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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа МОУ «Георгиевская средняя общеобразователь-
ная школа» Александровского района  Оренбургской области разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго поколе-
ния (далее – Стандарт) и  определяет содержание и организацию образовательного процесса 
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успеш-
ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся.

   Разработчики программы:
Семенова В.Н.– директор МОУ «Георгиевская СОШ»
Пшоть Т.Н. – учитель начальных классов МОУ «Георгиевская СОШ»,
Максутова Ф.У.– зам. директора УВР МОУ «Георгиевская СОШ»

Программа разработана на основе: «Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения»,  «Модели основной образовательной программы образова-
тельного учреждения: опыт  регионов»,  «Планируемые результаты начального общего об-
разования», «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе».

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей первой сту-
пени общего образования как фундамента всего последующего образования. Начальная шко-
ла – особый этап в жизни ребенка, связанный:

•  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-
рактер и являющейся социальной по содержанию;

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребен-
ка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-
нии и самовыражении;

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

•  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; пла-
нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками в учебном процессе;

•  с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности;

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

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-
ной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-
ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особен-
ностями его развития и состояния здоровья.

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревно-
вания.

 Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являют-
ся  обучающиеся,  педагогические  работники  общеобразовательного  учреждения,  родители 
(законные представители) обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразова-
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тельном учреждении, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919).

Формы, средства и методы обучения,  духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 
аттестации определяются уставом образовательного учреждения и соответствуют требовани-
ям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  разрабатываются с участием самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-
ствующими санитарными нормами.

Разработанная  образовательным  учреждением  основная  образовательная  программа 
предусматривает:

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья;

•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, че-
рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-
ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей;

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

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды;

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа;

•   возможность  эффективной  самостоятельной работы обучающихся  при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников;

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-
альной  среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального 
управления и действия.

Образовательное  учреждение  осуществляет   ознакомление  обучающихся  и их роди-
телей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

•   с уставом и другими документами,  регламентирующими осуществление образова-
тельного процесса в этом учреждении;

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

                             2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
                     ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

•  личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно  смысловые  установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, соци-
альные  компетентности,  личностные  качества,  сформированность  основ  российской,  гра-
жданской идентичности;

•  метапредметные  результаты  –  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

•  предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-
метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-
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вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятель-
ностный подход, который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-
ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-
ного, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

•  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-
работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-
щихся в  конкретном образовательном учреждении,  реализующем основную образователь-
ную программу;

•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лич-
ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво-
ения мира;

•  признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-
тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-
ального развития обучающихся;

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об-
разовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования;

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-
вития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-
низмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ори-
ентированных целей  образования,  допускающих дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой  оценки  результатов  освоения  основной образовательной  программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки;

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-
ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-
ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-
разования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-
скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и ха-
рактеризует обобщенные способы действий с учебным материалом,  позволяющие обучаю-
щимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-практические  задачи,  в  том числе  как  задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действия-
ми – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными 
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через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе об-
разовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе пла-
нируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 
е. служащий основой для последующего обучения.

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строит-
ся с учетом необходимости:

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достиг-
нутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубля-
ющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 
для данного предмета;

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов дея-
тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие систему учебных действий, приводятся 
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя  в  том,  какой  уровень  освоения  опорного  учебного  материала  ожидается  от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обуче-
ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 
минимум,  на  уровне,  характеризующем  исполнительскую  компетентность  обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, кото-
рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ-
ной  школе  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  в 
принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-
торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-
тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итого-
вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повы-
шенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-
ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета.

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обуча-
ющихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче-
ского характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется пре-
имущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исключи-
тельно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оцен-
ку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итого-
вого контроля.

Основные цели такого включения  – предоставить возможность обучающимся проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных  обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка дости-
жения планируемых результатов  этой группы,  не является  препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов 
этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-
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ные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в фор-
ме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-
ние планируемых результатов,  от  учителя требуется  использование таких  педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

• двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных дей-
ствий» и «Чтение. Работа с текстом»;

• программ по всем учебным предметам  – «Русский язык»,  «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физи-
ческая культура».

