверть на всех учеников класса.  

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных 
часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для 

комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил 
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оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной 

деятельности изменятся не столь значительно.  
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  
4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 
отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок  
 таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 
образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него 

только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 
фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на 
этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или 

нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 
уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.  

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 
заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого 

задания.  
7-е правило (Итоговые оценки) - используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 
школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  
 учителю необходимо будет документально оформить их использование решением 

педсовета образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального 
журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в 
дневниках школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, 
выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ и т.п.).  

Выполнение правил позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха», а также заметно 
возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 

будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.
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Приложение 1. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ  
системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом, в ОС «Перспектива» 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 
Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные.  
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 
оценки и отметки (знака). Оцениваться может всѐ, но фиксируется отметкой (за исключением 1-

го класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи).  

Оценка −  Отметка − 

это  словесная это  фиксация  результата  оценивания  в 

характеристика результатов действий виде знака из принятой системы (цифровой балл в 

(«молодец»,  «оригинально»,  «а  вот любой шкале, любые другие цветовые, знаковые 

здесь неточно, потому что…») шкалы) 

Оценивать    можно    любое Отметка   ставится   только   за   решение 
действие ученика (особенно продуктивной  учебной  задачи,  в  ходе  которой 

успешное):удачную мысль ученик  осмысливал  цель  и  условия  задания, 

диалоге,   односложный   ответ   на осуществлял  действия  по  поиску решения  (хотя 

репродуктивный вопрос и т.д. бы  одно  умение  по  использованию  знаний), 

   получал и представлял результат.  
Также можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы 

оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы 

этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится 
отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому 

формулировалась проблема урока.  
2-е правило: «Самооценка». 

Оценку определяют учитель и ученик.  

На  уроке  ученик  сам  оценивает  свой После  уроков  за  письменные 
результат  выполнения  задания  по  «Алгоритму задания оценку и отметку определяет 

самооценки»   и,   если   требуется,   определяет учитель.    Ученик    имеет    право 

отметку, когда показывает выполненное задание. изменить эту оценку (отметку), если 

Учитель имеет право скорректировать оценки докажет,   что   она   завышена   или 

и отметку, если докажет, что ученик завысил или занижена. 

занизил их.  
 

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и 
результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  
1. Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  
 Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  
 Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своё 

решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – 

исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.  
 Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)?  
Как ученик определяет свою отметку.  
 указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 2-3-го класса, после обучения детей 
использованию таблицы требований (4-е правило) и введения уровней успешности (6-е правило),  
 этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки: 

 Какое умение развивали при выполнении задания? 
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 Каков был уровень задачи (задания)?  
 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже 

усвоенные знания? (Необходимый уровень)  
 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже 

усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только 
сейчас изучаем)? (Повышенный уровень)  

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках 
не изучали? (Максимальный уровень)  

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.  
В 1-м классе, зачастую, ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих 

результатов, в том числе к признанию своих ошибок.  
1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.  
Даётся возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике 

дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 
понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора.  

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даётся возможность детям оценить содержание своей письменной работы.  
Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы:  
– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 

1-му шагу алгоритма самооценки.)  
– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценка - обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы.  
К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляются пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются только 

успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может 
предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его 

любым цветом.  
4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки.  
Учитель предлагает ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение 

задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кружок в 
тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, 

при этом доля закрашенного значения не имеет.  
5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  
Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился  
 заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться не 
закрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  
Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим 
задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему).  

Обучение обучающихся правилу «Самооценка». 

1) Как совместно с учениками определить порядок оценивания?  
1-й шаг. Предлагается научиться самим ученикам оценивать свою работу. Для этого 

провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы 
вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С 
чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется 
алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов: 1) В чём заключалось задание?  
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 Удалось получить результат? 3) Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью 
самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы 

различаем оценки и отметки? 6) Какую сам поставишь себе отметку?  
 Где найти время для развития умения самооценки?  
1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания 

учебного материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников 
умения самооценки.  

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение 
нового) для использования алгоритма самооценки.  

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет 
предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал).  

 Как обучить детей порядку самооценки?  
1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее 

подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма осуществлялось на успешном 
результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить 

ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, что в начале в этом будет 

помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный 

сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даёт ответы, учитель поправляет 

его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот 

момент наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо активизировать их внимание 

вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п.  
3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми 

учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, главное, чтобы они происходили на 
каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам 

самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, 
самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске 

появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своѐ решение.  
5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, 

учитель может убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения. Базовое 
умение самооценки сформировано.  

 Много ли тратится времени на самооценку, когда у учеников уже сформировано это 

умение?  
1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» 

сформировалось, учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание до минимума. Он 
вновь может включать учебный материал, относящийся к максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой 

ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с 
помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что 

соответствует отметке «4» - хорошо».  

Если  мнение Если  мнение  учителя  отличается  от 

ученика и учителя мнения  ученика  (завысил  или  занизил  свою 

совпадают, можно вести оценку),  необходимо  пройти  по  алгоритму  и 

урок дальше.   согласовать позиции.  
3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно 

оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной 
отметкой» учитель предлагает ему объяснить своѐ мнение, используя алгоритм самооценки. 
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Если ученик Если  ученик  не  прав,  учителю  необходимо 

прав, стоит объяснить, на основании чего он принял 

поблагодарить его за то, соответствующее  решение,  постараться  согласовать 

что  он  помог учителю позиции! Не все ученики будут готовы признать свои 

найти свою ошибку при ошибки. Однако равный и честный разговор с ними, 

проверке.  даже  если  он  не  заканчивается  компромиссом,  всё 

  равно   способствует   выработке   у   них   адекватной 

  самооценки, а авторитарное решение учителя – нет! 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

Сколько ставить отметок за один урок?  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка. Ученик дважды на 

уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две отметки. Класс писал 
контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – 

нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик 

демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При 
выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть 

– не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха,  
 учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие 
именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.  

Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна клеточка на 
один урок?  

Можно выбрать один из двух вариантов:  
Выставить в официальный журнал все отметки (если есть согласие администрации школы): 

одну на текущее число, а другие на ближайшие уроки по этой же теме (как правило – эти ситуации 
возникают нечасто);  

Выставить в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все отметки – 
в таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»), если учитель 
готов вести их регулярно (4-е правило).  

Какие исключения существуют в правиле «Одна задача – одна отметка»?  
 На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 

орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае 
«задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.  

 Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель 
проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь 
поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – командой».  

 Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя 
определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой 

словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не продемонстрировал полностью 
решения ни одной задачи.  

4-е правило – «Таблицы образовательных результатов» (часть 1) и «Портфель 

достижений» (часть 2)  
Где ставить отметки и накапливать оценки?  
Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле достижений.  
4-е правило, часть 1: «Таблицы образовательных результатов» 
Как составляются таблицы результатов?  
Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть 

ученик. 

Какие бывают таблицы образовательных результатов? Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 кл.), Математика (1-4 кл.), 

Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 кл.).  
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Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные 
действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 
кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).  

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 
Поскольку таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по  

выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.  
Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически 

получать аналитические характеристики, а также при наличии электронных контрольных работ – 
автоматически заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с готовыми вариантами 

ответов). Все это сэкономит время и труд учителя.  
Размещаются таблицы образовательных результатов в «Рабочем журнале учителя» - 

бумажном или в электронном варианте.  
«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих 

записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, 
которая не может быть отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника» - в бумажном или электронном виде.  
«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является 

отчётным документом. Это инструмент для развития самостоятельности и самоорганизации 
школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои 

образовательные достижения в виде:  
 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.), 

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  
Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику 

осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) 
планировать новые рубежи своих достижений.  

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны 
полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ.  

Заполнение таблиц образовательных результатов  
 таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи.  
Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в любых 

балльных системах (5-, 6-, 10-, 100-балльной), в виде знаков или слов-характеристик «норма», 
«хорошо») и т.п.  

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, 
которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно было бы 
получить. 

 

Пример: 

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс. 
 

 1-я линия развития   2-я линия развития  

 Правильно пользоваться речью Использовать в общении знания о языке 

 правильно составлять   проверять находить  подбирать находить 
 списывать предложения,  написанное корень в однокоренные в   словах 

 слова, текст на   группе  слова суффиксы 

 предложения, заданную    однокоренных  и 

 тексты тему    слов   приставки 

Катя П. 5     4   5 

          

Саша В. 4 5    3   3 
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Как пользоваться таблицами образовательных результатов при МИНИмальном 

уровне использования системы оценки.  
 Как ставится отметка за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 

результатов?  
1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных 

результатов (в бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и отметить в 

ней в графе соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти 

умения.  
Пример (Окружающий мир, 3 кл.): 

 Приводить примеры Объяснять значение Приводить примеры 

 взаимосвязей между круговорота веществ живых   организмов 

 живой    и неживой в  природе и  жизни разных 

 природой  человека  «профессий» 

 Задание № 2  Задание № 3  Задание № 1 

Петя В.       
2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить 

отметку на полях работы рядом с заданием.  
3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего 

умения (в бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»).  
Пример:  

 Приводить примеры Объяснять значение Приводить примеры 

 взаимосвязей между круговорота веществ живых   организмов 

 живой    и неживой в  природе и  жизни разных 

 природой  человека  «профессий» 

 Задание № 2  Задание № 3  Задание № 1 

Петя В.     4 
 

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же 
перенести еѐ в таблицу умений.  

Пример: 

 Приводить примеры Объяснять значение Приводить примеры 

 взаимосвязей между круговорота веществ живых   организмов 

 живой и неживой в  природе и  жизни разных 

 природой  человека  «профессий» 

 Задание № 2  Задание № 3  Задание № 1 

Петя В.  5    4 
 

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в 
соответствующие графы таблицы.  

6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в 
соответствующие графы. 

 Как анализировать таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов?  
1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный 

вариант «Рабочего журнала учителя» – сделать устный вывод о том, какие умения развиты 

 При минимальном уровне   При  максимальном  уровне 

использования системы оценки   использования системы оценки 
 Обязательно (минимум): после   По  желанию  и  возможностям 
          

выполнения учеником:    учителя (максимум):    

- метапредметных и личностных  - после выполнения 

диагностических  работ  (один  раз  в  год  –  учеником предметных продуктивных 

обязательно),     заданий  (письменных  или  устных)  на 

- предметных контрольных работ  уроках   (по   решению   учителя   и 

(один раз в четверть – обязательно).   образовательного учреждения). 
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хорошо, а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости – письменный вывод). Если 
это электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – прочитать автоматически составленную 

характеристику и, если надо, внести добавления.  
Пример: 

 Приводить примеры Объяснять значение Приводить примеры 

 взаимосвязей между круговорота веществ живых   организмов 

 живой и неживой в  природе и  жизни разных 

 природой  человека  «профессий» 

 Задание № 2  Задание № 3 Задание № 1 

Петя В.  5  3  4 

Таня А.  4  3  5 

…       

Выводы: Например:  Например: Большая  
 Более половины часть  учеников  лишь  

 учеников освоили осваивает это умение  

 умение  на  «хорошо» («норма»   и   «ниже  

 и «отлично»  нормы»). Требуется  

    дополнительная  

    система   заданий   в  

    следующей четверти.   
2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если 

это бумажный вариант, сделать для себя устный вывод о необходимой помощи в развитии (в 
особых ситуациях - письменный вывод). Если это электронный вариант, прочитать 

автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления. 

 

Пример: 

 

Приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между живой и 

неживой 

природой 

4 

Объяснять 

значение 

круговорота 

Веществ в 

природе 

и жизни 

человека 

Приводить 

примеры 

живых 

организмов 

разных 

профессий Выводы: 

 

 

 

 

 

 

Маша К. 0 (или – 2)  4 Все  умения освоены хорошо, 

       кроме    умения    «объяснять 

       значение круговорота». 

       Необходима индивидуальная 

       коррекция.   
 
3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же 

колонки.  
4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если 

это бумажный вариант, сделать устный вывод о динамике развития – улучшении или ухудшении 

результатов класса или отдельных учеников. Если это электронный вариант, прочитать 
автоматически составленную характеристику сравнения и, если надо, внести добавления.  

5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов. 
 Как переносить отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов 

официальный журнал? 

1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель 
выставляет все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы – 

один раз в четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал (см. 6-е правило).  
Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка 

одного умения), за 2-е задание (колонка другого умения) и т.д.  
2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для 

правильного оформления журнала (за проверочную работу, за текущие ответы).  
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Пример: в таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по 
числу заданий-умений), а в официальный журнал выставляются:  

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась 
контрольная работа (если не возражает администрация ОУ),  

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее 
арифметическое.  

 Как научить учеников ИНОГДА пользоваться таблицами ПРЕДМЕТНЫХ И 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов?  

1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных 
результатов в дневниках.  

2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно 
привести примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.  

3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – 
поставьте «+» или не ставьте «+». Или попросить учеников поставить себе отметку по принятой в 

классе шкале. Например, «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это хорошо, иногда с 
ошибками) и т.д.  

4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания 

контрольной работы. Показать, как поставить их номера в таблицы результатов в своих дневниках.  
5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и 

попросить их перенести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. 
Примечание: в первый раз многим ученикам придётся помогать, дополнительно объяснять, что и 

куда надо поставить.  
6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной 

работы и сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?»  
7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас 

каждый из вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».  
Точно так же можно работать с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ 

результатов, только их рекомендуется оценивать по системе «зачёт»/«незачёт», «+»/отсутствие  
«+».  

Как работать с таблицами образовательных результатов при использовании 

МАКСИмального уровня системы оценки?  
Данный вариант зависит только от желания учителя. Он получит реальную информацию о 

текущих результатах своих учеников, сможет работать над их улучшением, но всё это потребует 
от учителя заметных дополнительных затрат времени и сил.  

1-й шаг: Учитель принимает решение о максимально полном использовании в своей 
работе таблиц результатов, что потребует изменения в заполнении официального журнала. На это 
он должен получить согласие администрации школы.  

2-й шаг: По инициативе учителя и администрации на педагогическом совете школы 
документально (письменно) фиксируется решение.  

Возможный типовой вариант решения:  
«Учитель … в классах … использует технологию оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), одобренную Российской академией образования (пункт 10. 
Заключения РАО о работе «Образовательной системы «Перспектива» // Образовательная система 

«Перспектива». Сборник материалов. М., 2006. С.9.). В соответствии с данной технологией в 
официальный классный журнал выставляются только итоговые отметки за четверть (триместр, 

полугодие). Текущие отметки выставляются в таблицы требований в «Рабочем журнале учителя». 

Данное решение принимается также на основании:  
 пункта 3-го статьи 15-й Закона об образовании Российской Федерации: 

«Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности промежуточной аттестации обучающихся,  

 пункта … Устава школы, который гласит…».  
Возможный вариант формулировки из Устава: «В школе применяется общепринятая 5-

балльная система оценивания, а также зачётная и другие». В данном случае слова «зачётная и 
другие» позволяют сделать законным использование в данном образовательном учреждении 

новой технологии оценивания.  
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Если формулировки Устава школы не дают такой возможности, а администрация школы 
хочет использовать новую технологию, необходимо решением педсовета внести изменения в 
Устав школы и утвердить их (например, во время аттестации, проводимой раз в 5 лет).  

3-й шаг: Данное решение педагогического совета школы вместе с описанием технологии 

оценивания «Рабочим журналом учителя» представить в Управление образования (Департамент) и 
получить документ об утверждении данных материалов так же, как утверждается учебный план 

образовательного учреждения.  
4-й шаг. Все отметки в течение четверти учитель выставляет в таблицу требований, в свой 

«Рабочий журнал» (см. ниже алгоритм использования таблицы требований). В официальном 
журнале фиксируется только число, тема урока и отсутствующие ученики.  

Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует от 

учителя нового специфического навыка − быстро определять, какое именно программное умение 
демонстрируется учеником при решении каждой конкретной учебной задачи (задания); 

оперативно находить в таблице требований графу данного умения и выставлять ученику отметку 
именно за него. Чтобы овладеть этими педагогическими действиями, рекомендуется следующее.  

1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.  
2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные 

работы (задания в рабочих тетрадях, задания в проверочных работах), что можно делать в 

спокойной обстановке после урока. Постепенно привыкнуть определять по формулировке задания 

умение и находить его в таблице требований. При этом  
 отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в кружок; 

 отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в 

кружок. 

3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на 

уроках.  
 При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут 

даны детям на уроке.  
 Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из 

этих заданий, и пометить это в конспекте.  
 На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие 

какого умения направлено, сможет быстро найти его в таблице требований.  
4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их 

родителями. Проговаривать самим и учить детей самостоятельно определять:  
 какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он, 

соответственно, уже овладел программными требованиями;  
 какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над 

чем ему ещѐ предстоит работать.  
5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, треместра) будут изучены, по таблице 

требований определяется (проговаривается) итоговая оценка и высчитывается итоговая отметка 
(см. 7-е правило). Таким образом, заполненный лист таблицы требований по теме (группе тем, 

модулю), изученной в этой четверти (триместре), закрывается. 
6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в официальный 

классный журнал. Если в таблице требований использовалась не 5-баллльная шкала, отметки (если 
не было специального решения педагогического совета школы) переводятся в традиционную 

шкалу.  
7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется 

новый, чистый лист таблицы требований. По итогам учебного года у учителя в его «Рабочем 
журнале» и у ученика в дневнике окажется несколько таблиц требований – по числу четвертей 

(триместров или полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые отметки позволит сделать 

вывод о динамике и обученности каждого ученика.  
8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, 

можно начинать использовать еѐ на других предметах. Если учитель готов, ощущает в этом 
необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по нескольким предметам.  

 Обучение учеников РЕГУЛЯРНОМУ использованию таблицы ПРЕДМЕТНЫХ 
результатов.  
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1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при 
выполнении этого задания?» или «Чему учились при выполнении данного задания?».  

2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице 
результатов».  

3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы 
результатов.  

4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, 
проговаривая это: «Я выставляю отметку в свой «Рабочий журнал» – в таблицу результатов».  

4-е правило, часть 2: «Портфель достижений»  
«Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой 
оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов 
необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений.  

Система оценки результатов в ОС «Перспектива» предлагает лишь методические 
рекомендации по его ведению, которые могут упростить работу учителя и помочь ученику.  

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:  
- сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все 

четыре года начальной школы. В течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и 
Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать и накапливать еѐ;  

- сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений 

и ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и тем более официальный 

журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения; 

 

- развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 
действий, ставить цель, планировать и организовывать её достижение, самостоятельно оценивать 
результат;  

- подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы 
«Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через 
сравнение исходных и конечных результатов.  

Поскольку материалы «Портфеля достижений» официально признаются значимыми для 

итоговой оценки ученика, то до перехода на электронный документооборот основным видом 
«Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на бумаге и на 

электронных носителях (диски, флешки). 
Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В 

него автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из 
Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не реже раза  
 год) его материалы могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель 
достижений».  

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих 
успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов 

портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», 

«превосходно» (подробнее см. правила 6,7). Самооценка материалов может проводиться по 

выбору ученика в разное время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в 

портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-

то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его 

из папки, кроме результатов обязательной части.  
Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку 

ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию страницы 

Дневника с Таблицей результатов.  
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 конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные 
работы (кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы 
результатов.  

Разделы «Портфеля достижений».  
1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том 

числе и по материалам самого «Портфеля», это часть его личностных результатов.  
2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми, 

организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот раздел отражает личностные 
метапредметные и результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  
3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». Этот раздел представляет предметные 

результаты ученика.  
4) «Достижения ВНЕ учёбы». Этот раздел прежде всего отражает личностные результаты 

ученика
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Приложение 2. 

Подробное описание возможных материалов «Портфеля достижений» по разделам:  
 «Кто я и чего хочу» (рефлексия по материалам «Портфеля» – часть личностных 

результатов)  
 Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с 
родителями).  
Например, фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 
Больше всего я люблю (дела, занятия) … До школы у меня 
было много успехов, например, …  
 В начале каждого учебного года ученик с помощью взрослых заполняет лист «Мои достижения, 
цели и планы».  
Например, «Пролистав «Портфель достижений», могу сказать, что: 

 мои главные достижения сейчас – это … 

 мне хочется добиться …, стать … 

 мне нужно научиться делать лучше …. 

 в этом году я постараюсь научиться прежде всего: … 

 этого я смогу добиться, если буду делать так 1. … 2. … 3. …».  
 В конце учебного года на листе «Мои достижения, цели и планы» ученик (с помощью взрослых) 
оценивает, удалось ли добиться поставленных целей.  
 Начиная с 3-го класса, может по решению педагогического коллектива и с согласия родителей 
появиться такой раздел:  
«Заполни только то, что можешь и хочешь рассказать другим:  
 Мои предки – это ________. Вспоминая о них, я испытываю чувства _________, потому 
что__________.  
 Мой народ - это _______. Ощущая свою связь с ним, я испытываю чувства ___________, потому 
что__________ _______________________________.  
 Я живу в России, и меня связывает с моей страной то, что _______________. Помня о том, что я 

Из России, я испытываю чувства_______________, потому что 

______________________________________ . 

 Со всеми людьми планеты Земля меня связывает то, 

что__________________________________________.  
 «Чему я научился на ВСЕХ предметах». 
Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  
а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика и 

их систематизированные результаты – Таблицы результатов из Дневника);  
б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД:  
 учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД − все УУД по результатам 

каждодневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов – копии страницы Дневника);  
 школьный психолог − личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка 

(только положительные выводы по наблюдениям и тестированию);  
 любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуникативные 

УУД – представляются только положительные результаты).  
Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе» (за один урок наблюдение 

ведётся за одним учеником, за неделю – всеми учениками одной группы, за месяц – за всеми 
учениками класса).  

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

Ученики Число  Число Стиль  поведения  в Действия  в  конфликтной 
 ответов  вопросов обсуждении ситуации столкновения 

 (размышлений) ученика  в (вежливость, мнений и интересов 

 ученика в ходе ходе грубость, (реакция на критику, 

 дискуссии  дискуссии внимание/невнимание форма  критики  чужого 

 («+/-» - («+ + +») к чужому мнению) мнения, проявление 
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  логичные/ нет       способности  к 

           компромиссу,  выработке 

           И признанию общего 

           решения и т.п.)     

 Петя М. + + - + -  ++++             

 Лена С.                  

 Оценка результатов наблюдения:            

 Максимальный      «Настоящи   Может     

 уровень      й лидер»   разрешить    
              острый     

              конфликт,     

              успокоить  и  
              привлечь всех к  

              работе, привести  

              группу  к  

              результату    

 Программный     «Отличный Длительно и устойчиво активен   

 уровень     участник» в процессе решения и   

         представления результатов,   

         постоянно корректен,   

         считается с чужим мнением    

 Необходимый   «Хороший Активен, логичен, вежлив в процессе решения  

 уровень   участник» (но не всегда при представлении результата);  

        слушает других, но может не посчитаться с  

        их  мнением,  может  вспылить,  обидеться,  

        отказаться от работы      

    «Мне   еще Не   очень   активен,   реагирует   только   на   знакомый  

    многому материал.            

    надо Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы  

    научиться» вежливости, пытается навязать свое мнение остальным    

 «Я   в   начале  Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не   

 пути»  реагирует              

 

Часть, пополняемая учеником в разделе «Чему я научился на всех предметах». 

а) самооценка учеником развития своих УУД – копии страниц Дневника:  
 избранные страницы недельных разворотов: «Мои успехи на этой неделе». 

Примеры – любые, самые разные: «научился чистить картошку»; «стало меньше ошибок в 

контрольной по математике», «выступила на концерте», «прошёл новый уровень в 
компьютерной игре», «сам починил табуретку», «мама похвалила, что вымыла посуду», «ни разу 

не подрался» и  
т.д., 

 страница Дневника «Чему я научился на всех предметах в этом году»;  
б) материалы ученических надпредметных проектов: исследований, поделок, 

мероприятий, решение реальной жизненной задачи или её модели (вся совокупность УУД).  
Материалами могут быть: сами исследовательские работы; записи решения задачи, 

фото, видео, презентационные материалы поделок и осуществлённых мероприятий − всё, что 

ученик САМ посчитает нужным сюда включить. Но чтобы он делал, это нужно регулярно 

предлагать сделать и напоминать о такой возможности. Каждый материал или группа 

материалов может сопровождаться листом «Самооценка надпредметного проекта». О 

необходимости и полезности оценивать свои достижения также нужно время от времени 

напоминать ученикам: «Интересно взглянуть на свои достижения? Попробуйте сами оценить 

свои успехи».  
Пример листа «Самооценка над предметным проектом» 1.В 
начале этого проекта у меня была цель …. 
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 Особенно хорошо мне удалось … 

 В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

 Свой результат могу оценить так (на выбор) 

Максимальный    «Превосходно» Необыкновенный 
уровень       результат, его 

       будет сложно 

       повторить  

Программный   «Отлично» Очень доволен, так как 
уровень    результат отличается от 

    обычного      

Необходимый  «Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно  

уровень «Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

 «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах»  
Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и 

творческих) по предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них 
(Таблицы предметных результатов из Дневника).  

Обязательная часть, пополняется учителем: Показывает требуемый от всех уровень 
действий, помещается в «Портфель достижений»:  

 стартовая диагностика по предмету (первые контрольные работы по предмету в 
начале каждого года);  

 Таблицы предметных результатов из Дневников (копии – бумажные или 
электронные) с ответами ученика по опроснику самоанализа о своих текущих достижениях и 
недостатках;  

 итоговые стандартизированные работы по предмету (в конце 4-го класса).  
Часть, которая пополняется учеником: каждый материал сопровождает «Лист 

самооценки».  
Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

 Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: …. 

 Я с заданием справился / не справился. 

 Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочѐты): … 

 Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  
 Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, возможно, 

отметка):  

Максимальный    «Превосходно» Решена 

уровень     новая, 
     совершенно 

     незнакомая 

     задача 

Программный   «Отлично» Решена  необычная,  в  чём-то 

уровень    новая задача 

Необходимый  «Хорошо» Знакомая задача решена полностью 

уровень   самостоятельно 

 «Нормально» Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

  помощью 

 

Примеры материалов по предметам:  
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык: изложения, сочинения, 

диктанты, аудиозаписи монологов и диалогов, дневник читателя, письменные творческие работы 
детей и т.п.  

Математика: записи решения задач, созданные математические модели (рисунки, схемы), 
аудиозаписи математических рассуждений и доказательств, мини-исследования и т.п. 
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Окружающий мир: выполненные задания рабочей тетради, аудиозаписи устных ответов, 
предметные мини-проекты, результаты мини-исследований, дневники наблюдений, творческие 
работы и т.п.  

ИЗО, Музыка и Технология: аудиовидеозаписи и фотографии, иллюстрации, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологов-описаний и т.д.  

Физкультура: фото, видео исполнительской деятельности, дневники самоконтроля 
физического развития, самостоятельно составленный режим дня и комплексы физических 
упражнений и т.п.  

 «Достижения ВНЕ учебы» (личностные результаты). Это могут быть:  
 любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, 

поделок и т.п.;  
 каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого 

дела». 

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель …. 

2. Особенно хорошо мне удалось … 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

Максимальный     «Превосходно» Очень  
уровень      высокий  

      результат, 

      его будет 

      сложно  

      повторить 

Программный    «Отлично» Очень    доволен, так как 
уровень     результат   отличается от 

     обычного   

Необходимый  «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

уровень «Нормально» Цель  достигнута,  но  в  следующий  раз  многое  сделаю 

  иначе   

 

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач». 
Когда ставить и не ставить отметки по предмету?  
При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию 

ученика.  
За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет 

право пересдать материал, исправить отметку.  
Почему ученик имеет право отказаться от выставления текущей отметки?  
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право 

на ошибку, за которую нельзя карать. Порядок действий: 

1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.  
2-й шаг: Проведён диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно – краткий, в 

две реплики).  
3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка, 

которую заслуживает данный ответ.  
4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была 

выставлена в журнал (Таблицу требований)?»  
5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не 

выставляет, но уточняет: «Ты понимаешь, что на проверочной работе такое решение заслуживает 
именно такой отметки?»  

Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения? 

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того, 
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как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от 
отметки ученики не смогут.  

Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок?  
За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы 

тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от текущих отметок, 

обводятся в кружок. Это своеобразный «зачтёт», который нельзя обойти. Данные задачи 

показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме.  
Когда ученик ОБЯЗАН пересдать материал контрольной работы?  
Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не 

присутствовал на ней, то:  
1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без 

отметки.  
2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определённого срока (например, до конца 

четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не будет 
продемонстрировано успешное решение.  

3-й шаг. Когда ученик пересдает соответствующий материал, в кружке ставится отметка,  
 только она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок (четверть, 
триместр и т.д.).  

Как быть, если ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше 
неудовлетворительной?  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он 
имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца 

четверти).  
1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за 

данную проверочную работу.  
2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) 

он будет пересдавать.  
3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал.  
4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке 

ставится более высокая отметка.  
Кто и когда принимает решение о пересдаче материала контрольной работы?  
1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на 

пересдачу: когда и как это можно делать.  
2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаёт тетради с отметками.  
3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников, 

которые их допустили.  
4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить 

выставленную учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что именно у них 
получилось не так (если были ошибки).  

5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо 

заданием (кружок без отметки) – должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает 

уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет воспользоваться правом 

пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он пересдавать какую-то задачу 

(задание) из контрольной работы или нет. Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок 

пересдачи. 

 

Процесс пересдачи контрольной работы.  
 

 

Возможные варианты  
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На  следующих  уроках  В конце четверти   После уроков, 

выделяется определённый этап  выделяется целый  урок, когда  если у учителя есть время 

урока,   когда   часть   класса  часть учеников  будет  и возможность 

выполняет  задания  по  новой  пересдавать   необходимые   им  (оплачиваемый час) 

теме,  а  те,  кому  необходимо,  задания  контрольных  работ,  а    

пересдают материал письменно  другая часть учеников – решать    

  интересные  задания    

  максимального уровня,    

  желательно в  игровой форме    

  («Что? Где? Когда?»)      

         

 

Организация пересдачи контрольной работы.  
1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот 

срок в течение недели после проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание 
одного материала на другой (исключение - в случае болезни ученика или учителя).  

2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: 

выполнить задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.). Если 

учитель сочтёт необходимым, он может потребовать от ученика показать выполненную работу. 

Вариант: учитель не исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только указывает на их 

наличие – отметкой за задание), а ученик должен провести работу над ошибками, самостоятельно 

исправить их и показать учителю – как «допуск» к пересдаче работы.  
3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной 

работой и показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.  
4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого 

варианта (контрольной работы, рабочей тетради).  
5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из 

Таблицы требований стирается (зачеркивается) и на её место ставится более высокая. Если 
улучшить результат пока не удаётся, то сохраняется прежняя отметка. По окончании срока 

пересдачи может остаться «0» (что соответствует «2» в 5-балльной системе).  
6-й шаг. Если ученик не пришёл или не подготовился и не смог воспользоваться своим 

правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например, болезнь ученика) 

жёстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку. Только в этом случае 

ученик помёт, что имеющееся у него право налагает на него и ответственность за его 

использование. В противном случае, особенно в классах основной школы, у ряда учеников может 

формироваться представление, что «можно пересдавать до бесконечности», «к контрольным 

можно не готовиться» и т.д.  
6-е правило: «Уровни успешности».  
Критерии трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания. 
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются  

отработанные действия и усвоенные знания - «хорошо, но не отлично».  
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в 

новой, непривычной ситуации и(или) использование новых знаний по только изучаемой теме - 
«отлично».  

