


 

 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» (личностные 

УУД) и методического пособия под редакцией М.Р. Битяновой, С.Г. Яковлевой «Учимся учиться и 

действовать» (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД). Программа разработана для 

осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный; 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников; 

2. Психолого - педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы: 4 года (начальное общее образование). Программа 

мониторинга представляет собой исследование, направленное на отслеживание индивидуальной 

динамики уровня сформированности УУД обучающихся начальной школы. 
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Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

 

Универсальные учебные действия  

и успешность обучения в начальной школе 
 

    Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

      Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия 

высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин.  

 

Пояснительная записка 
      

     В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей 

школы является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

«умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения 

и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых документов, 

конкретизирующий требования к результатам начального общего образования и дополняющий 

содержание учебно-воспитательных программ.    
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Ценностные ориентиры 
  

 
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная 

 (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производи

ть контроль за своими 

действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производи

ть самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать 

оценку личности от 

оценки действия; 

 сопоставл

ять свою оценку с 

оценкой педагога и 

определять свои  

предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  

задание на основе 

заданного  алгоритма 

(инструкции); 

  задавать 

«умный» вопрос 

взрослому или 

сверстнику; 

 отличать 

известное от 

неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия; 

 совместно с 

другим (в т.ч. с 

родителями) отбирать 

учебный материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

 использова

ть специальные знаки 

при  организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 иницииров

ать «умный»  вопрос к 

взрослому и сверстнику; 

 различать 

оценку действия и 

оценку личности; 

 договарива

ться и приходить к 

общему мнению 

(решению) внутри 

малой группы, 

учитывать разные точки 

зрения внутри  группы; 

 строить 

полный (устный) ответ 

на вопрос  учителя, 

аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  с 

мнениями  участников   

учебного  диалога. 

 

 формулир

овать поисковый запрос 

и выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулир

овать вопросы к 

взрослому с указанием 

на недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в 

сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использова

ть знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы)  

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять 

главную мысль текста; 

находить в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение 

разными способами, 

составлять простейший 

план несложного 

текста для пересказа; 

рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

 владеть 

развитыми формами  

игровой  деятельности 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, игры-

драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, согласовывать 

его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать  

правило и следовать ему, 

создавать и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

 организовыв

ать  рабочее  место, 

планировать работу и 

соблюдать технику  

безопасности  для разных  

видов деятельности  

первоклассника (учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководство

ваться выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять 

по вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять 

проявлениями  своих  

эмоций. 
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Учебная грамотность   

как одна из ключевых компетентностей общего образования 

 
    Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении всех лет 

обучения. 

      Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта самостоятельность и 

может быть основным индивидуальным результатом начального образования. Именно эта «грань» 

учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения специально 

созданных задач. Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее 

решения) могут проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах (малой 

группе, классе). 

                                                                             1 класс: 

 производить контроль за своими действиями и результатом по заданному образцу; 

 производить самооценку и оценку действий другого человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 различать оценку личности от оценки действия; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой педагога и определять свои предметные 
«дефициты»; 

 выполнять задание на основе заданного алгоритма (инструкции); 

  задавать «умный» вопрос взрослому или сверстнику; 

 отличать известное от неизвестного в специально созданной ситуации учителем; 

 указывать в недоопределенной ситуации, каких знаний и умений не хватает для успешного 
действия; 

 совместно с другим (в т.ч. с родителями) отбирать учебный материал и планировать его 

выполнение в ходе домашней самостоятельной  работы.  

 

Место универсальных учебных действий 

в структуре образовательной программы начальной школы 

и их связь с учебными предметами 

 

     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» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Овладение учащимися личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями  

происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные  возможности для формирования УУД.  

     Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 
Образовательно-воспитательная программа школы согласована с программой развития 

универсальных учебных действий. При отборе и структурировании содержания образования, выборе 

конкретных методов и  форм обучения учитывались цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий.  
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     Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные 

предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания 

этих предметных областей. 

 

Связи коммуникативных УУД  

с основными учебными предметами в начальной школе 
       

     Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития 

коммуникативных и речевых действий в силу действительно универсального, т.е. максимально 

обобщенного характера последних. Однако реализации данного потенциала существенно 

препятствует безусловное доминирование индивидуальной формы организации учебной деятельности 

(«учитель - ученик»), которое сегодня характерно для большинства школьных дисциплин. Тем не 

менее, многие учителя-предметники имеют успешный опыт организации отдельных учебных заданий 

совместного типа, специфика которых естественным образом предполагает активное 

взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и 

т.д.  

     Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен мнениями, 

дискуссию, диалог и т.д., занимает литература или – в начальной школе – литературное чтение.  

     Чрезвычайно благоприятный контекст для формирования коммуникативных действий 

предоставляет учебный предмет «Окружающий мир». Здесь необходимо практиковать выполнение 

заданий с 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 детей 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».   

      Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий – будь то разбор слова или 

предложения на уроке русского языка, решение математической задачи или другое задание – 

показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже 

поощряются их коммуникативные действия: дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, 

спорить, доказывать, — словом, действовать естественно, раскованно, «не как на уроке» 

(Андриевская и др., 1984; Костюк и др., 1983).     Следует также особо выделить значительный 

развивающий потенциал предмета «Технология», который, однако, практически не осознается и, как 

следствие, значение предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. «Технология» создает 

благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной деятельности - 

планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

      

     Таким образом, вполне справедливо мнение, что «нет предметов, где дискуссии были бы 

неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в 

ходе достижения общего результата» (Цукерман, 1993). На самом деле наиболее актуальная 

проблема заключается скорее в подборе содержания и разработке конкретного набора наиболее 

эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области). Главное же – видеть в 

сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху учебе, а необходимый этап выработки детьми 

своей коммуникативной компетентности.  

      

     Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 
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Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения в начальной школе. 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, и гордости за них, ответственности 

человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» 

как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 

деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 
национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры 

всех народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 
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— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 

У

У
Д

 

Нормат

ивный 

показате

ль УУД 

К

ласс 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий 
учитель 

классный руководитель 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

е
 

 Самоо

ценка 

 

1 

- чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  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  

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

 

 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении дошкольного 

образа жизни.  

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка», 
сформирован-ность 

познавательных интересов и 

инициатив 

2 

- чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка 

зрения, 

-  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

Проявляет собственную точку зрения в 

отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации успеха. 

 

 

 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 

«Лесенка» 
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3 

- чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь 

другим людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к 

учению) 

 

Рекомендации 

проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, психоэмоциональное 

состояние ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

 

«Лесенка» 

4 

-адекватное представление о 

себе как личности и своих 

способностях, осознание  способов 

поддержания своей самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и 

развитие приобретенных 

положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь 

другим людям, развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем,  

интерес к учению    

 

 

 

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние ребенка, 

организовать самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит  не только 

от оценки учителя, но и от 

процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 

окружением.  

 

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с достижимым 

положительным результатом 

 

«Лесенка» 
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С
м

ы
сл

о
о

б
р

аз
о

в
ан

и
е
 

 

Мотива

ция 

1 

- интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к  получению высоких 

оценок 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

- способствовать развитию  высокой 

учебной мотивации и уровня 

притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные  

мотивы,  

– стремление получать хорошие оценки 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации достижения 

и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 

мотивов недостаточна  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в 

активную деятельность на 

основе использования его  

интересов 

 

Беседа о школе,  

Анкета для 

первоклассников по оценке 

уровня школьной  мотивации 

2 

- формируются  познавательные мотивы 

и интересы, 

- сформированы учебные мотивы - 

желание учиться, желание выполнять 

действия согласно школьному 

распорядку, 

 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков представления 

своих результатов  

 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы 

 

 

 

 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса на 

поиск решений, приводящих к открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 
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3 

- сформированы познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать 

на формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность (кружки, секции) 

 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной деятельности 

включать ребенка в проектно - 

исследовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных 

конкурсных программах и олимпиадах. 