2.1.  Формирование универсальных учебных действий  (личностные и метапред-
метные результаты)

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

В  сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированы внутрен-
няя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации.

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатся вос-
принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий  выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-
ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»;

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

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

•  ориентация на  понимание  причин успеха  в  учебной деятельности,  в том числе на 
самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
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• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-
ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно-
сти;

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

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

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения;

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
•  основы экологической культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-
регающего поведения;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
•  положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия 

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

тельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступ-
ках;

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-
жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

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

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

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

других людей;
• различать способ и результат действия;
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•  вносить  необходимые коррективы в действие  после его  завершения  на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-
ния нового,  более совершенного результата,  использовать  запись  (фиксацию) в  цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках;

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

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале;
•  осуществлять  констатирующий  и предвосхищающий контроль  по  результату  и  по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-
альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,  выде-

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

знаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых суждений  об объекте,  его  строении, 

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

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

существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-
вания и критерии для указанных логических операций;

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

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

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве;

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

числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и по-

зиций всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером;
•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
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Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в на-
глядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут  развиты такие читательские действия,  как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-
зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-
претация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать по-
лученную  из  разного  вида  текстов  информацию для  установления  несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-
тия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск  
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным  
опытом.

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

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

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

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

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы;

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и об-
ращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-

иска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказан-

ные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

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

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•  делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использова-

ния;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

10



2.2.3. Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

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

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов;

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•  в  процессе  работы с  одним или несколькими  источниками выявлять  достоверную 

(противоречивую) информацию.

2.3. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры,  у них начнет формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, рус-
ский язык станет для учеников основой всего процесса  обучения,  средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-
формации в различных источниках для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-
ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-
вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-
тивной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-
менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходи-
мые для успешного участия в диалоге:  ориентация на позицию партнера,  учет различных 
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
•  научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственного 

уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-
нием проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полу-
автоматический  орфографический  контроль,  овладеет  основными  правилами  оформления 
текста на компьютере;

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: позна-
комится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразовани-
ем (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится нахо-
дить,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  такие  языковые единицы,  как  звук, 
буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит осно-
вой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символи-
ко-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-
разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-по-
знавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолже-
нии изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

2.3.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
•  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;  согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/не-
парные звонкие и глухие;

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-
рядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник  получит  возможность  научиться  проводить  фонетико-графический  
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  
оценивать  правильность  проведения  фонетико-графического  (звуко-буквенного)  разбора  
слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•  соблюдать  нормы русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материа-
ла);

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно  

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-
вать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
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•  определять  грамматические  признаки  имен существительных  – род,  число,  падеж, 
склонение;

• определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•  проводить морфологический разбор имен существительных,  имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения мор-
фологического разбора;

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении;
•  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения  –  определения, дополнения, обстоя-

тельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,  чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас-
та;

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
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• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
•  составлять устный рассказ  на определенную  тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сооб-
щения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

2.4. Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную про-

грамму начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

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

• научится полноценно воспринимать художественную литературу,  эмоционально от-
зываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;

•  получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и совет-
ской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 
представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется фор-
мирование системы духовно-нравственных ценностей;

•  начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских 
и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-
понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и спосо-
бами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обуча-
ющегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литера-
турных произведений с нравственно-этическими нормами;

•  освоит  восприятие  художественного  произведения  как  особого  вида  искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 
научится находить и использовать информацию для практической работы.

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсаль-
ные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослу-
шанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
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интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компью-
терные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-
дая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-
читанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие  тексты  повествовательного  характера  с  элементами  рассуждения  и  описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они по-
лучат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  роди-
телей,  педагогов)  с  небольшими сообщениями,  используя  иллюстративный  ряд  (плакаты, 
аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).

Выпускники  научатся  приемам  поиска  нужной  информации,  овладеют  алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (де-
ление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразитель-
ности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами 
и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 
нормах поведения, принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с исполь-
зованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы 
в группе и освоят правила групповой работы.