Максимальный уровень (НЕ обязательный) - решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе − «превосходно».  
Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и 

личностных результатов и при формировании накопительной оценки в «Портфеле достижений».  
Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов. 
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Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже 
соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно 
с учениками определять его уровень (см. далее методические рекомендации).  

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) 
определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном 
учреждении:  

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с 

помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, 
объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В 

журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты 
понимал – это четвёрки разного уровня»;  

б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни 
успешности;  

в) 10-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности; 

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесённая с уровнями успешности.  
Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными уровнями 

успешности.  

Уровни   5-балльная шкала 6-балльная 10-балльная  100% - 

успешности      шкала  шкала   

Не достигнут «2» (или 0) -  0  или 0 – не 0-49% 

необходимый ниже нормы,  пустой  приступал к  

уровень   неудовлетворительно кружок в задаче   

Не решена типовая,     Таблице 1 –  приступил  
много  раз     результатов к решению, но  

отработанная        не решил   

задача              

Необходимый «3» -    1  балл 2   50-64% 

(базовый) уровень норма,  зачёт, успешности    //или 69 

   удовлетворительно.        

Решение типовой Частично успешное        

задачи, подобной решение   (с        

тем,   что решали незначительной, не        

уже  много  раз,  где влияющей  на        

требовались  результат ошибкой        

отработанные или  с посторонней        

умения и уже помощью в какой-то        

усвоенные знания момент решения)         

   «4» -    2 балла 5 –полное 65-74% 

   хорошо.    успешности усвоение  Или  70-100 

   Полностью         н.у. 

   успешное решение        

   (без ошибок и        

   полностью          

   самостоятельно)         

Повышенный  «4+» - близко к 3 балла 6 – с 75-89% или 

(программный)  отлично.   успешности незначительно 50-70% п.у. 

уровень    Частично успешное   й ошибкой и  

Решение    решение  (с   помощью   

нестандартной  незначительной    7 –   либо с  

задачи,   где ошибкой или с   ошибкой,  либо  

потребовалось  посторонней    с помощью   

либо применить помощью в какой-то       

новые знаний по момент решения)        
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изучаемой в данный «5» - отлично.  4 балла 8   90-100% 

момент теме,   Полностью успешное успешности    Или 

либо уже усвоенные решение (без ошибок      70-100% 

знания и умения, но и  полностью      п.у. 

в  новой, самостоятельно)        
непривычной             

ситуации             

Максимальный  «5+»    5 баллов 9   Отдельная 

(необязательный)  Частично успешное успешности    шкала:  50- 

уровень    решение  (с      69% 

Решение задачи по незначительной        

материалу,  не ошибкой или с       

изучавшемуся  в посторонней        

классе,   где помощью в какой-то       

потребовались  момент решения)        

либо    «5 и 5» - 6 баллов 10   Отдельная 

самостоятельно  превосходно.  успешности    шкала: 

добытые новые Полностью успешное      70-100% 

знания,    решение (без ошибок       

либо  новые, и  полностью       

самостоятельно  самостоятельно)        

усвоенные умения            

 

 В чём специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ 

результатов? 

Контроль метапредметных и личностных результатов. 

Главное средство контроля –специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны, а)  
специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и выпущены 
издательством «Просвещение»; б) авторами ОС «Перспектива» и выпущены на бумажных или 

электронных носителях; в) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в 
сфере образования; г) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в 

отличие от предыдущих – внешних оценок).  
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это  
 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. 

листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»);  
 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью 

ученика (учитель, педагог-воспитатель);  
 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов 

«Портфеля достижений».  
Оценивание диагностических работы по УУД в ОС «Перспектива». 
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 специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 
личностных результатов выполнение каждого задания, состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определенный балл. Сумма баллов 
за задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по 
каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано 
учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. 
Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  
Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут 

быть соотнесены с качественными оценками по уровням успешности, если задания 

диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) 
уровням. 

 

Максимальный    «Превосходно» В заданиях 
уровень      повышенного 

      (программного) 

      уровня успешно 

      выполнено 61- 

      100 % 

      действий  

Повышенный   «Отлично» В заданиях  повышенного 
(программный)    (программного) уровня успешно 

уровень    выполнено 50-60 % действий  

Необходимый  «Хорошо» В  заданиях необходимого  (базового)  уровня 

уровень   успешно выполнено 61-100% действий  

 «Нормально» В  заданиях  необходимого  (базового)  уровня  успешно 

 («зачѐт») выполнено 50-60% действий     

 

Комплексная оценка по материалам «Портфеля достижений»  
Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 

диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений» уже с готовыми 
качественными оценками по шкале уровней успешности (см. выше).  

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  
Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней 

успешности самим учеником листы.  
Пример: 

Максимальный    «Превосходно» Решена новая, 
уровень     совершенно 

     незнакомая 

     задача 

Повышенный   «Отлично» Решена необычная, в чѐм новая 

(программный)    задача 

уровень      

Необходимый  «Хорошо» Известная    задача   решена    полностью 

уровень   самостоятельно 

 «Нормально» Известная привычная задача решена, но с ошибками или 

  с чьей-то помощью 

 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений», который должен содержать ответы на вопросы следующего листа-опросника:  
«Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика_________________ 

Прогресс в личностных результатах, например:  
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 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником 
этих целей в начале каждого года).  

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих 
достижений, включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе  
 вне учебы);  

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-
эксперта) «нормально» («зачтёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно».  

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 
(самоидентификация, моральный выбор и т.п.).  

 Метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдений и других 

материалов «Портфеля достижений»):  
- сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и 

оценивать результат?  
а) Не сформировано - нет материалов о результатах достижений.  
б) Сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» / «зачтёт».  
в) Сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;  
- умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах?  
а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений.  
б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» / «зачтёт».  
в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично»;  
- умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, 

договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  
а) Не умеет - нет материалов о результатах достижений.  
б) Умеет нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» / «зачтёт».  
в) Умеет хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».  
 Предметные результаты (на основании решения задач по предметам – текущих и 

контрольных)  
По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных 

знаний? 

а) Не освоил - нет материалов о результатах достижений.  
б) Освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога-эксперта) «нормально» / «зачтёт».  
в) Освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «хорошо» и «отлично».  
Определение комплексной накопленной оценки. 

-В конце 4-го класса  
- Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных 

классов; возможно, школьный психолог, представитель школьной администрации.  
- Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом 

«Портфеля достижений» каждого ученика.  
- Мнение фиксируется в виде листа-опросника «Экспертная комплексная накопленная 

оценка достижений ученика».  
Правило «Уровни успешности» 

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) выработать  
 диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей «Признаки уровней 

успешности». Этот текст, как совместно принятый «закон», должен висеть рядом с доской, чтобы 

к нему постоянно обращались при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы сначала ученики 

по определённым признакам решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько успешно 
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она решена, и только потом делали вывод – какой балл они заработали. Сначала качественная 

оценка (уровень) и только потом количественная отметка (балл).  
 начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже 

опытные ученики и наверняка можете определить, какие задачи для вас простые, какие - 
посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это каждый раз».  

Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по сложности, учитель 

предлагает определить, почему одни задачи «простые», а другие «трудные». Здесь необходимо, чтобы 

ученики сами осознали и произнесли: «простые – потому что мы такие задачи уже давно решаем, в 

них ничего нового»; «посложнее – потому что это для нас новая задача, мы только сейчас учимся еѐ 

решать» и т.д. (см. выше формулировки признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой 

лист бумаги, на котором записывает заголовок: «Признаки уровней задач», а ниже в столбик - слова: 

«просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о котором договорились ученики и учитель, 

записывается напротив соответствующего уровня. Таким образом, в течение нескольких уроков на 

листе создаётся таблица: три уровня задач и их признаки.  
Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в диалоге с 

ними обозначает каждый уровень новым словом: «необходимый», «повышенный», 

«максимальный», поясняя, что достижение каждого из них – это успех. Диалог может выглядеть 
так:   
 Учитель  Ученики 

- Кому  необходимо  уметь  решать  простые - Это каждому человеку 
задачи, то есть применять знания так, как учили? необходимо.  
 Верно, значит – это «необходимый уровень», его 
по любому предмету должен достичь каждый. 

(Записывает новое название на плакат рядом со 
словом «просто».)  
 Как вы считаете, успех такого уровня – это 
«плохо», «хорошо» или «отлично»?  

- Это вовсе не плохо, но делать 

только так, как учили это еще не 

отлично. Необходимый уровень - это  
«хорошо» (Слово «хорошо» также 

 Кому может пригодиться умение  решать   записывается.) 

задачи  «посложнее»,  то  есть  применять  свои - Всем может пригодиться! 

умения и знания в новой, непривычной ситуации?   

- Верно   –   решать   такие   задачи   и   учит   

программа,  по  которой  мы  занимаемся,  -  «Школа   

2100». Это повышенный (или программный) уровень   

успешности. (Записывает.)   

- А каждому из вас удаётся все время правильно - Нет, это удаётся не всегда. У 

решать все такие задачи по всем предметам? кого-то лучше по русскому языку, у 

  кого-то  по  математике.  Но  мы  к 

 Значит,  успех  на  повышенном  уровне  –  это   этому стремимся! 

«хорошо» или «отлично»? - Это «отлично»! (Запись.) 

- А почему нельзя от каждого из вас требовать - Потому что это задачи о том, 

решать задачи «трудные»? что мы никогда в классе не изучали. 

  - Те, кому интересны какие-то из 

- Почему  же  кому-то  из  вас  удаётся  решать этих задач, сами что-то  

такие задачи? дополнительно узнавали. 

- В жизни это может пригодиться? - Конечно! 
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 Значит, трудные задачи – это максимальный 
уровень успешности. Каждый может его достичь в 
том, что ему интересно. (Запись.)  
 Как мы назовем этот успех, это больше чем 

«отлично»? - Лучше    всех,    превосходно. 

 (Запись.)   
На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи как 

успех на необходимом, программном или максимальном уровне. При этом они привыкают сводить 

качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) к словам «хорошо», «отлично», 
«превосходно».  

Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена полностью правильно 

или не всегда полностью самостоятельно, и к слову приходится прибавлять характеристики «не 

вполне хорошо», «близко к отлично». Остаётся последний шаг. Учитель с учениками определяют, 

что на каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без ошибок и полностью 

самостоятельно) или частично успешно (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент). Слова «полностью» и «частично» записываются напротив каждого уровня 

(необходимого, программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней 

успешности» возникает шесть позиций. Остаётся каждой из них присвоить по одному баллу. Также в 

диалоге учитель договаривается с учениками, что «частично достигнут необходимый уровень» – это 

1 балл успешности, «полностью необходимый уровень» - 2 балла успешности и т.д.  
На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести с 

баллами успешности. Введение способа оценивания по уровням успешности завершено. Как 
показывает опыт, эта работа завершается в конце первой четверти.  

Особые ситуации при использовании уровней успешности.  
 В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки 

невозможно проверить через нестандартные задачи (например, орфографические умения или 

вычислительные навыки). Задания на выбор написания, например, являются заданиями, которые 

выполнялись много раз, и по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня. Однако 

их полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как повышенный уровень, 

чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе лишается возможности получить за такие 

задания оценку выше «хорошо».  
 Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание 

необходимого уровня, рекомендуется оценить его как задание программного уровня.  
 Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная работа 

должна быть проведена по плану, то для учеников, которые верно выполнили задание по 
неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону увеличения.  

Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне, 
поддерживать их авторитет, не допускать неоправданной критики в их адрес со стороны других 

учеников.  
7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  
Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на основе 
итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Как определить четвертные оценки и отметки по предмету? 
Четвертная ОЦЕНКА выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 
ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе 
решения задач по темам данной четверти;  
 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на 

предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 
необходимо продолжить в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ 
НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. 

Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на 
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основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 
автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  
Пример четвертной оценки-характеристики:  
«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне - 

частично - __, полностью - ___, на программном уровне - частично -____, полностью - ____, на 

максимальном уровне - _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали 

задания, связанные с умением _________».  
Четвертная ОТМЕТКА  

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 
понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 
учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 
данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 
задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;  

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в 
официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в 

Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за 
текущие ответы.  

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому 

высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех 

текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или 
выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного журнала.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам 
самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по своим дневникам, если там выставлялись 
отметки, либо по Таблице требований учителя.  

2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас 
сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках 
пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если 

у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может 
выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 
окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  
Определение итоговой оценки за ступень начальной школы  
Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  
1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 

всех образовательных результатов);  
 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); результатов предварительных 
диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной 
диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными 
знаниями).  

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка   Показатели 

(о возможности продолжения (процентные показатели установлены авторами примерной 

образования на следующей   ООП)  

ступени)   Комплексная оценка  Итоговые работы 

   (данные «Портфеля  (русский язык, математика 

   достижений»)  и межпредметная работа) 
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1. Не овладел опорной системой  Не зафиксировано достижение  Правильно выполнено 
знаний и необходимыми  планируемых результатов по  менее 50% заданий 
учебными действиями  всем разделам образовательной  необходимого (базового) 

      

  программы (предметные,  уровня 

  метапредметные, личностные   

   результаты)   

2.Овладел опорной системой  Достижение планируемых  Правильно НЕ менее 50% 
знаний и необходимыми  результатов по всем основным  заданий необходимого 

учебными действиями, способен  разделам образовательной  (базового) уровня 

использовать их для решения  программы как минимум с   

простых стандартных задач   оценкой   

  «зачтено»/«нормально»   

3. Овладел опорной системой  Достижение планируемых  Правильно не менее 65% 
знаний на уровне осознанного  результатов НЕ менее чем по  заданий необходимого 

применения учебных действий, в   половине разделов  (базового) уровня и не 

том числе при решении  образовательной программы с  менее 50% от 

нестандартных задач  оценкой «хорошо» или  максимального балла за 
   «отлично»  выполнение заданий 

     повышенного уровня  
Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 
педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки 
принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 
следующую ступень образования. На основании итоговой оценки может быть составлена 
характеристика ученика: Основные образовательные достижения следующие: …. К проблемным 
вопросам личностного развития можно отнести: … Для решения проблем и новых задач на 
следующей ступени образования можно дать следующие психолого-педагогические рекомендации: 
… 
 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки 

примерных учебных программ, способствует реализации развивающего потенциала общего 

среднего образования, развитию системы УУД, выступающей как инвариантная система 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умения учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения 

и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 
содержания.  

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
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 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  
 описание ценностных ориентиров начального общего образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива», «Школа 2100»;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
Перспектива», «Школа 2100»;

 формирование ИКТ–компетентности обучающихся;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива», 
«Школа 2100».

 планируемые результаты сформированности УУД.

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  
 Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  
– отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

– уважение истории и культуры каждого народа. 

 Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

– доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

– готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
– уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  
– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения;  
– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой;  
 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

– целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

– готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
В концепции УМК «Перспектива»  ценностные  ориентиры  формирования  УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 

Владеющий основами умения учиться. 

 

Любящий родной край и свою страну. 

 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение. 