 

 

- сформирована 

мотивация избегания 

наказания, 

- фиксация на 

неуспешности   

 

Рекомендации: 

- консультация 

специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на 

внеурочную деятельность. 

 

 

 

Мотивация учения и 

эмоционального отношения к 

учению 

(А.Д. Андреева) 

4 

Ученик: 

- устанавливает связи между 

учением и будущей профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий 
результат учебных достижений 

 

 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к 

проектно-исследовательской 

деятельности, участие в конкурсах и 

олимпиадах выше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью,  

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, которые 

нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, через 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 

- частично 

сформированы познавательные 

мотивы и интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную деятельность, 

- слабо ориентирован на 

процесс обучения 

 

Рекомендации:  

- консультация 

специалистов, 

- использовать 

облегченные виды работы, 

дифференцированные задания 

на уроках. 
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Н
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1 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных норм, 

чувствительность к несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

 

 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через совместную 

деятельность со сверстниками. 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных 

норм, 

- имеет правильное, но недостаточно 

точное и четкое представление о 

моральных нормах 

 

Рекомендации: 

-  формирование основ толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о моральных 

нормах. 

- неправильное представление 

о моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.) 

 

Методика 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

2 

- ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий, 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

 

Рекомендации: изучение моральных 

норм в деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм оценивается 

как более серьезное и недопустимое, по 

сравнению навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-этическое 

содержание событий и действий,  

-формируется система нравственных 

ценностей 

 

Рекомендации: 

-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

 

 

 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.) 
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3 

- может  и имеет опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

 - может оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

- ребенок учитывает объективные 

последствия нарушения моральной 

нормы 

 

 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в общественно 

- полезной деятельности  

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных норм 

 

 

Рекомендации: 

- воспитание личной ответственности   за 

сказанное слово, дело, данное обещание, 

- воспитание  потребности доводить 

начатое дело до конца через поощрение 

достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

 

 

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота 

о природе, животных и т.д.). 

  

 

Ме

тодика 

«Незакон-

ченные 

предло-

жения» 

 

4 

- сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

 

 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно - полезной деятельности  

 

  

- активное, положительное 

отношение к нравственным нормам со 

стороны личности, но недостаточно 

устойчивое проявление в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления личностного морального 

выбора,  

- иногда может принимать 

решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

 

Рекомендации: 

 - создать условия для 

приобретения опыта осуществления 

личностного морального выбора в 

игровой, обучающей форме. 

- знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не 

стали мотивами поведения 

ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

 

 

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 

 



13 

 

Список методик для мониторинга личностных достижений 

1. «Лесенка» (1- 4 класс) 

2. Оценка школьной мотивации (1-2 класс) 

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) 

4. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1 класс) 

5. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д. 

Андреева) (3 -  4 класс)  

6.  «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс) 

7. «Незаконченные предложения» (3-4 класс) 

(Приложение 1) 

 

 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания 

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 
 

Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

(2-5 класс) 

2. Дифференциация  

конвенциональных и моральных 

норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

Опросник 

Е.Кургановой 

 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»(1-4 класс) 

 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе децентрации 

 

 

 

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 

 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации             

4.Оценка действий с точки 

зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания 
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5. Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания 

 

Список методик для мониторинга 
1. Задание на выявление уровня моральной децентрации (3-4 класс) 

2. Моральная дилемма (1-4 класс) 

3. Задание на норму справедливого распределения (1 класс) 

4. Задание на усвоение нормы взаимопомощи (1 класс) 

5. Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (1 

класс) 

6. Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с 

личными интересами) 

7. Анкета «Оцени поступок» (1-2 класс) 

(Приложение 2) 
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Мониторинг 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий  

у младших школьников 
Периодичность. Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет отследить 

приращение в уровне сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. 

На основе анализа данных оценивается успешность работы за прошедший период и ставятся 

задачи работы с учащимися на предстоящий год.  

Показатели мониторинга. Показатели мониторинга УУД - это конкретные умения 

познавательного, организационного или коммуникативного характера, которые можно 

измерить с помощью объективной диагностической процедуры. Об уровне 

сформированности того или иного УУД судят на основе измерения показателей. В качестве 

показателей мониторинга рассматриваются 34 умения. Перечень показателей составлен на 

основе общего списка метапредметных универсальных учебных действий, содержащихся в 

ФГОС НОО. От 1 к 3 классу число показателей в проводимом мониторинге постепенно 

увеличивается. В полном объеме все 34 показателя изучаются и анализируются в 

мониторинге начиная с 3 класса. В первом классе предметом мониторинга является 

сформированность 8 основных универсальных учебных действий. Во втором классе к этим 8 

показателям присоединяется еще 8 новых и всего в мониторинге представлено 16 

универсальных учебных действий. Базовым уровнем для их развития по-прежнему является 

уровень «представления». Важно подчеркнуть, что однажды войдя в число показателей 

мониторинга, то или иное универсальное учебное действие сохраняется в нем до конца 

начальной школы. В 3 и 4 классах изучаются все 34 показа теля, но уже на уровне 

применения способа (3 класс) и овладения УУД (4 класс) соответственно. Присоединение 

целого ряда показателей только в 3 классе связано с тем, что эти учебные действия 

невозможно осуществлять на основе образца, без понимания сути осуществляемого способа, 

например, такое учебное действие как «подведение под понятие» и многие другие. 

Большинство регулятивных УУД будут вводиться и осваиваться учащимися сразу на уровне 

приме нения способа и встраивания этого способа в учебную деятельность. Работа над их 

формированием может быть начата уже в конце 1 класса, но измерению и оценке будет подле 

жать только в 3 классе. В 1 и 2 классах универсальные учебные действия изучаются только на 

базовом уровне сформированности, в 3-м и 4-м -  на базовом и повышенном. 

Базовый уровень предполагает, что сформированность универсальных учебных 

действий изучается на несложных в плане предметного содержания заданиях. От учащихся 

требуется умение самостоятельно читать инструкцию к заданию и выполнять его по 

предложенному образцу или способу. Все учащиеся должны справляться с заданиями 

базового уровня сложности. Если учащийся не справляется с заданием базового уровня, ему 

требуется специальная дополнительная по мощь педагога. Таким образом, количество 

показателей в мониторинге постепенно увеличивается, и от года к году повышается тре- 

бование к базовому уровню сформированности каждого УУД. В целом данная система 

показателей позволяет учителю не только отслеживать процесс достижения каждым учени-

ком метапредметных образовательных результатов начальной школы, но и анализировать 

динамику этого процесса. 

Показатели мониторинга развития метапредметных ууд  

В начальной школе 

Регулятивные УУД 
1. Умение сохранить учебную цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной 

задачи.  

2. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи.  

3. Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

соответствии с поставленной зада чей и условиями ее решения.  
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4. Умение планировать последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей.  

5. Умение самостоятельно осуществлять контроль учеб ной деятельности.  

6. Умение оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки.  

7. Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и коррективы в учебное 

действие на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.  

8. Умение осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху. 

Познавательные УУД  
9. Умение осуществлять логическое действие анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков.  

10. Умение осуществлять логическое действие синтез.  