2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
•  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель  чтения 

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

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержа-
ние различных видов текстов,  выявлять их специфику (художественный,  научно-популяр-
ный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения,  определять  последовательность  событий,  задавать 
вопросы  по  услышанному  или  прочитанному  учебному,  научно-популярному  и  художе-
ственному тексту;

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

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

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его много-
значность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой актив-
ный словарный запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного;

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

ведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственны-
ми нормами;

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

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразитель-
ности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, со-
бытию;
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•  использовать  различные формы интерпретации содержания текстов:  интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказан-
ные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 
текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 
не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики науч-
но-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);

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

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

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

•  самостоятельно  пользоваться  алфавитным  каталогом,  соответствующими  возрасту 
словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступ-

кам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

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

• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

2.4.2. Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

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

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• способам написания изложения.

2.4.3. Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
•  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, послови-

цы).
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Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-
фора);

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-
го текста;

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

2.5. Иностранный язык (немецкий)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурно-
го общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только за-
ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-
вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. На-
чальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность 
в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 
устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием 
средств телекоммуникации.

Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патрио-
тизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этни-
ческую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение 
на  уроках  иностранного  языка  актуальных событий,  собственных поступков  и  поступков 
своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование соб-
ственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданско-
го общества.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-
ния у обучающихся:

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов-
ность общаться с носителями языка с учетом ограниченных речевых возможностей и потреб-
ностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах обще-
ния; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-
шать  коммуникативные задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые и  неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-
выми партнерами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-
терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-
ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

2.5.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
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• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побу-
ждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецко-язычных странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его во-

просы;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать  на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем инфор-

мацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
•  читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изучен-

ном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста.

Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).

2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

18



• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

немецкого языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно).

Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
•  соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,  союзах, 

предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах
тематики на ступени начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и мно-
жественном числе; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд-
ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 
и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами;
• использовать в речи безличные предложения;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями;
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• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 
употреблять их в речи;

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-
ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2.6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального обще-

го образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуа-
циях;

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-
ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-
лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-
ражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, на-
зывать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-
дей;

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориенти-
рованной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и ин-
терпретацией данных; смогут  научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-
грамм, заполнять готовые формы, объяснять,  сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы.

2.6.1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

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

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 
— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия.

2.6.2. Арифметические действия
Выпускник научится:
•  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использовани-
ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 
(в том числе деления с остатком);
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-
ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-
лем и числом 1);

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-
ние;

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-
ствия, со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия).

2.6.3. Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
•  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь 

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

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

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

2.6.4. Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть  

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

2.6.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различ-

ных фигур прямоугольной формы.

2.6.6. Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
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• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального  

общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-
деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-
сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонациональ-
ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-
таций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;

•  приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру приро-
ды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях,  что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;

•   получат  возможность осознать  свое место в мире на основе единства  рациональ-
но-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов;

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-
вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-
няющемся и развивающемся мире;

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,  научатся  создавать 
сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-
зентации в поддержку собственных сообщений;

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-
ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-
боде.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-
дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-
мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-
циальной среде.
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2.7.1. Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;

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

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

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

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или опи-
сания свойств объектов;

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-
ния к природе;

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-
ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения;  использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-
ции по результатам наблюдений и опытов;

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-
туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохране-
ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-
вья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-
вать первую помощь при несложных несчастных случаях;

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

2.7.2. Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-
тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-
ни»;

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных но-
сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
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жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-
ные исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-
мья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-
желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-
дей и сопереживания им;

•  использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись-
менных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-
дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профес-
сионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-
сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной де-
ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-
дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-
рии и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов; начнут развиваться 
образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-
нально выражать свое отношение к искусству,  проявлять эстетические и художественные 
предпочтения,  позитивную самооценку,  самоуважение,  жизненный оптимизм.  Они смогут 
воплощать  музыкальные  образы при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластиче-
ских композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на эле-
ментарных детских музыкальных инструментах.