 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

 ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (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.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение  
 какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  
 ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 
х характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;  
 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности;  
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного,  
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  
Особую   группу   общеучебных   универсальных   действий   составляют   знаково   -  

символические действия:  
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
 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, современных средств 
коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 

компетентностей  

 Универсальные учебные действия, лежащие в основании   

 ключевых компетентностей:   

 Учебная Компетентность  
Информационная 

 Социальный опыт 
 

(образовательная) взаимодействия 
   

  
компетентность 

  

 
компетентность (коммуникации) 

   

     

 производить контроль  использовать   формулировать  владеть развитыми 
 своих действий и специальные  поисковый запрос и формами  игровой 
 результатов по знаки при выбирать способы деятельности (сюжетно- 

 заданному образцу; организации  получения ролевые, режиссерские 

 производить коммуникации информации; игры, игры- 

 самооценку и оценку между    проводить драматизации); 
 действий другого учащимися;  самост. наблюдения; удерживать  свой 

 человека на основе  инициировать   формулировать замысел, согласовывать 
 заданных критериев «умный»  вопросы к взрослому с его с партнерами по 
 (параметров); вопрос  к указанием на игре; воплощать в 

 различать оценку взрослому и недостаточность игровом действии; 
 личности от оценки сверстнику;  информации или свое удерживать  правило и 
 действия;  различать  непонимание следовать ему, создавать 

 сопоставлять свою оценку   информации; и воплощать 
 оценку с оценкой действия  и  находить в собственные творческие 
 педагога и определять оценку   сообщении замыслы; 

 свои  предметные личности;  информацию,  организовывать 

 «дефициты»;  договариваться  использовать рабочее  место, 

 выполнять задание на и  приходить к знаково-символические планировать работу и 
 основе заданного общему   средства (чертежи, соблюдать технику 

 алгоритма мнению   формулы) безопасности  для 
 (инструкции); (решению)  представления разных  видов 

 задавать «умный» внутри малой информации для деятельности 

 вопрос взрослому или группы,   создания моделей первоклассника 
 сверстнику; учитывать  изучаемых объектов и (учебная, 
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 отличать известное разные точки процессов, схем изобразительная, 

 от неизвестного в зрения внутри решения учебных и трудовая и т.д.); 
 специально созданной группы;   практических задач;  руководствоваться 
 ситуации  учителем;  строить    использовать выработанными 

 указывать в полный   программный  комплекс правилами жизни в 

 недоопределенной (устный) ответ «КОД» для получения классе; 
 ситуации, каких на вопрос необходимой  определять по 
 знаний и умений не учителя,   информации и вербальному и 
 хватает для аргументироват установления невербальному 
 успешного действия; ь  свое согласие коммуникации  с поведению состояние 

 совместно с другим (несогласие) с другими субъектами других людей и живых 

 (в т.ч. с родителями) мнениями  образовательного существ и адекватно 

 отбирать учебный участников  процесса; реагировать; 
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материал и учебного   определять главную  управлять 

планировать его диалога. мысль текста; находить проявлениями  своих 

выполнение в ходе  в тексте незнакомые эмоций. 

домашней  слова, определять их   

самостоятельной  значение разными   

работы.  способами, составлять   

  простейший план   

  несложного текста для   

  пересказа; рассказывать   

  несложный текст по   

  плану, описывать устно   

  объект наблюдения.   
 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов:  

 «Русский язык»,

 «Литературное чтение»,

 «Математика»,

 «Окружающий мир»,

 «Технология»,
 «Иностранный язык»,

 «Изобразительное искусство»,

 «Физическая культура»
 отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития учащихся. 

 

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:  

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями: УУД   представляют   собой   целостную   систему, в   которой   
можно   выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
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личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и  

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся.  

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их форсированности -   в требованиях к результатам освоения 

 УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое   сопровождение   этого процесса осуществляется   с   помощью 

 универсального  интегрированного  Портфолио  (раздел  «Система  оценки  достижений 

 планируемых результатов образования»), который является  процессуальным способом 

 оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 
 

   УУД  

Предмет 
личностные 

коммуникативные 

 
регулятивные познавательные  

    

Русский язык жизненное преобразование  принимать и осуществлять поиск 
 самоопределение, письменной и  сохранять нужной 

 знакомство с устной речи;  учебную задачу, информации в 

 историей и умение строить  действовать с учебнике, 

 культурой нашей монологическую  учетом пользоваться 

 страны, речь,  участвовать  выделенных знаками, символами, 

 воспитание в диалоге.  учителем схемами, выделять 

 любви и уважения   ориентиров главное, находить 

 к Родине.   действия, ответ на 

 Осознание языка   адекватно поставленный 

 как основного   воспринимать вопрос. 

 средства   оценки учителя и  

 человеческого   товарищей.  

 общения;     

Математика имение умение  применение освоение знаний о 
 использовать использовать  умений для числах и величинах, 

 знания в учении и различные  упорядочения, арифметических 

 повседневной способы  установления действиях, 

 жизни для рассуждения (по  закономерностей текстовых задачах, 

 исследования вопросам, с  на основе геометрических 

 математической комментирование  математических фигурах 

 сущности м, составлением  фактов, создания  

 предмета выражения)  и применения  

    моделей для  

    решения задач.  
 
 
 

 

205 



75 
 

Литературное смыслообразован эмоциональная умение Умение передавать 

чтение ие через отзывчивость на самостоятельно содержание в 

 прослеживание прочитанное, выбирать сжатом, 

 «судьбы героя» и высказывание интересующую выборочном или 

 ориентацию своей точки литературу, развѐрнутом виде, 

 учащегося в зрения и устанавливать выделять 

 системе уважение мнения логическую особенности разных 

 личностных собеседника. причинно- жанров 

 смыслов Читать вслух и следственную художественных 

 знакомство с про себя тексты последовательнос произведений. 

 культурно- учебников, ть событий и  

 историческим понимать действий героев  

 наследием прочитанное произведения;  

 России,    

 общечеловечески    

 ми ценностями.    

 Осознание    

 значимости    

 чтения для своего    

 дальнейшего    

 обучения.    

Окружающий осознание себя способность к умение усвоение 
мир членом общества адекватной осуществлять первоначальных 

 и государства. самооценке с информационный сведений о 

 Чувство любви к опорой на знание поиск для сущности и 

 своей стране, основных выполнения особенностях 

 природе моральных норм, учебных задач; объектов, процессов 

  самостоятельност соблюдение и явлений, 

  и и нормы характерных для 

  ответственности информационной природной и 

  за свои поступки избирательности, социальной 

  в мире природы и этики и этикета. действительности. 

  социуме.   

Технология развитие интереса развитие освоение формирование 
 к технике, миру коммуникативной универсальных картины мира 

 профессий. компетентности способов материальной и 

 Формирование на основе деятельности, духовной культуры 

 мотивации успеха организации применяемых как как продукта 

 и достижений совместно- в рамках творческой 

 младших продуктивной образовательного предметно- 

 школьников, деятельности; процесса, так и в преобразующей 

 творческой  реальной жизни. деятельности 

 самореализации  Формирование человека 

   внутреннего  

   плана действий на  

   основе поэтапной  

   отработки  

   предметно-  

   преобразовательн  

   ых действий;  
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Английский Осознание языка умение строить действовать с пользоваться 

язык как основного монологическую учетом знаками, символами, 

 средства речь,  участвовать выделенных схемами, выделять 

 человеческого в диалоге на учителем главное, находить 

 общения. иностранном ориентиров ответ на 

 Формирование языке. действия, поставленный 

 толерантности  адекватно вопрос 

   воспринимать  

   оценки учителя и  

   товарищей.  

Изобразительн способность к усвоение использование освоение первичных 
ое искусство эмоционально- системы норм и элементарных знаний  о мире 

 ценностному правил умений, навыков и пластических 

 восприятию межличностного способов искусств: 

 произведений общения, художественной изобразительном, 

 изобразительного обеспечивающую деятельности. прикладном, 

 искусства. успешность  архитектуре и 

  совместной  дизайне. 

  деятельности.   

Физическая осознание усвоение освоение овладение умениями 
культура необходимости системы норм и первоначальных организовывать 

 применения правил умений здоровьесберегающ 

 навыков межличностного саморегуляции ую 

 здорового и общения средствами жизнедеятельность. 

 безопасного  физической  

 образа жизни  культуры.  

     

Музыка умение использование освоение первоначальные 
 воспринимать и музыкальных первоначальных представления о 

 выражать своѐ образов при умений роли музыки в 

 отношение к создании саморегуляции жизни человека, еѐ 

 музыкальному композиций, средствами роли в духовно- 

 произведению исполнении музыки. нравственном 

  вокально-  развитии человека. 

  хоровых   

  произведений, в   

  импровизации.   

 

 соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы: 

 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Перспектива» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 
и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

 курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 
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села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте».  

  1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 
охраны, МЧС России) и др.  

 курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  
 курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения  

 задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, 

М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях.  
 курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  
 курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур.  
 курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  
 курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями 

мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных 

производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают. Пактические работы по изготовлению изделий 

традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у учащихся 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное 

отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с 

современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ.  
 курсе «Физическая культура» в сочетании с другими формами обучения — 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных 
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переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность.  
В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах; о России и еѐ столице Москве, об английских, 
американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран.  
 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также  
 в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные  
 мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, практические 
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 
практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 
информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи  
 «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации 
к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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  системе учебников «Перспектива» учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации  
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

 системе учебников «Перспектива» представлен материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 
ребенка в природном и социальном окружении.  

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются «Странички 

для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный материал, занимательные 

вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и 
другим предметам.  

Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания рубрик: «Дай 
совет другу…», «Выскажи своё мнение…», «Подготовь сообщение на тему…» и др.  

 предметных линиях учебников: русский язык, математика, литературное чтение,  
окружающий мир шмуцтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют задачи 

изучения раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на 
дальнейшую учебную деятельность этой связи, учебники курса «Изобразительное искусство» 
написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, 
связанных с его личным жизненным опытом.  

 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью предусмотрены 

специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской этики»), «Долг, 
свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных культур»).  

  курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные 

алгоритмы выполнения работ направленные на формирование умения самостоятельно оценивать 
свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только 

последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.  
Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются компьютерные 

проекты. Например, проект «Записная книжка» направлен на совместное заполнение базы данных 

обо всех учениках класса, в ходе которого дети обмениваются информацией друг о друге, учатся 

уважительному отношению к личной информации. Компьютерный проект «Мой доклад» — 

изготовление небольшого текста на заданную тему, с использованием информации взятой из 

Интернета, направлен на обсуждение норм заимствования чужой информации. В процессе работы  
 личным портфолио дети учатся организовывать свое информационное пространство — 
сохранять все важные результаты деятельности в специально отведенном для этого ресурсе. 

 

 



80 
 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал системы 
учебников «Перспектива», формулировки вопросов и заданий, направленные на их эстетическое 
восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов.  

В текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Перспектива» обращается 
внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, 

особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений 

природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.  
Тексты и отражающие их содержание иллюстрации учебников разных предметных линий, 

органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении заданий, предполагающих 

собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, посвященных красоте, 

духовности, эстетике, культуре людей нашего отечества и мира в целом.  
 курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожественные 

тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать у учащихся 

младших классов особое отношение к слову, к тексту. Особенность учеников младших классов 

состоит в том, что они эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта особенность 

учащихся поддерживается системой вопросов и заданий после изучаемого произведения. 

Например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают почувствовать 

радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте словарь 

настроений, проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом тексте.  
 методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие 

иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и собственные 
иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие задания.  

Таким образом, содержание учебников позволяет формировать художественный вкус, 
умение понимать и наслаждаться различными видам искусства.  

 учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из репродукций 

картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, 
А.К. Саврасова, и многих других художников, даны тексты-описания этих репродукций, работа с 
которыми направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства прекрасного в душе 
ребёнка. Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания 
младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, 
изобразительному искусству.  

 курсе «Английский язык» для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 

классов предлагаются следующие средства:  
 тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие 

воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие 
представления об эстетических идеалах и художественных ценностях,
например: Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую 

одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу 
газету ―The Best moments of the Year‖ (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о том, кого из 

сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.; 
 конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку, 

раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, 
например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным 
друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не только правильно, но и 
красиво и т. п..
  курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного личностного 

результата происходит в деятельности форме — через выполнение художественно-

творческих заданий, направленных на развитие навыков восприятия произведений искусства 
и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 

сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений действительности. 
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 Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Основное содержание текстов и заданий системы учебников направленно на воспитание 
человека, способного думать о чувствах близких ему людей, сопереживать им, соблюдать 
общепринятые этические нормы.  

 курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых первых 

уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, задания к 
которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ. Например, 

«Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — верный советчик», 
«Умей взять, умей и отдать», «Не одежда красит человека, а добрые дела» и др.  

Слова, понятия о любви, дружбе, совести, справедливости, достоинстве, скромности, 

доброте, смелости, отваге, трудолюбии и других ценных личностных качествах человека 

заложены в содержание упражнений, задач, предложений, текстов. В учебниках всех предметных 

линий «Школы России» есть большое количество учебного материала, который способствует 

воспитанию нравственных норм, социальной справедливости, воспитывает у детей чувства 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной ответственности за свои 

поступки и поступки своих товарищей.  
 курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других людей, 
взаимопонимания и взаимопомощи.  

 учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помогают 
осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта, любовь, 
понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их.  

Например, разделы: «Я и мои друзья», «О братьях наших меньших», «Писатели детям» (1 и 

2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок», «Люби живое» (3 класс); «Родина», «Делу — 
время, потехе — час» (4 класс) и др.; тексты: «Помощник» М. Пляцковский, «Что хорошо и что 

дурно?» и «Худо тому, кто добра не делает» К. Ушинский, «Лучший друг» Ю. Ермолаев, 
«Подарок» Е. Благинина, «Совет» Р. Сеф, «Моя родня» Я. Аким, «Про дружбу» Ю. Энтин, 

«Никого не обижай» В. Лунин и многие другие.  
Система заданий и вопросов к текстам позволяет учащимся ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами.  

  курсе «Окружающий мир» — содержание разделов: «Как живет семья?», «Наша 

дружная семья», включая учебный проект «Моя семья»; «В школе», «Ты и твои друзья», 
«Общение», «Эта удивительная природа», «Мы и наше здоровье», «Путешествие по городам и 

странам», «Страницы всемирной истории» и др.  
 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены специальные 

уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных 
культур»), «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской культуры»), 

«Дружба и взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 
«Основы православной культуры») и многие другие. 
 
 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

С этой целью в системе учебников «Перспектива» с 1 по 4 классы предусмотрена работа в парах, 
группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. На 

организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты предметных линий 

по литературному чтению, окружающему миру, математике, русскому языку, технологии, 
иностранным языкам, по информатике.  

 курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, 

предполагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в 
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учебниках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из 

этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми. Так, в 4 классе при 

составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение с краеведами, 

работниками муниципальной администрации, старожилами города, участниками Великой 

Отечественной войны с последующим обсуждением результатов проектной деятельности.  
 курсе «Русский язык» с этой целью также предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми; задания отмечены соответствующими условными знаками. На организацию 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками нацелены многие учебные проекты, которые могут 
быть реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми (родителями, 

сотрудниками библиотеки).  
 курсе «Окружающий мир» в проектных заданиях для 3 класса «Кто нас защищает» 

предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой Отечественной войны, 
военнослужащего, сотрудника милиции, пожарной охраны, МЧС.  

 учебниках предложены темы и система вопросов для коллективного обсуждения. Для 

этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсудим», «Думай, размышляй, высказывай 
свое мнение». Такие задания учат детей общаться и сотрудничать, соблюдать правила, находить 

компромиссы и оставаться друзьями.  
 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место 

занимает тема семьи, старших и младших. Тема раскрывается в уроках «Христианская семья» 

(№28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» 

(№28- 29 «Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции 

гостеприимства» (№22-23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность 

жизни», «Принцип ненасилия» (№10-11 «Основы буддийской культуры») и многие другие. 
 

 курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, рассчитанные 
на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из 

музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах 

и т.п. Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение 
общего художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  
 курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества со 

сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1-4 

кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, 
которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать. Учащиеся младших классов 

учатся соблюдать правила, приобретают навыки работы в группе, в коллективе. 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

 курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».  
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

 курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
 курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.).  
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 
летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 
культуры») и др.  

 курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, английского языка, информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным  

 духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Перспектива», в течение 
всего учебно-воспитательного процесса. 
 

Таким образом, система учебников «Перспектива» как важнейший компонент духовно-

нравственого развития и воспитания младшего школьника, в соответствии с требованиями 

ФГОС:  
 формирует личностные результаты освоения основной образовательной программы, 
посредством формирования личностных УУД;
 реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления духовно-
нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального общего 
образования;
 эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности 
образовательного учреждения.


соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Перспектива» 
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 
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 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 

кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном 

уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают»  
 результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. 
При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала  
понимать и принимать познавательную цель,  сохранять  её при  выполнении    учебных 

действий,    

а  затем  и  самостоятельно формулировать учебную   задачу, выстраивать план действия для 

её последующего решения. 

Способность принимать  и  сохранять задачи  учебной  деятельности, находить  средства ее  
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации.  

 курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России».  

 курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:  
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и 
др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 
заданий поискового характера.
учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 
«Смекалка».  
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, английскому языку, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

 учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебнике 4 класса каждый такой 

раздел дополнен вопросами, направленными на обобщение теоретических знаний и контроль за их 

усвоением. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности.  
 учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

 курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  
  учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

 
  конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС 
на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
 

 курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.  
Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, 

справочные материалы учебников. Достижение указанного результата происходит в процессе 
формированиия регулятивных и познавательных УУД. 

 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Методический аппарат системы учебников «Персектива» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 
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успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  
  курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. курсе «Русский язык», в 1 

классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над 

тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать  
 понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово и т.п. 

 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 
направленных на:  

 осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной задачи 
для её успешного выполнения;

 формирование умения планировать учебную работу, используя различные 
справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.);

 развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 
школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он 
располагает, восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным 
материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, 
необходимыми для выполнения задания.

 курсе «Русский язык» осознанию и оцениванию своих суждений и действий, 
соотнесению результата деятельности с поставленной целью, определению своего знания и 
незнания и др. способствует предметное содержание и система заданий учебника.  

Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное значение 
незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», участвуя в презентации 
своих проектов и др., — ученик оценивает свои знания или умения, свои мысли, свои результаты, 

осознает, чему он научился, а чему ему ещё придётся научиться. 

 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 

 учебниках «Перспектива» представлена система заданий, направленных на достижение 
указанного результата.  

 курсе «Русский язык» — это составление модели слова, предложения, использование 

графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей 

слова, членов предложения и т.п).. Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (слогоударная 

модель, схема-модель слова, предложения), сопоставляют схемы-модели слов, предложений, 
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находят слово (предложение) по модели, составляют модели самостоятельно, преобразовывают 

звуковые модели и т.д.  
 курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца, звезд  

 созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц 
вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели 

связей в природных сообществах.  
      курсе «Математика» задания для организации деятельности моделирования системно 

выстроены на протяжении всего периода изучения предмета.  
Например, при введении нового материала:  

— выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого фрагмента 
реальной действительности;  
—  выявляются её особенности и свойства; 

3 — осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел, равенств 
неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).  

Например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий сложение и 
вычитание используются предметные и схематические модели и записи этих действий на языке 
математических символов и знаков. Во 2—4 классах используются схематические модели:  
2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100;
3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы 
умножения;
4 класс — при решении текстовых задач.



 Активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников 

предметных линий системы учебников «Перспектива» обеспечено электронными приложениями: 
азбука, русский язык, математика, окружающий мир, музыка, английский язык, информатика, курс 

«Основы религиозных культур и светской этики».  
Все учебники по иностранным языкам (2—4 классы) имеют различные мультимедийные 

приложения (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и 

др.).  
 курсе «Окружающий мир» во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) 

разработаны задания, направленные на активное использование речевых средств.  
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических 

катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью 

Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое 

кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся 

памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По 

знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных 

экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 

эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном 

из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под 

охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в 

национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники 

национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»).  
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение заданий в 

сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется 

электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного 

приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 класс), 

«Родной край — часть большой страны» (4 класс).  
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 курсе «Информатика» средства ИКТ активно используются во всех компьютерных 

проектах для решения практических задач, которые включают как познавательную, так и 

коммуникативную составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых 

проектах, когда дети вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые 

заканчиваются выступлениями учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). Например, компьютерный 

проект во 2 классе «Мой лучший друг/Мой любимец» — изготовление и проведение презентации, 

включающей текст и фотографии (в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем 

животном.  
 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью каждый 
учебник содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки 

«Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный 
поиск обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями и 

другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций 
творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули. 
 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений искусства 
развивают свои речевые средства и возможности, способствует формированию коммуникативных  
 познавательных УУД. 

 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  
 познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 

 результате обучения по системе учебников «Перспектива» учащиеся приобретают 

первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 
анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, представлять, 

передавать и хранить информацию, создавать новую под определенную цель.  
Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации 

и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:  
— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с 

недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов при подготовке 
творческих работ и т.п.;  

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  
 сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши проекты» 

и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация по требуемому 
форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для стенгазеты, книги, 

набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков,  
поделок, книг, альбомов и т.п.);  

— систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному 

материалу. В курсе «Математика» такой справочный материал размещён в разделе учебника 4 
класса — «Основные сведения из курса математики с 1 по 4 класс». В этом разделе собран 

материал, который должен быть усвоен детьми и с чем они должны перейти на следующую 

ступень обучения.  
 курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники (1-4 классы) 

снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями (толковый, 
орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антонимов, омонимов и фразеологизмов, 

иностранных слов).  
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 курсе «Английский язык» учащиеся овладевают следующими универсальными 

учебными действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать 
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 
составлять текст по аналогии. работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 
коммуникационных технологий). Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица 
соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 

класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации.  
 курсе «Информатика», в процессе подготовки компьютерных проектов ученики 

осуществляют поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и 

структурирование найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопоставление 
различных частей информации, сопоставление тестового и графического представления объекта.  

 курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и 

информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами ее 

поиска, переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки и 

письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства). В 

конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл 

новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им 

информацию.  
Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются 

находить ответы на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать 
выводы, давать разъяснения. 

 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 

 этой целью в системе учебников «Перспектива» значительное место занимают задания, 
которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения 

разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., рассуждений, объяснений, монологических 
высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей, и закономерностей.  

Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 
письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на выразительное 

прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на распознавание текстов-описаний, 

повествований, заданий на работу по аналогии, на сопоставление текстов, например, с 
соответствующими музыкальными произведениями и т.п.  

  курсе «Русский язык» школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая с 

большинством текстов, определяя тему, главную мысль, выполняя грамматические задания, 
редактируя текст и др.  

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чѐм 

самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти 

строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или 

медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др.  
Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного 

изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста.  
 курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)  

учебники (2—4 классы) построены на разнообразных по жанрам и стилистике текстах, которые 
включают большое количество художественных текстов в прозе и стихах: рассказы, басни, сказки  
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 т. п. Не менее широко используются и информационно-публицистические, дневниковые записи, 
тексты исторического характера, а также диалогическая речь бытового характера (раздел Let Us 
Listen, Read and Learn).  

Для   того   чтобы   чтение   проходило   успешно, упражнения   даются   в   такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение 

этих же слов и структур, затем — чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами, выполнение упражнений на основе прочитанного. Учащиеся не только узнают 

знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают 

правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. 

Практически все тексты в учебнике для 2 класса записаны на CD и начитаны носителями языка. 
 

Наряду с этим проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. 
 

Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списывания текстов, в 
которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец 

записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений. 

Включение детей в деятельность по выполнению вышеизложенных заданий и учебных 
задач способствует формированию коммуникативных УУД. 

 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

 курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные виды 

деятельности, на которых построена система заданий во всех учебниках с 1 по 4 класс. Они 

заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем 

отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», «Выбери верный 

ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др. Задания учебников направлены на развитие 

математического стиля мышления, в частности, на формирование умений анализировать события, 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и величинами и на этой основе 

аргументировать предлагаемый ход решения того или иного вопроса, задачи.  
В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-графического, 

грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного характера делает младших 

школьников активными участниками наблюдений, микроисследований в области языка и речи и 

постепенно открывает для них определённые стороны языковых понятий, явлений, фактов. В 

процессе решения таких задач, школьники учатся анализировать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части речи, члены предложения, простые и 

сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, сопоставлять, делать выводы, проводить 

лингвистические опыты. Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки,  
буквы, слоги, слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с 

определённым признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, 

рассуждать, высказывать своё мнение. 

 учебниках курса «Литературное чтение» (1—4 классы) содержатся вопросы и задания,  
способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 
мышления. Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 

произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с 
классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена на первоначальное 

ознакомление детей с разного рода зависимостями, задания для раскрытия причиной связи между 

процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе проводится 

сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных 

разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 классе — сравнение городского и сельского 

домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных 

явлениях и пр., построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным 

рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными 



91 
 

изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых организмов, 

составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение дорожных знаков 

разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 классе — 

сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинно-

следственных связей при изучении исторических событий.  
 курсе «Английский язык» задания построены таким образом, что, проанализировав 

особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести 

грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена 

работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста, 

почему произошли определенные события, почему герои так поступили, анализируют различные 

объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 

выделенным признакам.  
 курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где 

нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование 
или эксперимент, провести наблюдение над объектом.  

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности, в 

курсе последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения 

утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения 
формальной логики.  

 курсе «Музыка» предложены системы заданий, направленных на овладение приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по 
жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших школьников 

способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств. 

 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
 В системе учебников «Перспектива» предлагаются задания для объяснения 

представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, различных 

точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения, вычисления, обсуждать 

их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть представленные в 

учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе 

решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою позицию.  
 этой связи все те задачи и задания, которые направлены на поиск различных вариантов 

решения (включая построение разных моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на 

выдвижение гипотез, разных точек зрения, версий и причин событий, разных суждений; задачи, 

связанные с разнообразием использования материалов; задачи на преодоление инерции 

мышления, прогностические, проектные задачи и пр., способствуют развитию дивергентности 

мышления как важнейшей составляющей исследовательского поведения младших школьников.  
 курсе «Русский язык» даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют 

диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером 

волке», четвероклассники при этом высказывают своѐ собственное мнение, учатся слушать своих 

оппонентов, включаются в диалог, полилог.  
 курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на формирование 

умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, 
чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить 

вопрос в группе или паре. 
На основе аналогии или текста-опоры, учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его 
героям. 
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 курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)  
упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2-м классе и представлены в заданиях 
типа «Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси 
своего одноклассника…» и т. п.  

Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным  
текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и выслушают 

мнение одноклассников). Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого 
этикета.  

 каждом уроке учебников (2—4) есть специальный раздел для совершенствования навыков 
говорения Let Us Talk. Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей 

семье, своих друзьях, интересах, игрушках, домашних питомцах и пр. Здесь же учащимся даются 
опоры для разыгрывания диалогов в ситуациях, приближенных к реальным — в школе, дома, в 

магазине, на улице. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое количество заданий, 

предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. Ученики совместно 
определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать учебную задачу или, контролируя 

друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить верный результат, оценивают 
правильность выполнения задания сверстником и др.  

 курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-
спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение 
адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное  
поведение и поведение участвующих лиц. 

 учебниках математики, литературного чтения, русского языка, окружающего мира с  
1 по 4 класс предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием темы проекта, 

соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. Проектные 

задания также размещены в учебниках информатики, иностранного языка, технологии. 

Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, план 

своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы. Система заданий по организации 

проектной деятельности заложена в большинстве учебников «Школы России». 

 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
В соответствии с базовым документом сопровождения ФГОС - Фундаментальным 

Ядром содержания общего образования в содержании отдельных учебных предметов должны 
присутствовать элементы научного знания, культуры и функциональной грамотности, которые 

должны быть достаточными для полноценного продолжения образования и личностного развития. 
В соответствии с этими требованиями содержание системы учебников «Школа России» 

формирует у школьников не только начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности, целостное представление о мире, о научной картине мира, 

но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, умение применять их в своей 
практической деятельности.  

 курсе «Математика» содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают 

освоение младшими школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса математики: 
число, величина, геометрическая фигура.  
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Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними дают 
возможности понять, что математические положения не только применяются на практике, но и 

представляют собой результат анализа и обобщения человеком практической деятельности и 

наблюдаемых им явлений окружающего мира, разные стороны которого изучают различные 
школьные дисциплины.  

Особенно убедительно это проявляется на примере учебного предмета «Окружающий мир»,  
 ходе изучения, которого дети проводят и фиксируют сезонные наблюдения, прослеживают 
историю взаимоотношений человека и природы, у детей формируются представления об основных 
эпохах в развитии человечества.  

 курсе «Литературное чтение» базовыми предметными понятиями являются: «ценность», 
«книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; «живопись» 

«искусство».  
Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», «история», «жизнь», 

«творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», «пространство», «модель».  
 курсе «Русский язык» базовыми предметными понятиями являются языковые единицы: 

звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, текст и др. 
Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, результат. 

 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  
Указанный результат достигается в процессе:  
— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых 

информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);  
— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной поддержкой;  
— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том числе, 

используя электронные приложения к учебникам (азбука, русский язык, математика, окружающий 
мир, музыка, английский язык), ИКТ-технологии;  

— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 
параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения 
поставленной учебной задачи, практической, проектной работы;  

— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения 

чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к выполненному 

действию.  
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» указанный результат 

обеспечивается в процессе реализации учебной модели, включающей:  
- разные учебники с общими темами (1 и 30 уроки), в которых выражена задача каждого 

модуля — приобщение к традициям многонационального народа России;  
- большую система творческих заданий, обеспечивающих деятельностный, развивающий 

характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и младших;  
- организацию школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса.  
 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание, 

дидактическоеметодическое обеспечение системы учебников «Школа России» способствует 

достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, 

посредством формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана 
начального общего образования и достижение предметных результатов в соответствии с 
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требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и методическом обеспечении 
системы учебников «Перспектива». 

 

Предметные результаты с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, представляют «Завершенные 

предметные линии системы учебников «Перспектива». 

 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. 
Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и 

др.  
Завершенная предметная линия учебников «Математика» 
авт. Моро М.И. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Информатика» 
авт. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А.  

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» 
авт. Плешаков А.А.  

Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

авт. Роговцева Н.И. и др.  
7 Завершенная предметная линия учебников 
«Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 
искусство» под ред. Неменского Б.М.  

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 
авт. Лях В.И.  

 Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная 

культура народов России»  
  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»  

авт. Кузовлев В.П. и др.  
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» (расширенное содержание 

обучения иностранному языку)  
авт. Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 

 

Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

в соответствии с УМК «Перспектива» 

 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 
классификации типовых задач (или заданий). 

 

 Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
  

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 
  

Регулятивные Целеполагания;   планирования;   осуществления   учебных   действий; 

 прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
  

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 
  

Коммуникативные Инициативного  сотрудничества;  планирования  учебного  сотрудничества; 

 взаимодействия; управление коммуникацией. 
  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  



95 
 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий:  

 участие в проектах;

 подведение итогов урока;

 творческие задания;

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;

 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений и др.

 

Типовые задачи в развитии личностных УУД 
Методика «Беседа о школе»  

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:  
 Тебе нравится в школе? 

 Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  
 Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и 
он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.  
 Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что 
ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  
 Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 
мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

 

Методика «Кто Я?» 

Каждому учащемуся предлагается написать, как можно больше ответов на вопрос «Кто 

Я?». 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы: 

1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика. 

 Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

 Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

 Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»? 

 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  
Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. 

Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она  
попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 
работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.  
 Вопросы: 

 Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

 Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

 Почему? 

 Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

 

Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

Текст   рассказа:  
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел 

поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. Пять 
чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета 
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варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 
варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась.  

 Вопросы: 

 Кто из детей больше виноват? 

 Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество);

 «на что похоже?»;

 поиск лишнего;
 «лабиринты»;

 упорядочивание;

 «цепочки»;

 хитроумные решения;

 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;

 составление и распознавание диаграмм;

 работа со словарями;

 

Типовые задания познавательных УУД 
Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)  

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 
универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 
дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 
предложении, и назвать их.  