11. Умение осуществлять логическое действие сравнение по заданным/самостоятельно 

выбранным критериям.  

12. Умение осуществлять логическое действие классификация по заданным и 

самостоятельно выбранным критериям.  

13. Умение осуществлять логическое действие обобщение.  

14. Умение устанавливать аналогии.  

15. Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

16. Умение строить простые рассуждения на основе под водящей информации 

(индуктивное умозаключение).  

17. Умение строить простые рассуждения на основе под водящей информации 

(дедуктивное умозаключение).  

18. Умение подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их обобщения.  

19. Умение давать определение понятиям на основе начальных сведений о сущности и 

особенности объектов, процессов и явлений.  

20. Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов/процессов для решения задач.  

21. Умение находить существенные связи между меж предметными понятиями, 

систематизировать и обобщать понятия.  

22. Умение обобщить текстовую информацию и отнести ее содержание к известным 

понятиям, представлениям, точкам зрения.  

23. Владение поисковыми и творческими способами решения учебных и практических 

проблем.  

24. Умение оценить информацию с точки зрения ее целесообразности в решении 

познавательной или коммуникативной задачи.  

25. Умение соотносить материальные и информационные ресурсы образовательной 

среды с предметным содержанием. 

Коммуникативные УУД  
26. Умение сознательно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

учебной коммуникации.  

27. Умение формулировать точку зрения.  

28. Умение аргументировать свою точку зрения (в коммуникативной ситуации).  

29. Умение задавать вопросы для получения от партнера по коммуникации 

необходимых сведений.  

30. Умение определить общую цель и пути ее достижения.  

31. Умение ориентироваться на точку зрения других людей, отличную от своей 

собственной, в учебной коммуникации.  

32. Умение договариваться о распределении функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности.  

33. Умение адекватно оценить поведение окружающих (на основе критериев, заданных 

взрослым) в ходе решения совместной учебной задачи.  



17 

 

34. Умение адекватно оценить собственное поведение (на основе критериев, заданных 

взрослым) в ходе решения сов местной учебной задачи. 

Характеристика диагностических процедур  

И этапы проведения мониторинга 

В качестве основного инструмента в мониторинге используются специально 

разработанные диагностические задания предметного или межпредметного характера. 

Задания составлены на материале четырех предметов: русский язык, математика, технология, 

окружающий мир. Число заданий в мониторинге значительно больше, чем число 

диагностируемых умений. Так, в мониторинге 1 класса изучается уровень сформированности 

8 метапредметных умений, и для этого используется 48 диагностических заданий. Для 

изучения каждого умения используется материал двух предметов. По каждому предмету 

дается три взаимосвязанных задания, которые вместе составляют диагностический модуль. 

Внутри модуля каждое задание имеет свою диагностическую направленность. Первое задание 

модуля направлено на изучение способности учащихся практически выполнять учебные 

задания, в основании которых лежит тот или иной метапредметный способ действия. Кратко 

этот тип заданий обозначается как задания «на выполнение». Второе задание модуля 

направлено на изучение способности учащихся ориентироваться на существенные условия 

метапредметного способа, который лежит в основе учебного задания. Этот тип заданий 

кратко обозначается как задания «на ориентацию». Третье задание модуля направлено на 

изучение способности учащихся словесно описывать метапредметный способ действия, 

лежащий в основе учебного задания. Его краткое название  задание «на описание». Таким 

образом, сформированность каждого умения рассматривается с точки зрения трех критериев: 

выполнение задания, ориентация в способе действия и его описание. Исключение составляют 

КИМы для 1 класса, в которых нет заданий на описание, однако для изучения каждого умения 

также использовано по три задания, одно из которых проверяет «выполнение», а два других  

«ориентацию». Это связано с объективно низкой готовностью учащихся, только что 

начавших систематическое обучение, словесно описывать способ действия. Все 

диагностические задания для одного класса сгруппированы в единую рабочую тетрадь.  

Мониторинг проводится в три этапа. Первый этап - планирование. На этом этапе 

педагог планирует сроки и конкретный режим проведения мониторинговых заданий. В целом, 

все задания необходимо провести в течение апреля, при этом возможны различные варианты 

организации работы. Например, учитель может выделить на проведение мониторинга 

специальные уроки. Их количество зависит от того, для какого класса планируется 

мониторинг. Другой вариант проведения заключается в том, что в течение двух недель 

учитель выделяет на своих уроках по 10-12 минут на выполнение того или иного модуля 

заданий (или двух модулей). Дробить задания одного модуля ни в коем случае нельзя. 

Рекомендуется для проведения мониторинга выделять время на втором - четвертом уроках со 

вторника по четверг включительно. Также желательно предлагать задания в начале 

выбранного урока. Второй этап - диагностика уровня сформированности метапредметных 

УУД. На этом этапе педагог организует выполнение учащимися заданий в классе во время 

урока. Третий этап - обработка и анализ результатов. Первичная обработка результатов 

осуществляется в специальных бланках, которые представлены в рабочей тетради и 

предназначены для извлечения. Для каждого модуля заполняется отдельная таблица с 

«первичными» баллами. Необходимо извлечь листы первичной обработки результатов из 

тетрадей прежде, чем ученики приступят к выполнению заданий, под писать их и хранить 

отдельно. Важно отметить, что эти листы могут понадобиться и в последующие годы для 

сравнения результатов разных мониторинговых срезов. Такие же таблицы разработаны также 

в электронном виде. Обработку можно осуществлять в процессе проведения мониторинга, по 

мере выполнения модулей. После выполнения всех заданий итоговые баллы переносятся в 

сводную таблицу. Анализ результатов осуществляется как на основе индивидуальных листов 

первичной обработки результатов, так и на основе сводной таблицы. 
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Направления обработки и анализа результатов мониторинга 

Обработка и анализ данных дадут возможность перейти от суждений к объективным 

выводам. Обработка результатов направлена на получение диагностической информации о 

каждом ученике и о классе в целом.  

а) Об ученике. Информация по каждому умению и рейтинг умений.  

1а. Информация об успешности выполнения ребенком заданий двух типов (на 

выполнение задания по образцу и на ориентацию в способе действия) по каждому 

диагностируемому умению.  

2а. Рейтинг сформированности всех вошедших в мониторинг универсальных учебных 

действий у каждого ученика. На основе рейтинга можно будет определить первоочередные 

направления работы для каждого ученика с учетом наиболее «острых» проблем в развитии 

универсальных учебных действий.  

б) О классе. Выявление групп учащихся по уровню сформированности различных 

умений и рейтинг умений по классу в целом.  

1б. Для каждого диагностируемого умения учитель сможет определить группы 

учащихся в соответствии с результатами выполнения заданий двух типов (на выполнение по 

образцу и на ориентацию в способе действия).  

2б. По всей совокупности умений, вошедших в мониторинг, учитель сможет получить 

рейтинг сформированности универсальных учебных действий по классу на основе суммы 

значений по классу. На основе рейтинга можно будет определить приоритетные направления 

работы с классом в целом с учетом наиболее «острых» проблем в развитии универсальных 

учебных действий. 

Способы обработки и представления результатов 

 Обработка результатов диагностики в рамках мониторинга осуществляется в два этапа. 

На первом этапе педагог обрабатывает результаты выполнения учениками диагностических 

заданий и сводит результаты в мини-таблицы. На втором этапе педагог составляет сводные 

таблицы.  