У них проявится  способность  вставать  на  позицию другого  человека,  вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-
кально-творческой деятельности.

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал,  применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-
но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-
ные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации содержатель-
ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-
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ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

2.8.1. Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 
на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;

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

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-
бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-
ствах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-испол-

нительские замыслы в различных видах деятельности;
•  организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

2.8.2. Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-
ской деятельности на основе полученных знаний;

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-
кальных образов.

2.8.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое  движение,  инструментальное  музицирование,  импровизация  и 
др.);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессиональ-
ного музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
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• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-
приятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы-
кальные коллекции (фонотека, видеотека).

2.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искус-
ством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-
ствительности и художественный вкус;

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-
нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-
площенных в искусстве,  отношение к себе, другим людям, обществу,  государству,  Отече-
ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-
торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
– любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-
сти за другого человека;

•  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

•   установится  осознанное  уважение  и  принятие традиций,  самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-
полнятся  конкретным  содержанием  понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

•   будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства  сопри-
частности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благопо-
лучие.

Обучающиеся:
•  овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-приклад-
ном искусстве;

•  смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-
жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-
ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности;

•  научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

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

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-
туаций в повседневной жизни.
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2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
•  различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура,  художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-
ные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

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

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

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

•  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произ-
ведениях;

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-
жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-
ния собственного художественно-творческого замысла;

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-
ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере-
давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-
мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-
шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом мест-
ных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства,  художественного конструирования в собственной худо-
жественно-творческой деятельности;  передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя  различные  оттенки  цвета,  при  создании  живописных композиций  на  заданные 
темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-
ми изобразительного искусства и компьютерной графики;
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Paint.

2.9.3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 
действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, пред-
мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к каче-
ствам данного объекта.

Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

ловека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.

2.10. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего  

образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-
ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-
мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-
торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализа-
ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 
и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и технологических  задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышле-
ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен-
него плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт ис-
пользования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-
ных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: рас-
пределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, при-
обретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 
общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб-
щения;
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• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-
ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-
леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбо-
ра оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-
ную информацию;

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-
ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  овладеют 
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон-
ными ресурсами;

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе,  дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-
циально ценных личностных и нравственных качеств,  как трудолюбие,  организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-
требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному на-
следию.

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  
самообслуживание

Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные про-

мыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи-
сывать их особенности;

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-
лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий;

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-
ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
•  понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отраженных  в  предметном 

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

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис-
кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-
делия, комплексные работы, социальные услуги).

2.10.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
•  на основе полученных представлений о многообразии материалов,  их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-
ствам в соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выде-
лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать ис-
пользуемые материалы;
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• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-
тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-
тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные из-
делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или  декоративно-художе-
ственной задачей.

2.10.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

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

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

•  изготавливать  несложные конструкции изделий по рисунку,  простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации,  во-
площать этот образ в материале.

2.10.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

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

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-
вировать, читать информацию, выполнять задания;

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, програм-
мы Word и Power Point.

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее полу-
чения, хранения, переработки.

2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для  
занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и вовре-
мя подвижных игр на досуге;
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• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 
игр в помещении и на открытом воздухе;

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

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнени-
ями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

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

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формиро-
вание правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кро-
вообращения;

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-
недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-
сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастиче-
ские упражнения,  простейшие комбинации;  передвигаться  на  лыжах (в  снежных районах 
России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост по-
казателей развития основных физических качеств;

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревнова-
тельной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.

2.11.1. Знания о физической культуре
Выпускник научится:
•  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и соци-
альное развитие;

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

•  организовывать  места  занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупре-
ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
•  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно-
сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

2.11.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультмину-

ток в соответствии с изученными правилами;
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•  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовлен-
ности (сила,  быстрота,  выносливость, гибкость),  вести систематические наблюдения за их 
динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных  заня-
тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности;

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

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

2.11.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

•  выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития 
основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, бру-

сья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча раз-

ного веса и объема);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

МОУ «Георгиевская СОШ» работает по  УМК «Гармония». Это учебно-методиче-
ский комплект для 4-летней начальной  школы. Комплект был создан в 2000г. (научный ру-
ководитель -  Н.Б. Истомина, доктор педагогических наук, профессор).