 Скажи, сколько слов в предложении. 

 Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч. 

 

Методика «Кодирование» 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.  
универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 
(замещение); регулятивное действие контроля.  

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в 
соответствие определенному изображению условный символ. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 
возможны следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;

 взаимоконтроль;

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);

 диспут;

 заучивание материала наизусть в классе;

 «ищу ошибки»;
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.
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Типовые задачи в развитии регулятивных УУД 

 

Проба на внимание 

Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том 

числе и смысловые) карандашом или ручкой. 

Т е к с т  
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над 

ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ я кивал ему рукой. Солнце доходило до верхушек 
деревьев и пряталась за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-то окликнул 

меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось 
мне на машине. 

 

Комбинаторные умения 

Изображены герои известной русской сказки: 

Пузырь – ☺, 

Соломинка – / 

и Лапоть – Ө  
Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть, и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-
разному столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
можно предложить следующие виды заданий:  

 составь задание партнеру;

 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;

 «отгадай, о ком говорим»;

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

 

Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД 
Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы.  

Текст 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!»  

А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя?  

Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

 

Задание «Дорога к дому»  
Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 
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Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

 

 условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, широко 

используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-образователь-

ной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий, 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  
Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  
 ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ  
 источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 
учебных действий.  

При освоении личностных действий веется формирование: критического отношения к 
информации и избирательности её восприятия уважения к информации о частной жизни и 
информационным результатам деятельности других людей;  
основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: оценка 
условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 
и коррекции выполненного действия;  

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
поиск информации;  
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,  

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиа сообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  
обмен гипермедиа сообщениями; выступление с 

аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода 
коллективной/личной коммуникации;  
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-  

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  
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Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для  

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организации системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 
папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учтёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения  

 виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации.
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты 

 ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание   структурированных   сообщений.   Создание   письменного   сообщения.  
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в  
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация резуль-

татов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объѐма.  
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  
– естественная мотивация, цель обучения; 

– встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

– повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  
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– формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения данного предмета.  

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах.  
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант):  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, биб-

лиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля  
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео-  
 аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением.  

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро-

вождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 
устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в  
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 
проведѐнных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты  

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.  

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования  
 начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На каждой 
ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности.  

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка 
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к школьному обучению, которая исследуется в гимназии как психологом, так и учителем 
начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться;   

четкого представления  педагогов  о  планируемых  результатах  обучения  на  каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  
 образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться.  

 таблице «Значение универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в  
начальной школе, основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 
для обучения. 

 

 УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  
          

 Личностные действия  Адекватная школьная мотивация.  Обучение в зоне ближайшего 
 

- смыслообразование 
 

Мотивация достижения. 
 развития ребенка. Адекватная 

   
оценка учащимся 

 
границ  

- самоопределение 
 

Развитие основ гражданской 
  

   «знания  и незнания». 

 
Регулятивные действия 

 идентичности.  Достаточно   высокая 
     

самоэффективность в   форме    Рефлексивная адекватная  
    

принятия учебной цели и    самооценка   
     

работы над ее достижением. 
 

       
         

 Регулятивные,  Функционально-структурная  Высокая  успешность в 
 личностные,  сформированность учебной  усвоении учебного содержания. 

 познавательные,  деятельности. Произвольность  Создание предпосылок для 

 коммуникативные  восприятия, внимания, памяти,  дальнейшего перехода к 

 действия  воображения.   самообразованию.    
        

 Коммуникативные  Внутренний план действия  Способность действовать «в 
 (речевые),  регулятивные     уме». Отрыв слова от предмета, 

 действия     достижение нового уровня 

      обобщения.     
         

 Коммуникативные,  Рефлексия  – осознание  учащимся  Осознанность и критичность 
 регулятивные действия  содержания, последовательности  и  учебных действий.    

   оснований действий        
            

 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 
задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность форм организации образовательного процесса, которые на ступени 
дошкольного и начального школьного образования характеризуется наличием 
партнерскойпозиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, 
парной работы. Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от  
дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице. 

 Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

  (дошкольное и начальное общее образование) 

     

  
Планируемые результаты 

Планируемые результаты реализации 

Направление 
 

образовательной программы  
дошкольного образования   

(начальная школа)     
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Развитие  Формирование познавательных Познавательные УУД (логические): 

сенсорных  УУД: - подведение под понятие на основе 

эталонов и  - классификация (объединение распознавания объектов, выделения 

элементарных  по группам) существенных признаков; 

математических  - анализ (выделение признака из - анализ, синтез, сравнение, сериация; 

представлений  целого объекта) - классификация по заданным критериям; 

  - сравнение (выделение - установление аналогий; 

  признака из ряда предметов) - установление причинно-следственных 

  - обобщение (выделение общего связей; 

  признака из ряда объектов) - построение рассуждения; 

  - синтез (объединение в группы - обобщение. 

  по одному (двум) признакам Личностные результаты (самоопределение): 

  - сериация (установление готовность и способность обучающихся к 

  последовательных взаимосвязей саморазвитию. 
     

  Формирование: Познавательные УУД (общеучебные): 

  - сенсорного опыта; -самостоятельно выделять и формулировать 

  - представлений о числах и познавательную цель; 

  цифрах, арифметических - использовать общие приѐмы решения задач. 

  действиях, операции измерения; Личностные результаты 

  представления о форме. (смыслообразование): мотивация учебной 

    деятельности (социальная, учебно- 

    познавательная и внешняя). 
     

Окружающий  Формирование УУД,  Регулятивные УУД (планирование): 

мир  направленных на:  - применять установленные правила в 

  - выполнение инструкций,  планировании способа решения; 

  готовность отвечать на  - выбирать действия в соответствии с 

  вопросы, обсуждать со  поставленной задачей и условиями еѐ 

  взрослым возникшую  реализации. 

  проблему, поддерживать  Личностные результаты (самоопределение): 

  разговор  готовность и способность обучающихся к 

  - готовность выбирать для себя  саморазвитию. 

  род занятий из предложенных   

  на выбор.   
     

  Формирование УУД,  Коммуникативные УУД (управление 

  направленных на участие в  коммуникацией): координировать и принимать 

  совместной деятельности.  различные позиции во взаимодействии. 
     

  Осуществление действий по  Регулятивные УУД (коррекция): 

  образцу, понимание указанной  - вносить необходимые коррективы в действие 

  ошибки и ее исправления по  после его завершения; 

  указанию взрослого.  - адекватно воспринимать предложения по 

    исправлению допущенных ошибок. 
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 Контроль своей деятельности Регулятивные УУД (контроль): использовать 

 по результату. установленные правила в контроле способа 

  решения. 
    

Первоначальные Формируемые УУД: Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

знания по - удерживать внимание, слушая - формулировать собственное мнение и 

обучению короткий текст, который читает позицию; 

грамоте взрослый, или рассматривая - задавать вопросы, строить понятные для 

 репродукцию; партнѐра высказывания; 

 - выполнять инструкции - строить монологичное высказывание; 

 взрослого; - вести устный и письменный диалог в 

 - обсуждать со взрослым соответствии с грамматическими и 

 возникшую проблему, синтаксическими нормами родного языка; 

 поддерживать разговор; - слушать собеседника. 

 - по требованию взрослого Познавательные УУД (общеучебные): 

 исправлять свою ошибку, если - использовать общие приѐмы решения задач; 

 не получилось сразу выполнить - ставить и формулировать проблемы; 

 задание правильно; - осознанно и произвольно строить сообщения 

 - пользоваться книгой и в устной и письменной форме, в том числе 

 простейшими инструментами. творческого и исследовательского характера; 

  - осуществлять смысловое чтение; 

  - выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

  Личностные результаты (смыслообразование): 

  мотивация учебной деятельности (социальная, 

  учебно-познавательная и внешняя). 
    

Развитие речи Формируемые УУД:  Познавательные УУД (информационные): 

 - умение строить развернутый  - поиск и выделение необходимой 

 ответ на вопрос;  информации из различных источников в 

 - умение пояснять,  разных формах (текст, рисунок, таблица, 

 аргументировать свой ответ;  диаграмма, схема); 

 - умение приходить к  - сбор информации (извлечение необходимой 

 обобщению с опорой на  информации из различных источников; 

 иллюстрации к тексту;  дополнение таблиц новыми данными; 

 - умение работать в паре;  - обработка информации (определение 

 - умение коротко пересказывать  основной и второстепенной информации); 

 главные события небольшого  - анализ информации; 

 текста с опорой на систему  - передача информации (устным, письменным, 

 пошаговых вопросов.  цифровым способами). 
    

Художественно- Формируемые УУД:  Личностные результаты (самоопределение): 

эстетическое - удерживать внимание;  готовность и способность обучающихся к 

развитие - пользоваться книгой;  саморазвитию. 

 - выполнять инструкцию  Личностные результаты 

 взрослого;  (смыслообразование): мотивация учебной 

 - обсуждать со взрослыми  деятельности (социальная, учебно- 

 возникшую проблему;  познавательная и внешняя). 

 - находить и формулировать  Регулятивные УУД (целеполагание): 

 простейшие причинно-  формулировать и удерживать учебную задачу. 

 следственные связи и  Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

 закономерности.  управление коммуникацией). 
    

 

 
 
Исходя из планируемых результатов формирования УУД, составлен план совместных 

мероприятий учителей начальных классов с воспитателями МДОУ, родителями воспитанников. 
 

№ Основные мероприятия Срок выполнения Ответственный 

 Методическая работа  
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. Посещение учителями занятий   

 подготовительных и старших групп.  Учителя 4–х классов, 

 Цель: выработка общих положений и В течение года председатель МО 

 требований к воспитанию, обучению и  учителей нач.кл. 

 развитию воспитанников   

2. Участие воспитателей ДОУ в заседаниях МО   

 учителей начальных классов школы по 
Октябрь Воспитатели ДОУ  

преемственности детского сада и начальной    

 школы «Трудные вопросы решаем вместе»   

3. Участие учителей начальных классов в 
Ноябрь, Учителя начальных  районном и городском семинарах ДОУ  
декабрь классов  

«Готовность к школе»    

4. Проведение консультаций для учителей и  
Председатель МО,  

воспитателей «Как подготовить ребѐнка к В течение года  
ст. воспитатель  

школе» 
 

   

 Организационная работа  

1. Участие детей подготовительных групп в  
Председатель МО,  

«Празднике Азбуки», «Прощания с 1 классом», В течение года  
ст. воспитатель  

«прощание с начальной школой» 
 

   

2. Целевые прогулки по знакомству со школой:   

 – здание школы;   

 – классные кабинеты; 
В течение года Воспитатели ДОУ  

– спортзал;    

 – школьный сад;   

 – библиотека.   

3. Совместные праздники и концерты учащихся  
Председатель МО,  начальных классов и воспитанников детского В течение года  ст. воспитатель  

сада. 
 

   

 Работа с родителями  

1. Участие учителей начальных классов в   

 родительском собрании для родителей 
Сентябрь, октябрь 

Председатель МО, 
 

подготовительной группы «Готов ли ваш ст. воспитатель   

 ребѐнок к школе»   

2. Беседа учителей начальных классов с   

 родителями старшей и подготовительной групп 
Октябрь 

Председатель МО, 
 

«Организация подготовительных занятий с ст. воспитатель   

 детьми, поступающими в школу»   

3. День открытых дверей для детей, поступающих 
Апрель Председатель МО  

в 1 класс и их родителей.    

4. Выступления на родительских собраниях в 
В течение года 

Учителя начальных 
 

детском саду. классов    
 

 

План работы по преемственности 

между начальным и основным общим образованием. 

 

Цель: создание условий для адаптации учащихся начальной школы при переходе в среднюю 

школу и успешного продолжения образования в 5-ом классе. 
 

№ Мероприятия Цель проводимого Сроки Ответственные 

п/п  мероприятия   

1 Собеседование зам. по Ознакомление классных август Зам директора по УВР 
 УВР и школьного руководителей со   

 психолога с учителями и списочным составом,   

 классными особенностями   

 руководителями 5-х адаптационного периода    
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 классов учащихся 5-х классов и   

  планом работы по   

  преемственности на период   

  адаптации   

2 Входной контроль. Определить степень 1-2 нед. Председатели МО 
 Замер знаний и умений устойчивости ЗУН сентября  

 учащихся 5-х классов по учащихся за курс   

 русскому языку, начальной школы.   

 математике, Разработать систему   

 литературному чтению. повторения учебного   

  материала за курс   

  начальной школы   

3 Родительские собрания Ознакомление родителей с 2 нед. Кл. руководители, 
 5-х классов при участии особенностями октября психолог 

 учителей- предметников адаптационного периода   

 и школьного психолога учащихся 5-х классов, с   

  содержанием и методами   

  обучения, с системой   

  требований к учащимся 5-х   

  классов   

4 Классно-обобщающий Выявление октябрь Зам директора по УВР. 
 контроль 5-х классов организационно-   

 а) посещение уроков психологических проблем   

 б) контрольные срезы классных коллективов,   

 в) анкетирование изучение индивидуальных   

 учащихся способностей учащихся,   

 г) анкетирование оценка уровня   

 родителей обученности. Разработка   

 д) проверка школьной мер по дальнейшему   

 документации развитию классных   

  коллективов.   

5 Малый педсовет по Подведение итогов ноябрь Директор, 
 итогам классно- классно-обобщающего  зам директора по УВР 

 обобщающего контроля контроля. Индивидуальная   

  работа с учителями-   

  предметниками с учѐтом   

  замечаний.   

6 Контрольные срезы Промежуточный контроль декабрь Зам директора по УВР 
 знаний учащихся 4-х ЗУН:   

 классов по: а) Проверка уровня   

 а) математике; усвоения знаний учащихся   

 б) русскому языку; по математике по темам:   

 в) чтению. сложение и вычитание   

  чисел; умножение и   

  деление на однозначное   

  число.   

  б) проверка уровня   

  усвоения знаний учащихся   

  по русскому языку по   

  темам: предложение,   

  состав слова, части речи и   

  т.д.   

7 Знакомство с классными Изучение программ январь-май Учителя-предметники 
 коллективами 4-х начальных классов,   

 классов. Посещение ознакомление с системой   

 уроков администрацией, работ учителя.   

 учителями будущих 5-х    
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 классов    

8 Совместная Определение соответствия в течение Председатели МО 
 методическая работа программных требований, года  

 учителей начальных предъявляемых учителями.   

 классов и учителей- Проведение консультаций   

 предметников для учителей начальной   

  школы.   

9 Контрольные работы за Проверить в течение Председатели МО 
 курс начальной школы сформированность ЗУН года  

10 Психологическое Изучение личности май- Психолог 
 тестирование учащихся выпускников начальной апрель  

 4-х классов школы.   

  Организация   

  психологического   

  тренинга.   

11 Классные собрания «До Торжественный выпуск май Кл. руководители 4-х 
 свидания, 4-й класс» учащихся 4-х классов в  классов 

  среднюю школу.    
 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

 

УУД могут быть сформированы только в процессе определенной учебной деятельности. 

Важно создать все условия для такой деятельности. Важно изменить сам образовательный процесс: 
применять эффективные формы организации обучения и образовательные технологии, создать 

эффективную информационно-образовательную среду. 

 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 
Реализация программы формирования УУД по всем направлениям строится, прежде всего,  

 учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения программы формирования 

универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов балльной 

системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии 

его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения 

прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с 

продвинутого – на высокий.  
Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий (причем следует точно определить для себя 
какого именно?).  

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических 

опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля.  
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  
В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 
выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на 

межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять свои 
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знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных задач. 
Именно эти работы отразят эффективность реализации программы формирования УУД в школе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения 

по УМК « Перспектива» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 

   УУД УУД 
     

1 1. Ценить и принимать 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс следующие базовые свое рабочее место учебнике: определять диалоге на уроке и в 
 ценности:  «добро», под руководством умения, которые жизненных ситуациях. 
 «терпение», «родина», учителя. будут сформированы 2. Отвечать на вопросы 

 «природа», «семья». 2. Определять цель на основе изучения учителя, товарищей по 

 2. Уважать к своей выполнения заданий данного раздела. классу. 