Анализ результатов мониторинга 

Мониторинг метапредметных УУД - важная составная часть общей системы управления 

качеством образования как на уровне отдельного ребенка и класса, так и на уровне обра- 

зовательного учреждения. Результаты мониторинга важны и полезны прежде всего самому 

учителю, но большой интерес представляют также для завуча, ответственного за всю систему 

работы начальной школы, а также для родителей ученика. Результаты мониторингового среза 

первого класса - это объективная психолого-педагогическая информация о том, как на данный 

момент развиваются УУД у каждого ребенка и класса в целом. Предметом анализа могут 

быть как данные одного ребенка, так и группы детей с близкими результатами. Определен- 

ную информацию, важную для построения педагогом образовательного процесса, может дать 

анализ данных по всему классу. В первом классе мониторинг только начинается. Данные, 

полученные в результате проведения мониторинговых срезов в конце второго, третьего и 

четвертого классов, в совокупности с результатами мониторинга первого класса позволят в 

полном объеме проследить и оценить динамику развития метапредметных УУД за все время 

обучения в начальной школе. Во втором классе учителю для определения динамики развития 

УУД у отдельных учащихся необходимо будет вернуться к полученной в ходе мониторинга 

информации. Поэтому мини-таблицы с данными на каждого ребенка и сводные таблицы 

необходимо хранить все годы обучения ребенка в начальной школе. Важно отнестись к 

хранению бланка ответственно, так как он содержит конфиденциальную информацию о 

ребенке и, кроме того, понадобится педагогу в последующие годы для сравнительного 

анализа. Обработку и занесение информации в мини-таблицы можно осуществлять в 

процессе проведения мониторинга, по мере выполнения модулей детьми. Особенность 

анализа диагностических результатов мониторинга в первом классе состоит в том, что они не 

оцениваются с точки зрения «достаточности» или «недостаточности», результатам не 

присваиваются оценочные категории («базовый» и «ниже базового»). Это сделано осознанно 
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и связано с тем, что в первом классе учитель вместе со свои- ми учениками только начинает 

общий путь к достижению образовательных результатов начальной школы. У детей были 

разные стартовые условия (читающие и нечитающие, психологически зрелые и незрелые, 

обладающие базовыми умениями и не обладающие и т.д.). Значительная часть учебного 

времени ушла на адаптацию и принятие детьми ученической позиции, в рамках которой и 

возможно формирование универсальных учебных действий. Поэтому работа над 

результатами диагностики 1 класса носит содержательно- качественный, 

индивидуально-ориентированный характер. Оценка достигнутого результата с точки зрения 

определенного уровня, определения динамики и выведения сравнительных характеристик 

осуществляется в мониторинговых срезах 2-4 классов. 
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Циклограмма мероприятий 

№ УУД Инструментарий Методы 
Периодичн

ость проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Самопознание 

и самоопределение 

 

 Тест на определение самооценки 

«Лесенка» тестирование 1 раз в год Март - апрель 

2 Смыслообразование 

 Беседа о школе 

 Сформированность 

познавательных интересов и инициативы 

 Анкета для первоклассников по 

оценке уровня школьной мотивации 

 Опросник мотивации 

Беседа 

 

 

 

тестирование 

1 раз в год Март - апрель 

3 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

 Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 Методика «Незаконченные 

предложения» 

 

анкетирование 1 раз в год Март - апрель 

4 
Регулятивные 

УУД 

 
тестирование 1 раз в год апрель 

5 
Познавательные 

УУД 

 
тестирование 1 раз в год апрель 

6 
Коммуникативные 

УУД 

 
Тестирование 1 раз в год апрель 
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Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

         Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения 

в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении 

основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 

ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  

три  составляющие: 

 результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых 

для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

 самоанализ и самооценка 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы  в форме портфолио (накопительных папок); 

2) презентации; 

3) таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка  

     Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

     «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор 

и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, 

итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  

учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а 

также соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

     Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

      Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 

 

Самооценка работы с данными: 

Полнота 

Мои данные 

представлены подробно, полно  

и тщательно 

Мои данные 

полны. 

Мои данные в 

целом полны, но 

некоторые значения 

могли быть утеряны. 

Мои данные не 

полны, некоторые 

значения отсутствуют 

5 4.5 4 3.5 

Организация 

Мои данные 

организованы так, что я могу 

легко и быстро находить 

нужную информацию.  

Мои данные 

организованы так, что я 

могу найти нужную 

информацию 

Мои данные 

организованы, но 

иногда мне трудно 

найти то, что нужно. 

Мои данные плохо 

организованы. Мне очень 

сложно найти 

информацию, которую я 

ищу. 

5 4.5 4 3.5 

Внешний вид 

Мои записи 

аккуратны, красивы,  их легко 

читать. 

Мои записи  

аккуратны, их  легко 

читать 

Части моих 

записей перемешаны, 

иногда их трудно читать 

Мои записи 

хаотичны, их трудно 

читать. 

 

Опросник самодиагностики 

Насколько уверенно ты 

чувствуешь себя в следующих 

ситуациях?  
 

Очень 

уверенно 
 

Уверенно 

 

Довольно 

уверенно  
 

Неуверенно  

 

 

1. Я могу высчитать 

площадь квадрата и 

прямоугольника  

 

    

2. Я могу объяснить, 

почему две плоскости с 

одинаковой площадью  

выглядят не одинаково.  

 

    

3. Я могу вычислить, 

сколько квадратных метров 

ковра необходимо для 

конкретной комнаты 
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Методика «Недельные отчеты» 

 Чему я научился за эту неделю?  

 Какие вопросы остались для меня неясными? 

 Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить, поняли 
ли они материал?  

 

Задачи  достижения  запланированных  образовательных  результатов: 

 содержательная интеграция разных предметных областей начального образования; 

 установление необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 

 побуждение и поддержка детских инициатив во всех  видах  деятельности; 

 использование информационных технологий и  как средств организации учебной 

работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержка оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширение опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах деятельности; 

 формирование  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей  обучающихся, в том числе – за счет  использования  

инструментов  работы с информацией) 

 

 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

 

     Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 

должны решить следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создать 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную); 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 
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Виды деятельности младших школьников 

 
     Достижение запланированных образовательных результатов возможно достичь в разных 

видах деятельности обучающихся, которые адекватны младшему школьному возрасту. К таким 

видам деятельности относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

 
       Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников школы. 

       В качестве инструментов оценивания качества образования будут применяться: внешняя 

оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

 Внешняя оценка качества – мониторинг  ЦОКО  

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

Формативная  оценка – с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о 

результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

Самооценка – личность оценивает сама  себя, свои возможности, место среди других людей. 

Стартовая диагностика – определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и 

навыков, а также уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на 

другую. 

Олимпиада – состязание учащихся, требующее  предъявления ими своих образовательных 

достижений, предполагающее очный или дистанционный формат участия. 
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Заключение 

В процессе работы данные заносятся в таблицы, по которым: 

- анализируется и определяется уровень сформированности УУД каждого ученика на разных 

этапах обучения; 

- отслеживается индивидуальная динамика продвижения учащихся; 

- определяются проблемные зоны в решении задач образования и воспитания учащихся и   

возможные пути их ликвидации; 

- разрабатываются стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

тех или иных УУД. 

Данные мониторинга помогут оценить успешность работы за прошедший период и поставить 

задачи работы с учащимися на предстоящий год. 

Обработка сформированности личностных и коммуникативных (как интеракция и кооперация) 

см. в приложениях 1,2. Обработка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных (как интериоризация) УУД подробно рассмотрена в программе «Учимся учиться 

и действовать» и представлена в формате Excel.  

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД дает педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению 

качества образования для каждого ребенка. Профессиональные навыки работы с мониторингом – это 

развитие самого педагога, его мастерства. 
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Приложение 1 

 

Диагностические методики 

 

«Лесенка» 
Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст:  1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Ребята, нарисуйте на листе бумаги лестницу из 10 ступенек (психолог показывает на доске). 