УМК «Гармония» включает в себя учебники по  следующим учебным предметам:   
          - Обучение грамоте и чтению .  

   Букварь.  Авторы:  Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М., Курлыгина 
О.Е.

- Русский язык. Авторы: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
- Литературное чтение. Автор  Кубасова О.В.
- Математика. Автор  Истомина Н.Б.
- Окружающий мир. Авторы:  Поглазова О.Т., Шилин В.Д.
- Технология. Автор Н.М. Конышева. 
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации, на 2011-2012 учебный год. Методи-
ческое  оснащение  комплекта  «Гармония»  прошло экспериментальную  проверку в  разных 
масштабах: на уровне дипломных исследований, которыми руководили авторы предметных 
комплектов, на уровне кандидатских и докторских исследований и на уровне массовой про-
верки в практике школ.

Одной из главных задач авторов комплекта «Гармония» явилась разработка способов 
организации  учебной  деятельности  младших  школьников,  обеспечивающих  комфортные 
условия для развития ребенка в процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствую-
щих учебным программам и требованиям начального образовательного стандарта.

В  учебно-методическом  комплекте  «Гармония»  реализованы:  способы  организации 
учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, 
самоконтролем и самооценкой;  способы организации продуктивного общения,  которое яв-
ляется необходимым условием формирования учебной деятельности;  способы формирова-
ния понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне осо-
знание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей.

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начально-
го образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для гармо-
ничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого ученика 
ситуации успеха в познавательной деятельности.

Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-тетрадь, тетради 
с печатной основой), как модель учебного процесса, интегрирующую предметное содержа-
ние и виды познавательной деятельности, авторы комплекта «Гармония» реализовали в си-
стеме учебных заданий: 
- целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, срав-
нение, классификация, аналогия, обобщение); 

- приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания; 
-  активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения,  выбора, 

преобразования и конструирования;
- соблюдение баланса между интуицией и знанием;
- разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 
- опору на опыт ребенка;
- параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графиче-

ских, схематических и символических — и установление соответствия между ними; 
- взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений; 
- единство интеллектуальных и специальных умений; 
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- создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 
процессе усвоения им предусмотренных программой знаний.

В УМК «Гармония» каждая предметная линия изначально разрабатывалась авторами с 
особым акцентом на формирование у учащихся именно универсальных учебных действий 
(которые в авторских концепциях и программах первоначально обозначены как общеучеб-
ные умения; в соответствии с принятой на этапе их создания терминологией это понятие сле-
дует рассматривать как идентичное УУД), которые создают возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвое-
ния, то есть умения учиться. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как произ-
водные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, при-
меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Особенностью комплекта «Гармония» является обеспечение взаимосвязи между под-
готовкой  учителя  в  вузе  и  его  профессиональной  практической  деятельностью.  Авторы 
комплекта «Гармония» (Н.Б. Истомина, М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, О.В. Кубасова, 
Н.М. Конышева) одновременно являются авторами учебников и учебных пособий, по кото-
рым ведется обучение на факультетах подготовки учителей начальных классов в вузах и пед-
колледжах России.

Обязательная часть учебного плана

Предметные 
области Предметы Основные задачи 

реализации содержания

1 2 3

Филология Русский  язык; 
литературное 
чтение

Формирование первоначальных представлений о единстве 
и  многообразии  языкового  и  культурного  пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и пись-
менной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятель-
ности

Математика Математика,  ин-
форматика

Развитие математической речи, логического и алгоритми-
ческого  мышления,  воображения,  обеспечение  первона-
чальных представлений о компьютерной грамотности

Обществознание 
и  естествозна-
ние

Окружающий 
мир

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  селу, 
городу,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе на-
шей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего 
места в нем

Искусство Музыка,  изобра-
зительное  искус-
ство

Развитие способностей к художественно-образному,  эмо-
ционально-ценностному  восприятию  произведений  изоб-
разительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 
творческих  работах  своего  отношения  к  окружающему 
миру