 семье, к своим на уроке, во 2. Отвечать на 2. Соблюдать 

 родственникам, любовь внеурочной простые вопросы простейшие нормы 

 к родителям. деятельности, в учителя, находить речевого этикета: 

 3. Освоить роли жизненных нужную информацию здороваться, 

 ученика; формирование ситуациях под в учебнике. прощаться, 

 интереса (мотивации) к руководством 3. Сравнивать благодарить. 

 учению. учителя. предметы, объекты: 3. Слушать и понимать 

 4. Оценивать 3. Определять план находить общее и речь других. 

 жизненные ситуаций и выполнения заданий различие. 4. Участвовать в паре. 

 поступки героев на уроках, 4. Группировать  

 художественных внеурочной предметы, объекты на  

 текстов с точки зрения деятельности, основе существенных  

 общечеловеческих жизненных признаков.  

 норм. ситуациях под 5. Подробно  

  руководством пересказывать  

  учителя. прочитанное или  

  4. Использовать в прослушанное;  

  своей деятельности определять тему.  

  простейшие   

  приборы: линейку,   

  треугольник и т.д.   

2 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в 

класс следующие базовые организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 
 ценности:  «добро», рабочее место. умения, которые понимать других, 
 «терпение», «родина», 2. Следовать режиму будут сформированы высказывать свою 

 «природа», «семья», организации учебной на основе изучения точку зрения на 

 «мир», «настоящий и внеучебной данного раздела; события, поступки. 

 друг». деятельности. определять круг 2.Оформлять свои 

 2. Уважение к своему 3. Определять цель своего незнания. мысли в устной и 

 народу, к своей родине. учебной 2. Отвечать на письменной речи с 

 3. Освоение деятельности с простые и сложные учетом своих учебных 

 личностного смысла помощью учителя и вопросы учителя, и жизненных речевых 

 учения, желания самостоятельно. самим задавать ситуаций. 

 учиться. 4. Определять план вопросы, находить 3.Читать вслух и про 

 4. Оценка жизненных выполнения заданий нужную информацию себя тексты учебников, 

 ситуаций и поступков на уроках, в учебнике. других 

 героев художественных внеурочной 3. Сравнивать и художественных и 

 текстов с точки зрения деятельности, группировать научно-популярных 

 общечеловеческих жизненных предметы, объекты по книг, понимать 
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 норм. ситуациях под нескольким прочитанное. 

  руководством основаниям; находить 4. Выполняя различные 

  учителя. закономерности; роли в группе, 

  5. Соотносить самостоятельно сотрудничать в 

  выполненное продолжать их по совместном решении 

  задание с образцом, установленном проблемы (задачи). 

  предложенным правилу.  

  учителем. 4. Подробно  

  6. Использовать в пересказывать  

  работе простейшие прочитанное или  

  инструменты и более прослушанное;  

  сложные приборы составлять простой  

  (циркуль). план .  

  6. Корректировать 5. Определять, в  

  выполнение задания каких источниках  

  в дальнейшем. можно найти  

  7. Оценка своего необходимую  

  задания по информацию для  

  следующим выполнения задания.  

  параметрам: легко 6. Находить  

  выполнять, возникли необходимую  

  сложности при информацию, как в  

  выполнении. учебнике, так и в  

   словарях в учебнике.  

   7. Наблюдать и делать  

   самостоятельные  

   простые выводы  

     

3 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

класс следующие базовые организовывать свое учебнике: определять диалоге; слушать и 
 ценности:  «добро», рабочее место в умения, которые понимать других, 
 «терпение», «родина», соответствии с будут сформированы высказывать свою 

 «природа», «семья», целью выполнения на основе изучения точку зрения на 

 «мир», «настоящий заданий. данного раздела; события, поступки. 

 друг», 2. Самостоятельно определять круг 2.Оформлять свои 

 «справедливость», определять важность своего незнания; мысли в устной и 

 «желание понимать или необходимость планировать свою письменной речи с 

 друг друга», «понимать выполнения работу по изучению учетом своих учебных 

 позицию другого». различных задания в незнакомого и жизненных речевых 

 2. Уважение к своему учебном процессе и материала. ситуаций. 

 народу, к другим жизненных 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

 народам, терпимость к ситуациях. предполагать, какая себя тексты учебников, 

 обычаям и традициям 3. Определять цель дополнительная других 

 других народов. учебной информация буде художественных и 

 3. Освоение деятельности с нужна для изучения научно-популярных 

 личностного смысла помощью незнакомого книг, понимать 

 учения; желания самостоятельно. материала; прочитанное. 

 продолжать свою учебу. 4. Определять план отбирать 4. Выполняя различные 

 4. Оценка жизненных выполнения заданий необходимые роли в группе, 

 ситуаций и поступков на уроках, источники сотрудничать в 

 героев художественных внеурочной информации среди совместном решении 

 текстов с точки зрения деятельности, предложенных проблемы (задачи). 

 общечеловеческих жизненных учителем словарей, 5. Отстаивать свою 

 норм, нравственных и ситуациях под энциклопедий, точку зрения, соблюдая 

 этических ценностей. руководством справочников. правила речевого 

  учителя. 3. Извлекать этикета. 

  5. Определять информацию, 6. Критично относиться 
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  правильность представленную в к своему мнению 

  выполненного разных формах (текст, 7. Понимать точку 

  задания на основе таблица, схема, зрения другого 

  сравнения с экспонат, модель, 8. Участвовать в работе 

  предыдущими а, иллюстрация и др.) группы, распределять 

  заданиями, или на 4. Представлять роли, договариваться 

  основе различных информацию в виде друг с другом. 

  образцов. текста, таблицы,  

  6. Корректировать схемы, в том числе с  

  выполнение задания помощью ИКТ.  

  в соответствии с 5. Анализировать,  

  планом, условиями сравнивать,  

  выполнения, группировать  

  результатом различные объекты,  

  действий на явления, факты.  

  определенном этапе.   

  7. Использовать в   

  работе литературу,   

  инструменты,   

  приборы.   

  8. Оценка своего   

  задания по   

  параметрам, заранее   

  представленным.   

     
4 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге; 

класс следующие базовые формулировать учебнике: определять слушать и понимать 
 ценности:  «добро», задание: определять умения, которые других, высказывать 
 «терпение», «родина», его цель, будут сформированы свою точку зрения на 

 «природа», «семья», планировать на основе изучения события, поступки. 

 «мир», «настоящий алгоритм его данного раздела; 2.Оформлять свои 

 друг», выполнения, определять круг мысли в устной и 

 «справедливость», корректировать своего незнания; письменной речи с 

 «желание понимать работу по ходу его планировать свою учетом своих учебных 

 друг друга», «понимать выполнения, работу по изучению и жизненных речевых 

 позицию другого», самостоятельно незнакомого ситуаций. 

 «народ», оценивать. материала. 3.Читать вслух и про 

 «национальность» и т.д. 2. Использовать при 2. Самостоятельно себя тексты учебников, 

 2. Уважение к своему выполнения задания предполагать, какая других 

 народу, к другим различные средства: дополнительная художественных и 

 народам, принятие справочную информация буде научно-популярных 

 ценностей других литературу, ИКТ, нужна для изучения книг, понимать 

 народов. инструменты и незнакомого прочитанное. 

 3. Освоение приборы. материала; 4. Выполняя различные 

 личностного смысла 3. Определять отбирать роли в группе, 

 учения;  выбор самостоятельно необходимые сотрудничать в 

 дальнейшего критерии источники совместном решении 

 образовательного оценивания, давать информации среди проблемы (задачи). 

 маршрута. самооценку. предложенных 5. Отстаивать свою 

 4. Оценка жизненных  учителем словарей, точку зрения, соблюдая 

 ситуаций и поступков  энциклопедий, правила речевого 

 героев художественных  справочников, этикета; 

 текстов с точки зрения  электронные диски. аргументировать свою 

 общечеловеческих  3. Сопоставлять и точку зрения с 

 норм, нравственных и  отбирать помощью фактов и 

 этических ценностей,  информацию, дополнительных 
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 ценностей гражданина  полученную из сведений. 

 России.  различных источников 6. Критично относиться 

   (словари, к своему мнению. 

   энциклопедии, Уметь взглянуть на 

   справочники, ситуацию с иной 

   электронные диски, позиции и 

   сеть Интернет). договариваться с 

   4. Анализировать, людьми иных позиций. 

   сравнивать, 7. Понимать точку 

   группировать зрения другого 

   различные объекты, 8. Участвовать в работе 

   явления, факты. группы, распределять 

   5. Самостоятельно роли, договариваться 

   делать выводы, друг с другом. 

   перерабатывать Предвидеть 

   информацию, последствия 

   преобразовывать еѐ, коллективных 

   представлять решений. 

   информацию на  

   основе схем, моделей,  

   сообщений.  

   6. Составлять  

   сложный план текста.  

   7. Уметь передавать  

   содержание в сжатом,  

   выборочном или  

   развѐрнутом виде.  

 

Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, 
анкетирования с помощью методики параметров предложенных П.Я. Гальпериным (2002) 

 

 Личностные УУД 

  

Личностные Критерии сформированности 
  

Самоопределение - положительное отношение к школе; 
 - чувство необходимости учения, 
 - предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

 - адекватное содержательное представление о школе; 

 - предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

 занятиям дома, 

 - предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки 

 дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

Самооценка - широта диапазона оценок 
 - обобщенность категорий оценок 

 - представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

 - адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; 

 - осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

 «хороший ученик»; 

 - осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения 

 «Я» и хороший ученик; 

 - способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

 учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

Смыслообразование - сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 
 - интерес к способу решения и общему способу действия; 

 - сформированность социальных мотивов 

 – стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 
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 деятельность, быть полезным обществу 

 - сформированность учебных мотивов 

 - стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

 - установление связи между учением и будущей профессиональной 

 деятельностью. 

  
Нравственно- Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, 

этическая взаимопомощи, правдивости) через взаимопомощь после уроков 

ориентация Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как более 
 серьезное и недопустимое 
 Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы 

 Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

 Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма 

 Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм 

 Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, Уровень развития 

 моральных суждений 

 

Для определения сформированности регулятивных УУД (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 
 

Критерии 
 Классы  
   

сформированности 
1-необходимый 

2-необходимый 3- 4 –необходимый 
 

(для 1 кл.- (для 2кл.-  
уровень  

повышенный) повышенный)   

Определять и Учиться определять Определять цель Определять цель 
формулировать цель цель деятельности на учебной деятельности с учебной деятельности с 

деятельности уроке с помощью помощью учителя и помощью учителя и 

Составлять план действий учителя. самостоятельно. самостоятельно, искать 

по решению проблемы Проговаривать Учиться совместно с средства еѐ 

(задачи) последовательность учителем осуществления. 

 действий на уроке. обнаруживать и Самостоятельно 

 Учиться высказывать формулировать формулировать цели 

 своѐ предположение учебную проблему урока после 

 (версию) совместно с учителем. предварительного 

  Учиться планировать обсуждения. 

  учебную деятельность Учиться обнаруживать 

  на уроке. и формулировать 

  Высказывать свою учебную проблему 

  версию, пытаться совместно с учителем. 

  предлагать способ еѐ Составлять план 

  проверки выполнения задач, 

   решения проблем 

   творческого и 

   поискового характера 

   совместно с учителем 

Осуществлять действия Учиться работать по Работая по Работая по плану, 
по реализации плана предложенному плану предложенному плану, сверять свои действия с 

  использовать целью и, при 

  необходимые средства необходимости, 

  (учебник, простейшие исправлять ошибки с 

  приборы и помощью учителя 

  инструменты)  
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 Соотносить результат  Учиться совместно  Определять  В диалоге с учителем 

 своей деятельности с  давать эмоциональную  успешность  учиться вырабатывать 

 целью и оценивать его  оценку деятельности  выполнения своего  критерии оценки и 

    класса  на уроке.  задания в диалоге с  определять степень 

    Учиться отличать верно  учителем   успешности 

    выполненное задание      выполнения своей 

    от неверного      работы и работы всех, 

          исходя из имеющихся 

          критериев. 

          Понимать причины 

          своего неуспеха и 

          находить способы 

          выхода из этой 

          ситуации 

 Повышенный  1.Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

 уровень  учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. Составлять план 

 3-4 класса  выполнения проекта совместно с учителем    

   2. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

 (для 5–6 класса –это  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

 необходимый  ИКТ)      

 уровень)  3. В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

   ходе оценки и самооценки.      

   В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатам 

    Уровни сформированности целеполагания.   

      
 Уровни  Показатели сформированности  Поведенческие индикаторы с 

         сформированности 

 1. Отсутствие цели  Предъявляемое требование осознается  Плохо различает учебные задачи 
   лишь частично. Включаясь в работу,  разного типа; отсутствует реакция на 

   быстро отвлекается или ведет себя  новизну задачи, не может выделить 

   хаотично. Может принимать лишь  промежуточные цели, нуждается в 

   простейшие цели (не предполагающие  пооперационном контроле со стоны 

   промежуточные цели-требования)  учителя, не может ответить на 

        вопросы о том, что он собирается 

        делать или сделал 

 2. Принятие  Принимает и выполняет только   Осознает, что надо делать в процессе 
 практической задачи  практические задачи (но не   решения практической задачи; в 

   теоретические), в теоретических задачах  отношении теоретических задач не 

   не ориентируется   может осуществлять 

        целенаправленных действий 

       

 3. Переопределение  Принимает и выполняет только   Осознает, что надо делать и сделал в 
 познавательной  практические задачи, в теоретических  процессе решения практической 

 задачи в  задачах не ориентируется   задачи; в отношении теоретических 

 практическую       задач не может осуществлять 

        целенаправленных действий 

 4. Принятие  Принятая познавательная цель   Охотно осуществляет решение 
 познавательной цели  сохраняется при выполнении учебных  познавательной задачи, не изменяя ее 

   действий и регулирует весь процесс их  (не подменяя практической задачей и 

   выполнения; четко выполняется  не выходя за ее требования), четко 

   требование познавательной задачи  может дать отчет о своих действиях 

        после принятого решения 
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 5. Переопределение  Столкнувшись с новой практической  новую практическую задачу 

 практической задачи  задачей, самостоятельно формулирует  объясняет отсутствие адекватных 

 в теоретическую  познавательную  способов; четко осознает свою цель и 

   цель и строит действие в соответствии с  структуру найденного способа 

   ней   

 6. Самостоятельная  Самостоятельно формулирует  Выдвигает содержательные гипотезы, 
 постановка учебных  познавательные цели, выходя за пределы  учебная деятельность приобретает 

 целей  требований программы  форму активного исследования 

       способов действия 

   Уровни развития контроля.  

       
 Уровни  Показатели сформированности  Дополнительный диагностический 

       признак 
      

 1. Отсутствие Ученик не контролирует учебные  Ученик не умеет обнаружить и 
 контроля действия, не замечает допущенных  исправить ошибку даже по просьбе 

  ошибок.  учителя, некритично относится к 

       исправленным ошибкам в своих 

       работах и не замечает ошибок других 

       учеников 

 2. Контроль на Контроль носит случайный   Действуя неосознанно, предугадывает 
 уровне непроизвольный характер, заметив  правиль-ное направление действия; 

 непроизвольного ошибку, ученик не может обосновать  сделанные ошибки исправляет 

 внимания своих действий  неуверенно, в малозна-комых 

       действиях ошибки допускает чаще, 

       чем в знакомых 

 3. Потенциальный Ученик осознает правило контроля, но   В процессе решения задачи контроль 
 контроль на уровне одновременное выполнение учебных  затруднен, после решения ученик 

 произвольного действий и контроля затруднено; ошибки  может найти и исправить ошибки, в 

 внимания ученик исправляет и объясняет  многократно повторенных действиях 

       ошибок не допускает 

 4. Актуальный В процессе выполнения действия ученик   Ошибки исправляет самостоятельно, 
 контроль на уровне ориентируется на правило контроля и  контролирует процесс решения задачи 

 произвольного успешно использует ее в процессе  другими учениками, при решении 

 внимания решения задач, почти не допуская ошибок  новой задачи не может 

       скорректировать правило контроля 

       новым условиям 

 5. Потенциальный Решая новую задачу ученик применяет   Задачи, соответствующие усвоенному 
 рефлексивный старый неадекватный способ, с помощью  способу выполняются безошибочно. 