На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй ступеньке чуть- чуть 

получше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней ступеньке стоят саамы лучшие 

ученики. Оцените сами себя, на какую  ступеньку вы сами себя поставите? А на какую ступеньку 

поставит вас ваша  учительница? А на какую ступеньку поставит вас ваша мама, а  папа?  

Критерии оценивания:  1-3 ступени – низкая самооценка; 

                                          4-7 ступени – адекватная самооценка; 

                                          8-10 ступени – завышенная самооценка. 

 

 

Анкета для первоклассников  

по оценке уровня школьной мотивации  

(Н. Лусканова) 
Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использована в работе со школьниками 1—4-х  классов 

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося 

Форма:  анкета. 

1.Тебе нравится в школе? 

 Нравится 

 Не очень нравится 

 Не нравится 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? 

 Иду с радостью 

 Бывает по-разному 

 Чаще всего хочется остаться дома 

3.Если учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам и 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

 Не знаю точно 

 Остался бы дома 

 Пошел бы в школу 

4.Ты доволен, когда у вас отменяют какие-либо уроки. 
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 Доволен 

 Бывает по-разному 

 Не доволен 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 Хотел бы 

 Не хотел бы 

 Не знаю точно 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 Точно не знаю  

 Не хотел бы  

 Хотел бы 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 Не очень много 

 Много 

 Почти нет 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

 Нравятся 

 Некоторые нравятся, а некоторые – не очень 

 Большинство не нравится 

КЛЮЧ: 

№ вопроса Балл за 1 ответ Балл за 2 ответ Балл за 3 ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 
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6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

Вариант расчетов по А.Ф.Ануфриеву: 

За первый ответ – 3 балла, 

За второй ответ – 1 балл, 

За третий ответ – 0 баллов. 

 5 основных уровней школьной мотивации. 

1. 25 – 30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной 
мотивации, учебной активности.  

     Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 

2. 20 – 24 
балла – хорошая школьная мотивация. 

        Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно  

справляющихся с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации является средней         нормой. 

 

3. 15 – 19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами.  

     Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им  нравиться ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени 

и учебный процесс их мало привлекает. 

 

4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  

     Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

 

5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

     Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с               учебой, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,     во  взаимоотношениях с учителем. Школа 

нередко воспринимается ими как враждебная   среда, пребывание которой для них невыносимо. 

Ученики могут проявлять  агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, 

следовать тем или  иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения    

нервно -   психического здоровья. 

 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

 
Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 
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Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к поступлению 

в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел в школу  

не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не 

знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учился в школе, 

а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 классе – 

каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе 

Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда 

чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздоровались, и он 

тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. 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 хорошее учение. Выбери сам, что ты 

хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

 

Ключ. Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

2. а  Да – А, не знаю, нет – Б. 

3. А – называет школьные предметы, уроки;   

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

4. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

5. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях;  

    Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

6. А – нет;  

 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

7. А – школа А,  Б – школа Б 

8. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, хочешь 

ли пойти в школу и пр.)   

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со 

школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о чем он 

тебя спросит?) 

9. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного 

содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа;  
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3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета 

социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 

Проба на познавательную инициативу 
 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать вопрос.    

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают чтение. 

Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в 

продолжении чтения сказки,  психолог задает ребенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 

продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает,  

2  средний–     ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает 

развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, настаивает 

на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 
 

Методика диагностики мотивации учения  

и эмоционального отношения к учению   

(модификация А.Д. Андреева) 

 
Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос 
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Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

 

Ф.И._________________________________________________                    

 Класс____________________Дата_____________________________________            

 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в школе, 

как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много 

времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя 

чувствуете. 
 Почт

и никогда 

И

ногда 

Ч

асто 

Поч

ти всегда 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути. 1 2 3 4 

3. Я разъярен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе. 1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 
1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 

10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в 

учебе. 
1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится. 1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием. 1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова.  1 2 3 4 

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 

33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум. 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 
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38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

                

Обработка результатов 
     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в 

обратном порядке: 

 На бланке 1 2 3 4  

 Вес для подсчета  4 3 2 1  

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

                                                        Ключ 
Шкала Пункты, номер 

   Познавательная 

активность 
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

   

     Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой 

шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

     Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по 

тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по 

шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом.  

   Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

    При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

 

Оценка и интерпретация результатов 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения:  

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание ―школьной скуки‖, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

                   

Распределение баллов по уровням: 

Нормативные показатели 

       
 

Шкала 

 

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

  10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 
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Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

 
31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 

Средний 

 
21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 

 
10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

Тревожность 

Высокий 

 
27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 

 
20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 

 
10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

 

Гнев 

Высокий 

 
21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 

 
14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 

 
10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями.  

 

 

Интерпретация данных 
 

Шкала  

Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожность гнев 

 

Высокий 

Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное отношение к 

учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

Средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное отношение 

при фрустрированности значимых 

потребностей 

 

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к 

школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, обусловленная 

неудовлетворением ведущих социогенных 

потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на 

уроке 
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Средний, 

низкий 

Высокий Средний, 

Низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при 

повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

А    Нравится 

Б     Не очень нравится 

В     Не нравится 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю 

фантики от конфет? 

А    Сделаю замечание и помогу убрать 

Б     Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В     Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

 

3. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

А    Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить новую 

Б     Не знаю 

В     Тихонько отдам, чтобы не заметили 

 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на 

столе. 

А    Извинюсь и уберу за собой 

Б     Не знаю 

В     Ничего делать не буду, есть же уборщица 

 

5. Часто ты  приходишь в школу в грязной одежде? 

А    Нет 

Б     Иногда 

      В     Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга 
испортил(а) вещь учителя  и спрятал(а) ее? 

 

А    Помогу другу извиниться перед учителем  и признаться в поступке 

Б     Скажу другу, что надо извиниться перед учителем  и признаться в поступке, но пусть 

извиняется сам 

      В     Сделаю вид, что не заметил 

 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

А    Часто 
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Б     Иногда 

В     Почти никогда  

 

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

А    Часто 

Б     Иногда 

В     Почти никогда  

 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов 

 

Интерпретация: 

     Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от 

собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных 

норм. 

     Средний    уровень (6-11 баллов):     такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов 

других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются 

совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

      Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета  интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и  отсутствует желание следовать им 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками,   взаимоотношениях с учителем.  

 

 

 

Методика «Незаконченные предложения» 

 
Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые нравственные 

качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, принципиальность, 

справедливость). 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие рассуждения 

на тему морали. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я 

обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 
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5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я… 

Обработка полученных данных – качественный анализ ответов 

Обработка данных: определяем степень сформированности нравственных нормам и 

нравственных качеств по схеме: 

1 балл - Неправильное представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 

2 балла - Правильное, но недостаточно четкое и полное представление о нравственных нормах 

и нравственных качествах. 

3 балла  - Полное и четкое представление о нравственных нормах и нравственных качествах. 



37 

 

 

Методики для дополнительной диагностики 

 

Методика КТО Я?  

(модификация методики Куна) 
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный  опрос.  

Ситуация оценивания:  Учащимся предлагается следующая инструкция: 

Напиши как можно больше ответов на вопрос «Кто Я?» 

Критерии оценивания:  

1. Дифференцированность – количество  категорий  (социальные роли, умения, знания, навыки; 

интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность   

3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 

Уровни: 

Дифференцированность  

1 – 1-2 определения, относящихся  к 1-2 категориям 

2 -   3-5 определений, преимущественно относящихся к 2-3 категориям (социальные роли, 

интересы-предпочтения) 

3 – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику 

личностных свойств. 