Технология Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использовани-
ем  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных 
предметов; формирование первоначального опыта практи-
ческой преобразовательной деятельности

Физическая Физическая Укрепление здоровья,  содействие гармоничному физиче-
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культура культура скому, нравственному и социальному развитию, успешно-
му  обучению,  формирование  первоначальных  умений 
саморегуляции  средствами  физической  культуры.  Фор-
мирование навыков здорового и безопасного образа жизни

Учебный план МОУ «Георгиевская средняя общеобразовательная школа»
на 2011-2012 учебный год

начальное общее образование (1 класс)

Предметные области Учебные предметы Часы
Обязательная часть

Филология
Русский язык 5

Литературное чтение 4
Иностранный язык -

Математика и информатика Математика 4
Обществознание и естествозна-

ние
Окружающий мир 2

Искусство
Музыка 1

Изобразительное искус-
ство

1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3

Итого 21
Внеурочная деятельность

Направление Название
Количество

часов
Спортивно- оздоровительное «Спортивный» 2

Проектная деятельность:
Социальное

«Познаем свой край» 3

Итого 5
Итого 26

4. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
 УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                                          Введение
Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных действий в си-

стеме общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход Рос-
сии от индустриального к  постиндустриальному информационному обществу, основанному 
на знаниях и высоком инновационном потенциале.  Новые социальные запросы определяют 
цели  образования  как  общекультурное,  личностное  и  познавательное  развитие  учащихся, 
обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «умение учиться». 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта фун-
даментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее су-
щественных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образователь-
ный багаж современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных 
действий, позволяет реализовать основные требования общества, семьи, государства, лично-
сти к образовательной системе.

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов ста-
новится реализация  развивающего потенциала общего среднего образования,  актуальной и 
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новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как соб-
ственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования на-
ряду с традиционным изложением  предметного содержания конкретных дисциплин.  Важ-
нейшей  задачей  современной  системы образования  является  формирование  совокупности 
«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность лич-
ности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-
ния 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 развития универсальных учебных действий – один из базовых документов, 
призванных конкретизировать требования к результатам предшкольного и начального обще-
го  образования  и  дополнить  традиционное  содержание  учебно-воспитательных программ. 
Программа должна стать основой для разработки учебных планов, программ, учебно-мето-
дических материалов и пособий   начального образования.

Актуальность разработки Программы развития универсальных учебных действий для 
начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами:

-  необходимостью ускоренного  совершенствования  образовательного  пространства  с 
целью  оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, со-
здания условий для достижения успешности всеми учащимися; 

-  задачами  формирования  общекультурной  и  гражданской  идентичности  учащихся, 
обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религи-
озного разнообразия российского общества. Уже к концу дошкольного возраста формируют-
ся основы мировосприятия ребенка, складывается система представлений о моральных нор-
мах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построе-
ния отношений между людьми, формируется Я-концепция, включая культурную и этниче-
скую  самоиндентификацию.  Целенаправленное  формирование  общекультурной  и  гра-
жданской идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка уже 
на первых ступенях его включения в институты социализации и никак не может быть предо-
ставлена воле случая.

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования и 
необходимостью  сохранения  единства  образовательного  пространства,  преемственности 
ступеней  образовательной системы. 

-  возрастанием  требований  к  коммуникационному взаимодействию и  толерантности 
членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 
самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий от-
ражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной тревожностью, 
явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском саду, росте одиноче-
ства, большом числе детей с низким социометрическим статусом, изолированных и отвергае-
мых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в груп-
пе,  быть толерантным к разнообразию точек зрения и мнений,  уметь  слушать  и слышать 
партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему.

1.  Цели, задачи и направления оптимизации начального образования.
 Необходимость оптимизации начального образования  осознается обществом как акту-

альная задача тогда, когда возникает существенный разрыв между новой системой требова-
ний к результатам образования и результатами образовательной программы.  Можно указать 
на ряд обстоятельств, обуславливающих актуальность задачи совершенствования начального 
образования на современном этапе развития российского общества. 