 контроль учителя обнаруживает неадекватность  Без помощи учителя не может 

  способа и пытается ввести коррективы.  обнаружить несоответствие 

       усвоенного способа действия новым 

       условиям 

 6. Актуальный Самостоятельно обнаруживает ошибки,   Контролирует соответствие 
 рефлексивный вызванные несоответствие усвоенного  выполняемых действий способу, при 

 контроль способа действия и условий задачи и  изменении условий вносит 

  вносит коррективы  коррективы в способ действия до 

       начала решения 

   Уровни развития оценки. 

 Уровни  Показатели  Поведенческие индикаторы 
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. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не Всецело полагается на отметку 

 испытывает потребности в оценке своих учителя, воспринимает ее 

 действий – ни самостоятельной, ни по некритически (даже в случае явного 

 просьбе учителя занижения), не воспринимает 

  аргументацию оценки; не может 

  оценить свои силы относительно 

  решения поставленной задачи 

2. Адекватная Умеет самостоятельно оценить свои Критически относится к отметкам 
ретроспективная действия и содержательно обосновать учителя; не может оценить своих 

оценка правильность или ошибочность возможностей перед решением новой 

 результата, соотнося его со схемой задачи и не пытается этого делать; 

 действия может оценить действия других 

  учеников 

3. Неадекватная Приступая к решению новой задачи, Свободно и аргументировано 
прогностическая пытается оценить свои возможности оценивает уже решенные им задачи, 

оценка относительно ее решения, однако при пытается оценивать свои возможности 

 этом учитывает лишь факт того, знает ли в решении новых задач, часто 

 он ее или нет, а не возможность допускает ошибки, учитывает лишь 

 изменения известных ему способов внешние признаки задачи, а не ее 

 действия структуру, не может этого сделать до 

  решения задачи 

4. Потенциально Приступая к решению новой задачи, Может с помощью учителя 
адекватная может с помощью учителя оценить свои обосновать свою возможность или 

прогностическая возможности в ее решении, учитывая невозможность решить стоящую перед 

оценка изменения известных ему способов ним задачу, опираясь на анализ 

 действий известных ему способов действия; 

  делает это неуверенно, с трудом 

5. Актуально Приступая к решению новой задачи, Самостоятельно обосновывает еще до 
адекватная может самостоятельно оценить свои решения задачи свои силы, исходя из 

прогностическая возможности в ее решении, учитывая четкого осознания усвоенных 

оценка изменения известных способов действия. способов и их вариаций, а также 

  границ их применения 

 

Определение сформированности коммуникативных УУД 

 

Уровень развития Критерии оценивания 

общения  
  

потребность в согласование усилий по достижению общей цели, организации и 
общении со взрослыми осуществлению совместной деятельности Речевые действия, служащие 

и сверстниками средством коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют 

 осознанию и усвоению отображаемого содержания 

владение понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо 
определенными предмет или вопрос; согласование усилий по достижению общей цели, 

вербальными и организации и осуществлению совместной деятельности, умение 

невербальными договариваться, находить общее решение 

средствами общения  

  

эмоционально ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 
позитивное отношение иной точки зрения; умение аргументировать свое предложение, убеждать и 

к  процессу уступать; рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 

сотрудничества предметного содержания и условий осуществляемых действий 
  

ориентация на понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 
партнера по общению предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору, 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

 конфликта интересов, способность строить понятные для партнера 
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  высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет 

   
умение слушать учет разных мнений и умение обосновать собственное, взаимоконтроль и 
собеседника  взаимопомощь по ходу выполнения задания, умение с помощью вопросов 

  получать необходимые сведения от партнера по деятельности 

 

На ступени начального образования должны быть сформированы 
следующие общеучебные познавательные универсальные учебные действия 

 

Критерии  Классы  

сформированности    

 1-необходимый 2-необходимый 3- 4 –необходимый 

 уровень (для 1 кл.- повышенный) (для 2кл.- 

   повышенный) 

Извлекать Отличать новое от уже Понимать, что нужна Самостоятельно 
информацию. известного с помощью дополнительная предполагать, какая 

Ориентироваться в учителя. информация (знания) для информация нужна для 

своей системе знаний и Ориентироваться в решения учебной задачи в решения учебной задачи в 

осознавать учебнике (на один шаг. один шаг. 

необходимость нового развороте, в Понимать, в каких Отбирать необходимые 

знания. оглавлении, в словаре). источниках можно  найти для решения учебной 

Делать Находить ответы на необходимую задачи источники 

предварительный вопросы, используя информацию для решения информации среди 

отбор источников учебник, свой учебной задачи. предложенных учителем 

информации для жизненный опыт и Находить необходимую словарей, энциклопедий, 

поиска нового знания. информацию, информацию как в справочников. 

Добывать новые полученную на уроке учебнике, так и в Извлекать информацию, 

знания (информацию)  предложенных учителем представленную в разных 

из различных  словарях и энциклопедиях формах (текст, таблица, 

источников и разными   схема, иллюстрация и др.) 

способами    

Перерабатывать Делать выводы в Сравнивать и Сравнивать и 
информацию для результате совместной группировать предметы по группировать факты и 

получения работы всего класса. нескольким основаниям. явления. 

необходимого Сравнивать и Находить закономерности Относить объекты к 

результата, в том группировать в расположении фигур по известным понятиям. 

числе и для создания предметы. значению двух и более Определять составные 

нового продукта Находить признаков. части объектов, а также 

 закономерности в Приводить примеры состав этих составных 

 расположении фигур последовательности частей. 

 по значению одного действий в быту, в Определять причины 

 признака. сказках. явлений, событий. Делать 

 Называть Отличать высказывания от выводы на основе 

 последовательность других предложений, обобщения  знаний. 

 простых знакомых приводить примеры Решать задачи по 

 действий, находить высказываний, определять аналогии. Строить 

 пропущенное действие истинные и ложные аналогичные 

 в знакомой высказывания. закономерности. 

 последовательности Наблюдать и делать Создавать модели с 

  самостоятельные выводы выделением существенных 

   характеристик объекта и 

   представлением их в 

   пространственно- 

   графической или знаково- 

   символической форме 
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Преобразовывать Подробно Составлять простой план Представлять 

информацию из одной пересказывать небольшого текста- информацию в виде 

формы в другую  и небольшие тексты, повествования текста, таблицы, схемы, в 

выбирать наиболее называть их тему  том числе с помощью ИКТ 

удобную для себя    

форму    

    

 1.Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
Повышенный уровень предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

3–4 класса Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

(для 5–6 класса – это словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

необходимый уровень) Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

 (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

 2.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

 составлять короткие цепочки правил «если …, то …».  

 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

 данную предметную область.  

 Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

 руководством учителя-консультанта  

 3.Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

 числе с помощью ИКТ.   

 Составлять сложный план текста.  

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде  
Сформированность логических действий отслеживается через различные формы 

контроля. Одним из важных познавательных УУД является умение решать задачи. 

 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 
 

Компоненты  Содержание компонентов приема Критерии оценки 

приема        сформированности приема 
    

Анализ текста  выделение и осмысление: Умение логически рассуждать. 
         

задачи  - отдельных слов, терминов, понятий, как житейских, Умение выбирать смысловые 

  так и математических, единицы текста и устанавливать 

  - грамматических конструкций («если…то», «после отношения между ними. 

  того, как…» и т.д.), Умение выделять обобщенные 

  - количественных характеристик объекта, задаваемых схемы типов отношения и 

  словами «каждого», «какого-нибудь» и т.д. действий между единицами. 
  восстановление  предметной  ситуации,  описанной  в Умение создавать структуры 
        

  задаче,   путем   переформулирования,   упрощенного взаимосвязей смысловых 

  пересказа текста с выделением только существенной единиц текста (выбор и 

  для решения задачи информации; организация элементов 
  выделение  обобщенного  смысла  задачи  –  о  чем информации). 
       

  говорится в задаче, указание на объект и величину, Умение выделять формальную 

  которая  должна  быть  найдена  (стоимость,  объем, структуру задачи. 

  площадь, количество и т.д.). Умение мыслить свернутыми 

  - умение заменять термины их определениями; структурами 

  -умение выводить следствия из имеющихся в условии  

  задачи данных (понятия, процессы, явления).  
  анализ условия и требования задачи.   

  выделение:  
     

  а) объектов (предметов, процессов):  

  - рассмотрение объектов с точки зрения целого и  

  частей,  

  - рассмотрение количества объектов и их частей;  

 б) величин, характеризующих каждый объект;  

 в) характеристик величин:  

 - однородные, разнородные,  
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 - числовые значения (данные),  

 - известные и неизвестные данные,  

 - изменения данных: изменяются (указание  

 логического порядка всех изменений), не изменяются,  

 - отношения между известными данными величин.  
 - выделение неизвестных количественных  
     

 характеристик величин объекта(ов).  

   

Перевод текста 1. Выбрать вид графической модели, адекватной 1. Умение выражать смысл 
на язык выделенным смысловым единицам; ситуации различными 

математики с 2. Выбрать знаково-символические средства для средствами (рисунки, символы, 

помощью построения модели; схемы, знаки). 

вербальных и 3. Последовательно перевести каждую смысловую 2. Умение выражать структуру 

невербальных единицу и структуру их отношений в целом на задачи разными средствами. 

средств знаково-символический язык.  

III. Установление отношений между:  

Установление - данными условия,  

отношений - данными требования (вопроса),  

между данными - данными условия и требованиями задачи.  

и вопросом     

IV. План - определить способ решения задачи;  

решения - выделить содержание способа решения;  

 - определить последовательность действий.  
   

V. - выполнение действий; Умение выполнять операции со 
Осуществление - запись решения задачи. знаками и символами, которыми 

плана решения Запись решения задачи может осуществляться в виде были обозначены элементы 

 последовательных конкретных действий (с задачи и отношения между 

 пояснениями и без) и в виде выражения (развернутого ними. 

 или сокращенного).  

   

VI. Проверка и 1.Составление и решение задачи, обратной данной; 1. Умение составлять задачу, 
оценка решения 2.Установление рациональности способа: обратную данной, и на 

задачи выделение всех способов решения задачи, основании ее решения сделать 

 сопоставление этих способов по количеству действий, вывод о правильности решения 

 по сложности вычислений, исходной задачи. 

 выбор наиболее оптимального способа. 2. Умение выбирать, 

    сопоставлять и обосновывать 

    способы решения. 

    3. Умение проводить анализ 

    способов решения с точки 

    зрения их рациональности и 

    экономичности. 

    4. Умение выбирать 

    обобщенные стратегии решения 

    задачи. 

 

Важным элементом знаково-символических действий является моделирование. 
 

 

Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования. 
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2.2 Программа отдельных учебных предметов 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов систем учебников «Планета 
знаний», «Школа России» обеспечивают в нашем образовательном учреждении №9 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Эти программы разработаны на основе 

 требований к результатам освоения ООП НОО, 

 программы формирования УУД.  
 Программы учебных предметов, курсов содержат:

 Пояснительную записку (с указанием целей и задач).

 Общую характеристику учебного предмета, курса.

 Место учебного предмета, курса в учебном плане. Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, курса.
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 
 Содержание учебного предмета, курса.

Компоненты приема Содержание компонентов Критерии оценки сформированности 

  действий 
   

I. Предварительный 1.Семантический анализ текста: Понимание текста: 
анализ текста задачи а) отдельных слов, терминов; умение перефразировать текст; 

 б) понимание текста; умение переформулировать текст; 

 в) выделение всех смысловых умение ставить вопросы к тексту. 

 единиц текста; Умение выделять основные смысловые 

 г) выделение основных единиц единицы текста. 

 текста; Умение устанавливать отношения между 

 д) выделение отношения между основными единицами текста. 

 основными единицами текста.  

II. Перевод текста на 1. Обозначить символом (знаком) Практическое умение использовать 
знаково- каждую основную единицу текста. принципы кодирования: абстрактность, 

символический язык 2. Построить модель отношений лаконичность, обобщение, унификация, 

 между основными единицами выделение элементов, несущих основную 

 текста, используя выбранные смысловую нагрузку, автономность, 

 символы. структурность, последовательность 

  представления элементов. 

III. Построение Обозначить знаками (символами) 1) Умение строить схемы, графы, таблицы 
модели: последовательно каждую единицу конкретных ситуаций, описанных в тексте 

структуры текста; текста. (число объектов, их характеристики, тип 

логической схемы Изобразить знаками (символами) взаимодействия, особенностей отношений в 

анализа. логику анализа текста. ситуации совместного или изолированного 

  действия). 

  2) Умение выбирать способ представления 

  объектов ситуации и связей между ними. 

IV. Работа с моделью 1. Выводить новое знание из 1) Умение воссоздавать тексты и ситуации 
 построенной модели через: по модели (готовой или самостоятельно 

 - соотнесение различных частей построенной). 

 структуры модели;  

 - достраивание модели на основе  

 логического анализа текста;  

 - видоизменение (преобразование)  

 модели.  

V. Соотнесение 1. Установление соответствия 1) Умение составлять задачу, обратную 
результатов, модели структуре текста и заданной. 

полученных на составляющим ее объектам. 2) Умение построить модель обратной 

модели, с заданным  задачи. 

текстом  3) Умение соотносить тексты и модели и 

  выделять их различия в соответствии с 

  изменениями текста. 
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 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся.

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

 

Первые и вторые классы МБОУ Росток г.о. Самара занимаются в 2014-2015 учебном году 

по УМК: 

1класс - «Школа-2100», 2015- 2016 учебном году по УМК: 1 класс – «Перспектива» 

 

 Ведущие целевые установки системы учебников «Школа 2100» 

 

Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие 
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение  
 художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к 

ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

 
Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

 

Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться. 

 

Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-
деятельностного подхода. 

 
Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России в системе учебников «Перспектива» 

 

содержание системы учебников «Перспектива» заложен большой воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России».  
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Перспектива» реализуется 

различными средствами. 

 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей.  
Средствами разных предметов системы учебников «Перспектива» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Перспектива» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 
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познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

 третьих, поликультурность содержания системы учебников «Перспектива» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

 

 В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Перспектива» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

IV. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных  
действий, как основы умения учиться. 

 

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе учебников 
«Перспектива», достигается особой организацией подачи учебного материала, способствующей  
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов посредством формирования 
у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 
 
 

 

V. Особенности методического обеспечения системы учебников «Перспектива». 

 

Возможности методического аппарата системы учебников «Прспектива» направлены на 

реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
 структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями и формирования способности самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться.  
Для этого методический аппарат учебников построен с учетом возможности применения в 

практике учителя широкого спектра современных технологий, методов, форм, приемов и иных 
образовательных ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе 

как урочной, так и внеурочной деятельности:  
 ориентирование учебного материала, способов его представления, методов обучения на 

максимальное включение учащихся в учебную деятельность;
 значительный воспитательный потенциал;

 ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
 возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества;
 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, инициирующих 

детское действие;
 практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт 

ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 
формирования УУД;

 творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги;
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 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
 возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, парной, 

групповой, коллективной, фронтальной;

 возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: 
 

использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

Таким образом, объединение завершенных предметных линий в систему учебников 

«Перспектива», осуществляется посредством:  
базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание системы учебников с 
целью формирования у школьников целостной картины мира;  

 системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на 

формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  
создания методических условий для реализации системно-деятельностного подхода; специальной 

системы навигации учебников, позволяющей ученику ориентироваться как внутри учебников 

«Перспектива», так и выходить за их рамки в поисках других источников информации. 