Обобщенность 

1 - указывают конкретные действия (я учусь в школе), свои  интересы; 

2 – совмещение 1+3;   

3 – указывают социальные роли (я ученик), обобщенные личностные качества (сильный, 

смелый)  

Самоотношение  

1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицательных и 

положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение) 

2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание нейтральных 

суждений  (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение) 

3 – преобладание положительных суждений  (положительное самопринятие). 

 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

 
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.  

Ситуация оценивания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы опросника: 

Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хорошего 

ученика.  

А можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

Чем ты отличаешься  от хорошего ученика? 

Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя – «Я – хороший ученик»? 

Показатели и уровни рефлексивной самооценки: 
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-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению)  

Уровни:  

1 – называет только 1 сферу школьной жизни,  

2 – называет 2 сферы,  

3 – называет более 2 сфер. 

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика» 

Уровни: 

1 -  называет только успеваемость,  

2 -  называет успеваемость + поведение,  

3 – дает характеристику по нескольким сферам 

- адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»:   

1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизменения и 

саморазвития. 

 

 

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием 

учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.  

Ситуация оценивания: 

     Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познавательного 

интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее характерные особенности 

поведения при решении задач для каждого ученика.   

Критерии оценивания представлены в таблице 1. 

Уровень 
Критерий оценки поведения 

 

Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение составляет 

яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет 

привычные действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес  возникает лишь на новый 

материал, касающийся конкретных 

фактов, но не теории   

Оживляется, задает вопросы о 

новом фактическом материале, 

включается в выполнение задания, 

связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не проявляет 

3. Любопытство 

Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы решения. 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, включается 

в выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до 

конца, после решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не выходит за 

пределы изучаемого материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 
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найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за рамки 

изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянная 

характеристика ученика, проявляет  

выраженное творческое отношение к 

общему способу решения задач, 

стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная 

избирательность интересов. 

 

Уровни: 

Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного интереса в 

диапазоне шести качественно различающихся уровней: 

1- отсутствие интереса, 

2- реакция на новизну, 

3- любопытство, 

4- ситуативный учебный интерес, 

5-   устойчивый учебно-познавательный интерес; 

6- обобщенный учебно-познавательный интерес. 

Уровень 1  может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 – как высокий и 

уровень 6 как очень высокий. 

 

Адаптированный и модифицированный   

вариант методики Александровской Э.М.  

для изучения процесса адаптации 

 
Цель: методика предназначена для выявления эффективности учебной деятельности, 

успешности усвоения норм  поведения и  социальных контактов,  эмоционального благополучия 

сформированных  у младших школьников. Может быть использован в работе со школьниками 1-5 

классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, самоопределения школьников. 

Форма:  методика (заполняется учителем). 

 

Карта  для  заполнения  учителем. 

Класс_____________число___________учитель________________________ 

 
Ф.И.

О. 

учен

ика 

Эффективность учебной 

деятельности 

Успешность 

усвоения норм  

поведения и  

социальных 

контактов (уровень) 

Эмоционально

е благополучие 

(уровень 

тревожности) 

Уровень 

адаптации 

(уровень) 

Сумма всех 

показателей 

Познавател

ьная  активность 

(уровень) 

Учебна

я  мотивация 

(уровень) 

      

      

 
Познавательная  активность 

Цель: определение  уровня  познавательной  активности  учащихся. 

     Инструкция (для учителя): ознакомьтесь  с  предлагаемыми  характеристиками  уровней 

ПА  и  соотнесите  эти  описания  с  тем,  как  проявляют  ученики вашего  класса  и  занесите  ваши  

оценки  в  сводную  ведомость. 

1 Уровень (до10 баллов)  – учащийся  пассивен,  слабо  реагирует  на  требования учителя,  не 

проявляет  желания  к  самостоятельной  работе,  предпочитает  режим  давления  со  стороны  

педагога. 
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2 Уровень (от 11 до 17 баллов)  -  относительная  активность: активность  проявляется  лишь  в  

определенных  учебных  ситуациях  (интересное  содержание  урока,  приемы  обучения и пр.),  

определяется  в  основном  эмоциональным  восприятием. 

3 Уровень (от 18 до 24 баллов)  – привычно – исполнительская  активность: позиция  

учащегося  обусловливается  не  только  эмоциональной  готовностью,  но  и  наработанными  

привычными  приемами  учебных  действий,  что  обеспечивает  быстрое  восприятие  учебной  

задачи  и  самостоятельность  в  ходе  ее  решения. 

4 Уровень (от 25 до 30 баллов) – творческая  активность: позиция  учащегося  характеризуется  

готовностью  включиться  в  нестандартную  учебную  деятельность, учебную  ситуацию,  поиском  

новых  средств  для  ее  решения. 

 

Уровень  учебной  мотивации 

1 уровень (до10 баллов) –  школьная  дезадаптация.  

      Дети  не  справляются  с  учебной  деятельностью,  испытывают  проблемы  в  общении  с  

одноклассниками,  во  взаимоотношениях  с учителем.  Могут  плакать  и  проситься  домой,  могут  

проявлять  агрессию,  отказываться  от  выполнения  тех  или  иных  заданий.  Возможны  признаки  

нарушения  нервно – психического здоровья. 

 

2  уровень (от 11 до 15 баллов) - низкая  школьная  мотивация.   

     Посещают  школу  неохотно,  предпочитают  пропускать  занятия.  На  уроках  часто  

занимаются  посторонними  делами,  играми.  Испытывают  серьезные затруднения в  учебной  

деятельности.  Находятся  в  состоянии  неустойчивой  адаптации  к  школе. 

 

3 уровень (от 16 до 20 баллов) - положительное  отношение  к  школе.   

     Дети  достаточно  благополучно  чувствуют  себя  в  школе,  хотя  школа  привлекает  

больше  внеурочными  делами.  Им  нравиться  ощущать  себя  учениками,  иметь  красивые  

школьные  принадлежности.  Познавательные  мотивы  таких  детей  сформированы  в  меньшей  

степени  и  учебный  процесс  мало  привлекает,  ходят  в  школу,  чтобы  пообщаться  с  друзьями  и  

учителем. 

4 уровень (от 21 до 25 баллов) – хорошая  школьная  мотивация.   

     Успешно  справляются  с учебной  деятельностью.  Положительно  воспринимают  и  

хорошо  усваивают  школьные  нормы  и  правила.  Имеют  хороший  уровень  общения  с  

одноклассниками  и  учителем. 

5  уровень (от 26 до 30 баллов) – высокий  уровень  мотивации.   

     Дети  отличаются  наличием  высоки  познавательных  мотивов,  стремлением  наиболее 

успешно выполнять  все  предъявляемые  школой  требования.   Следуют  указаниям  учителя,  

добросовестны,  ответственны,  сильно  переживают,  если  получат  замечания  педагога  или  

низкую  оценку. 

 

Эмоциональное  благополучие  (уровень  тревожности) 

1 уровень (до10 баллов) – проявление  страхов:  страха  самовыражения (негативные  

эмоциональные  переживания  ситуаций,  связанных  с  необходимостью  самораскрытия,  

предъявления  себя  другим,  демонстрации  своих  возможностей);  страха ситуации  проверки  

знаний  и  страхи  в  отношения  с  учителем (особенно  публично);  страха  не  соответствовать  

ожиданиям  окружающих (ориентация  на  значимость  других в  оценке  своих  результатов). 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) – переживание  и  низкая  сопротивляемость  стрессу 

(особенности  психофизической  организации,  снижение  приспособляемости  к  ситуациям  

стрессогенного  характера,  повышенная  тревожность, социальные  конфликты  со  сверстниками). 