-  скорость  обновления  системы  научных  знаний,   возрастание  информационного 
объема, необходимого для совершенствования технологий, возрастание уровня требований к 
базовой основе профессиональной подготовки ставит задачу создания системы мобильной 
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системы непрерывного образования, требующей перестройки, в том числе и системы началь-
ного образования;

-  цели  образования  все  в  большей  степени  сводятся  к  утилитарному толкованию и 
рассматриваются в пределах задач овладения частными навыками и умениями, в то время 
как социальный и   ценностно-смысловой аспект образования,   задачи развития личности 
остаются вне должного внимания образовательных учреждений;

- внедрение достижений концепции развивающего обучения на основе пересмотра со-
держания и методов обучения, развиваемые в трудах Д.Б. Эльконина, В.В Давыдова, П.Я.-
Гальперина, к настоящему моменту, к сожалению, не привело к модернизации всей системы 
начального образования, а остается только «изолированным островком» в  общем образова-
тельном процессе, что обуславливает необходимость  поиска новых форм и  путей внедрения 
идей развивающего обучения в школу; 

-  усложнение   содержания  учебного  материала  школьного  образования  приводит  к 
тому, что редко кто из учащихся начальной школы, а затем и средней школы, учится сам, без 
помощи родителей, нередко фактически перекладывая функцию ориентировки, планирова-
ния, решения задач на родителей и сохраняя за собой лишь роль «исполнителя». Результатом 
такого положения дел становится несформированность у ребенка  умения учиться и органи-
зовывать свою учебную деятельность;

- перегруженность учащихся начальной школы, составляющая фактор риска соматиче-
ского, нервно-психического и психологического здоровья детей требует снижения учебной 
нагрузки без ущерба для качества образования;

- принципиальное расширение форм социализации и воспитания ребенка, включающее 
различные виды СМИ, конфессиональное воспитание делают необходимым совершенствова-
ние системы школьного образования для сохранения и упрочения его ведущей роли в об-
разовательно-воспитательном процессе.

Анализ новых тенденций оптимизации образовательного процесса в школе позволяет 
говорить в первую очередь об изменении общей парадигмы образования, которая находит 
отражение в переходе

- от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению 
цели как формирования умения учиться;

-  от «стерильности» системы научных понятий,  составляющих содержание учебного 
предмета к экологической парадигме включения содержания обучения в контекст решения 
жизненных задач;

- от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной орга-
низации;

- от ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к пониманию 
учебного процесса как смыслового (процесса смыслообразования и смыслопорождения);

- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию учебного сотрудничества 
необходимым условием развития учащегося.

Важной тенденцией развития современной образовательной системы стал отказ от ака-
демической парадигмы образовательного процесса в пользу так называемой экологической 
парадигмы (Г.Соломон). Экологическая парадигма  выдвигает требование тесной связи полу-
чаемых в школе знаний с непосредственной практикой и реальными жизненными проблема-
ми учащегося. Критика академической парадигмы  связана с оторванностью чисто лабора-
торного научного знания, преподаваемого в школе от реальной жизни, с неоправданно узким 
применением полученных знаний за пределами школьного класса. Напротив, в экологиче-
ской  парадигме  базовым  принципом  психологии  образования  становится  принцип 
контекcтуальности, предполагающий единство и целостность знаний и навыков и их при-
менения в реальном контексте с учетом его социальных, межличностных и предметных осо-
бенностей.  Для  реализации  экологической  парадигмы  необходимо  перейти  от  освоения 
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению слож-
ных ситуаций реального жизни. Соответственно, специфические для каждого учебного пред-
мета действия и операции уже в начальной школе должны быть дополнены универсальными 
(метапредметными) учебными действиями.
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Сегодня в педагогике,  психологии и образовательной практике все большее признание 
получает мнение о том, что в основе успешности обучения лежат общие учебные действия,  
имеющие приоритетное значение над узкопредметными знаниями и навыками. В системе об-
разования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление самостоятельной 
творческой учебной деятельности учащегося,  направленной на решение реальных жизнен-
ных задач. Наиболее авторитетными подходами здесь выступают деятельностно-ориентиро-
ванное обучение, учение, ориентированное на решение проблем (задач), проектные формы 
организации обучения.