3  уровень (от 21 до 30 баллов) – общая  школьная  тревожность (общее  эмоциональное 

состояние  ребенка,  связанное  с  различными  формами  его  включения  в  жизнь  школы). 

 

Успешность усвоения норм поведения и социальные контакты 
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1 уровень (до10 баллов) –  у  ребенка  наблюдается  неуверенность  в  себе,  ищет  опеки.  

Тревожен,  нормы  поведения  не  обсуждает, чаще  подавлен,  легко  драматизирует  ситуацию.  

Замкнут,  послушно-безразличен, созерцатель. 

2 уровень (от 11 до 20 баллов) -  ребенок  активен,  имеет  бойцовские  качества,  стремится  

общаться  со  всеми  на  равных.  Конфликтен,  вспыльчив,  бурно  реагирует  на  запрет  или  

замечание. 

3  уровень (от 21 до 30 баллов) – мирный,  дисциплинированный,  ответственный.  Дружбу  не  

навязывает,  но  и  не  отвергает.  Справедлив, нормы  поведения  принимает  и  выполняет. 

 

Уровень  адаптации 

1 -4  (от 0 до 40 баллов) -  школьная  дезадаптация 

5 -8 (от 41 до 60 баллов)  -  низкий 

8 -12  (от 61 до 80 баллов) -  средний 

От  13 (от 81)  и  выше  -  хороший 

 

Опросник мотивации 

Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной 

деятельности.  Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.  

Оцениваемые УУД:  действие смыслообразования, направленное на установление смысла 

учебной деятельности для учащегося. 

Форма:  опросник. 

Ситуация оценивания:  опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал:   

1 - отметка,   

2 – социальная мотивация одобрения - требования авторитетных лиц (стремление заслужить 

одобрение или избежать наказания),  

3 – познавательная мотивация;  

4 – учебная мотивация,  

5 – широкие социальные мотивы;   

6 - мотивация самоопределения в социальном аспекте;   

7 - прагматическая внешняя утилитарная мотивация;  

8 – социальная мотивация – позиционный мотив; 

 9 – отрицательное отношение к школе. 

 

     Ниже приведены высказывания, соответствующие каждой из перечисленных шкал. 

1. Отметка 

чтобы быть отличником 

чтобы хорошо закончить школу 

чтобы получать хорошие отметки 

 

2. Социальная мотивация одобрения - Требования авторитетных лиц 

чтобы родители не ругали 

потому что этого требуют учителя 
чтобы сделать родителям приятное  

3.Познавательная мотивация 

потому что учиться интересно 

потому что на уроках я узнаю много нового 

потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 

 

4. Учебная мотивация 

чтобы получить знания 

чтобы развивать ум и способности 

чтобы стать образованным человеком  
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5. Социальная – широкие  социальные мотивы 

чтобы в будущем приносить людям пользу 

потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

 

6.Мотивация самоопределения в социальном аспекте 

чтобы продолжить образование 

чтобы получить интересную профессию 

чтобы в будущем найти хорошую работу 

 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация 

чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

чтобы получить подарок за хорошую учебу 

чтобы меня хвалили 

 

8. Социальная – позиционный мотив 

чтобы одноклассники уважали 

потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали 

потому что не хочу быть в классе последним 

 

9. Негативное отношение к учению и школе 

мне не хочется учиться 

я не люблю учиться 

мне не нравится учиться 

 

Инструкция: «Ниже приведен ряд утверждений, высказанных твоими сверстниками о том, 

зачем и для чего они учатся. Прочитай их внимательно. Можешь ли ты сказать так о себе, о своем 

отношении к учению? С некоторыми из этих утверждений ты согласишься, с некоторыми – нет.  

Пожалуйста, оцени степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной шкале: 4 – 

совершенно согласен, 3 – скорее согласен, 2 – скорее не согласен, 1 – не согласен. 

 

1. Я учусь, чтобы быть отличником 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали 

3. Я учусь, потому что учиться интересно 

4. Я учусь, чтобы получить знания 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали 

9. Я не хочу учиться 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию 

16. Я учусь,  чтобы получить подарок за хорошую учебу 

17. Я учусь,  потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня 

уважали 

18. Я не люблю учиться 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное  

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы 
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22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком  

23. Я учусь, потому что учение самое важное и нужное дело в моей жизни 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним 

27. Мне не нравится учиться 

 

Критерии оценивания: 

Обработка результатов: подсчитывается количество  баллов, набранных по каждой из шкал. 

Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях смысловой сферы 

учащегося. 

Интегративные шкалы: 

Учебно-познавательная – суммируются баллы по шкалам (3 познавательная +4 учебная). 

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 перспектива 

самоопределения социального и профессионального). 

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматический). 

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требования 

авторитетных лиц +8 позиционный) 

Негативное отношение к школе – 9. 

Уровни: оценивается мотивационный профиль. 

0 – пик на шкале «негативное отношение к школе», 

1 – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная – одобрение) 

2- нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы. 

3 – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного 

отношения к школе. 

 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

 
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности.  

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у тебя не 

получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, случайно. 

Уровни: 

 1 -  ребенок ссылается на способности, везение.  

2 – ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий 

 3 – ссылается на недостаточность усилий.  
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Возрастная группа: начальная ступень образования (3-4 класс) 

Форма: фронтальный письменный опрос. 

Возраст: начальная школа (10,5 – 11 лет). 

Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы опросника, 

включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 

Собственные усилия  

- мало стараюсь/ очень стараюсь 

- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

Способности 

- плохо понимаю объяснения учителя / понимаю объяснения учителя быстрее многих 

- мне трудно на уроках – мне легко на уроках 

- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее, чем 

другие 

Объективная сложность задания 

- задание было слишком сложным/задание было легким 

- таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания 

- было слишком мало времени на такое задание /времени было вполне достаточно  

Везение 

- мне просто не повезло/ мне повезло 

- учительница строгая/ учительница добрая 

- все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать 

 

Анкета имеет следующий вид: 

1. Оцени, пожалуйста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из 

предложенных вариантов  и отметь его) 

- очень  высокий 

- достаточно высокий 

- средний 

- ниже среднего 

- низкий 

- по одним предметам высокий, по другим  - средний и низкий 

2. Бывает, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски, и ты 

получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчитывал. 

Ниже приведены возможные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти причины 

подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной,  

отметь 2. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно – отметь цифру 1. Если 

ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я … 

1.мало стараюсь 

2 плохо понимаю объяснения учителя  

3. задание было слишком сложным 

4. мне просто не повезло 

5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подготовился 

6. мне трудно на уроках 

7. таких заданий раньше мы не делали 

8. учительница строгая 

9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 

10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 

11. было слишком мало времени на такое трудное задание 

12. все списывали, а мне не удалось списать 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я  
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1. много работал, хорошо подготовился 

2. мне легко на уроках 

3. задание было легким 

4. учительница добрая 

5. очень стараюсь 

6. понимаю объяснения учителя быстрее многих 

7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 

8.  мне повезло 

9. хорошо выучил урок 

10. я делаю все намного быстрее, чем другие 

11. времени было вполне достаточно  

12. мне подсказали 

      

     Критерии оценивания: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой из шкал 

«Усилия», «Способности», «Объективная сложность» и «Везение» для объяснения причин  неуспеха 

и успеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе каузальной атрибуции. 

Уровни: 

1 – преобладание атрибуции «Везение»; 

2 – ориентация на атрибуцию «способности», «объективная сложность» 

3 – ориентация на «Усилия». 
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Приложение 2 

 

Диагностические методики 

 

Задание на выявление уровня моральной децентрации  

(Ж.Пиаже) 

 
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе 

принципа компенсации. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной 

децентрации как координации нескольких норм. 

Возраст: ступень окончания начальной школы (10-10,5 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала 

каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался 

невнимательным, уронил свою булочку в воду.  

1.Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?  

2. Почему?  

3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему? 

Критерии оценивания:  

1. Решение моральной дилеммы. Ответ на вопрос №1. 

2. Способ координации норм. Ответ на вопрос №2 

3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий. Ответ на вопрос  №3 

Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации): 

1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность за 

свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уронил ее») (норма 

ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет только одной нормы 

(справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя. 

2 -  Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками 

(«дать еще, но каждому») (норма справедливого распределения). Координация нормы справедливого 

распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких норм. 

3 –  Предложение дать булочку самому слабому - «дать ему еще, потому что он маленький» - 

норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, 

снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нуждающемуся и 

слабому.  Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций 

эквивалентности и компенсации (Л.Кольберг) 

 

Моральная дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

 
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень хотелось 

пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то не успеет 

поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 
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1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти 

домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-то, 

кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь найти» 

 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, потому 

что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

 

Задание на  норму справедливого распределения 

 
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы 

справедливого распределения.  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания решения 

моральной дилеммы. 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают рассказ, 

затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола исследуемого 

ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – соответственно, девочка. В случае 

необходимости текст задания - моральной дилеммы - зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по площадке в 

детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и попросили ее принести 

вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   дала  их тебе и сказала 

«Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1). 

3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания 

(ответ на вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на  1 вопрос: 
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1  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – взять все 

игрушки  себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания  (я возьму себе, я больше хочу 

играть»)   

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 

приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну 

сверстнику (эгоцентризм) 

3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готовность к 

альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну оставляет  себе, две 

отдает сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или альтруизме 

основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более нуждающийся с 

выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более авторитетный, властный, 

сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди или 

вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило очередности 

(«пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  

Уровни осознания нормы:  

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через описание 

действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с 

другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.стадия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», «мама 

заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст - не даст игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 

4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому необходимо 

следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну»)  

 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи 

 
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных 

отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6,5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

     Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на обед. Она 

попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей поел и сел 

смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама 

увидела грязную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он ушел в свою 

комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания 

ситуации (ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 



49 

 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно 

выделение и вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 

№2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного ответа, не знаю. 

Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного поручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не выделяет морального 

содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохнула»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев. 

Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, потому что мама его попросила, а он 

не сделал»). Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненной просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указанием причины 

негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи («Грустно, потому что нужно 

помогать, когда тебя просят»). 

Уровни ориентации на просоциальное поведение. 

Варианты ответов на вопрос №2: 

1 – Установка на просоциальное поведение отсутствует - нет ответа, неадекватная оценка 

поведения;  

2 – Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение - ответ 

«и верно, и неверно» 

 3 –Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное поведение 

героя. 

Уровни  развития моральных суждений:  

Варианты ответа на вопрос №3: 

1. указание на власть и авторитет «мама (папа) накажет»; 

2 – инструментальный обмен – «не дадут мультики смотреть»;  

3 – межличностная конформность, - «не будет больше просить, обидится; «хорошие так не 

делают» 

4 – называет норму как обязательное правило – «надо помогать». 

Уровни решения моральной дилеммы: 

Варианты ответа на вопрос №4: 

1 –Нет выделения морального содержания ситуации -  нет ответа.  

2 – Отсутствует  ориентация на выполнение нормы («поступил бы как Андрей (Лена);  

возможно, добавление развлекательных действий («поиграл», «попрыгал»); 

3  – ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка («помыл бы посуду», «помог 

бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»). 

Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития будут: 

1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  как показатель децентрации, (учет 

позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень развития моральных 

суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной конформности («пай мальчик»). 

 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

 
Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной дилеммы (уровня 

моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений 

героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6,5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   
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Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. 

5 чашек разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье.  

Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высоко и он не смог до него 

дотянуться. Пытаясь  достать, он зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания:  

1. Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1  

1- Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба виноваты.  

2-  Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Сережа, потому что 

разбил 5 чашек, а Петя только одну) 

3- Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя съесть варенья, 

виноват больше Петя»). 

Ответ на вопрос №2 

1.Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следует наказать обоих. («Оба 

виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать Сережу («Сережа 

виноват больше, он разбил больше (много) чашек»)  

3.Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а 

Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  

учета намерений героя рассказа. 

 

Моральная дилемма 

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

 
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал в раздевалке. Антону очень хотелось 

пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то не успеет 

поиграть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на компьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потребности других людей, 

направленность личности – на себя или на потребности других. 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1 Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера – «пойти 

домой играть»,  

2- Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других - найти кого-то, 

кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер;  

3 – Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи – 

«остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», «если больше некому помочь найти» 
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 Уровни развития моральных суждений: 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1- стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», «Антон уйдет, потому 

что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2-  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет Антону»,  «нет, 

Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3 – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений («Олег друг, 

приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4 – стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

 

 

 

 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

 
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагается  оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивает поступок 

сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки:             

1 балл - так делать можно,    

2 балла - так делать иногда можно,   

3 балла - так делать нельзя,  

4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

     Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки таких же, как вы, 

мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. Напротив каждой ситуации вы 

должны поставить один, выбранный вами балл. В верхней части листа написано, что означает 

каждый балл. Давайте вместе прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что 

так делать можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения значения каждого балла 

дети приступали к выполнению задания.  

     Процедура проведения задания занимает от 10 до 20 минут, в зависимости от возраста детей. 

В таблице  представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю).  

Вид социальных норм 
категории 

конвенциональных  норм 
конвенциональные  нормы 

мини-ситуации  нарушения 

конвенциональных  норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

конвенциональные 

нормы 

ритуально - этикетные 

- культура 

внешнего вида,  

- поведение за 

столом,  

- правила и 

формы обращения в семье 

- не почистил зубы; 

- пришел в грязной 

одежде в школу; 

- накрошил на столе; 

- ушел на улицу без 

разрешения 

организационно – 

административные 

- правила 

поведения в школе, 

- правила 

- вставал без 

разрешения на уроке; 

- мусорил на улице; 
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поведения на улице, 

- правила 

поведения в 

общественных местах 

-  перешел дорогу в 

неположенном месте 

вид социальных норм 

категория моральных 

норм  

(по Туриелю) 

моральные нормы 
мини-ситуации нарушения 

моральных норм 

 

 

 

 

моральные нормы 

 

 

 

Нормы альтруизма 

 

Нормы 

ответственности, 

справедливости и законности 

 

- норма помощи, 

- норма щедрости 

 

 

- норма 

ответственности за 

нанесение материального 

ущерба 

- не предложил 

друзьям помощь в 

уборке класса;  

- не угостил 

родителей конфетами; 

- взял у друга книгу и 

порвал ее 

 

  Всего в предложенной анкете представлено: 

- семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 14, 17) 

- семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16) 

- четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оценки (5, .15, 8, 18) 

 

1 балл 

 

Так делать 

можно 

2 балла 

 

Так делать иногда 

можно 

3 балла 

 

Так делать нельзя 

 

4 балла 

 

 

Так делать нельзя ни в 

коем случае 

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке 

класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от 

конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 
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15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

     Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости 

для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

     Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  моральных норм более чем 

на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, превышает 

сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных норм более чем на 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