Инновации в системе начального и общего среднего образования основываются на до-
стижениях ЗУНовского, компетентностного, личностно-ориентированного и проблемно-ори-
ентированного развивающего образования, смысловой педагогики вариативного развиваю-
щего образования, контекстного и системно-деятельностного подходов.

Компетентностный подход  возникает в ответ на существующий в рамках «знани-
евого» подхода разрыв между знаниями и умением их применять для решения жизненных 
задач. Эвристическое значение приобретают  понятия «компетентность» и «компетенция». 
Компетентность понимается как результат когнитивного научения, а компетенция как общая 
способность и готовность использовать знания,  умения и обобщенные способы действий, 
усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности. Компетенция – это «знание в дей-
ствии». Компетенция понимается как способность человека устанавливать связи между зна-
нием и реальной ситуацией, осуществлять принятие решения в условиях неопределенности и 
вырабатывать алгоритм действий по его реализации. В зависимости от характера задач, стоя-
щих перед человеком выделяют такие виды компетенции как личностная, коммуникативная, 
интеллектуальная, социальная, общекультурная.

Проблемно-ориентированное развивающее обучение  наиболее полно представлено в 
концепции  Л.В. Занкова (1990), получившей широкое распространение именно в начальной 
школе. Развивающие возможности обучения «по системе Занкова» определяются усложне-
нием программ обучения за счет увеличения удельного веса теоретических знаний и увели-
чения объема информации; особой организацией информационной основы деятельности уча-
щихся; индивидуализацией  обучения, предполагающей  вариантность компонентов дидакти-
ческой системы,  создающей условия  для индивидуализации обучения по принципу учета 
уровня развития интеллекта.

Соответственно,  принципы системы Л.В. Занкова включают следующее положения: 1. 
Обучение нужно вести на высоком уровне трудности. 2. Ведущая роль в обучении принадле-
жит теоретическим знаниям. 3. Быстрый темп в  изучении материала обеспечивает высокую 
познавательную активность учащихся. 4. Осознание учащимися хода своих умственных дей-
ствий в процессе обучения обеспечивает развивающий эффект. 5. Включенность в процесс 
обучения эмоциональной сферы интенсифицирует процесс обучения.

Личностно-ориентированное  развивающее  образование (В.Д.  Шадриков,  В.И. 
Слободчиков, И.С. Якиманская) ставит своей целью обеспечить  развитие каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей и  личностного профиля. Особое внимание уделя-
ется интеграции уникального и неповторимого субъектного опыта каждого ученика, сложив-
шегося в его реальной жизнедеятельности  на основе  усваиваемых научных понятий. Согла-
сование  социально-заданного   и  личностно  значимого  индивидуального  опыта  познания 
происходит в учебной ситуации взаимодействия учителя и ученика, которая  строится по мо-
дели сбалансированных инициатив взрослого и ребенка, как равноправных партнеров.  Пере-
ход учащегося к самообучению и саморазвитию обеспечивается за счет преобразования  пе-
дагогической учебной ситуации в проблемную, а затем в собственно образовательную учеб-
ную ситуацию. Учащийся овладевает навыками самостоятельной организации, рефлексии и 
оценки своей деятельности в соответствии с индивидуальной программой развития. Переход 
от одного вида учебных ситуаций к другому сообразуется с возрастными особенностями уча-
щихся. В начальной школе реализуются педагогические учебные ситуации, в основной шко-
ле проблемные ситуации,  требующие проявления познавательной активности и творчества 
самих учащихся,  в старшей школе образовательные, предполагающие осуществление уча-
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щимся  сознательного самостоятельного выбора содержания образования и форм учебного 
сотрудничества.

В  смысловой  педагогике  вариативного  развивающего  образования  (А.Г.  Асмолов, 
В.В. Рубцов, В.Е. Клочко, Е.А. Ямбург, В.Э. Мильман, 1987, И.В. Абакумова, 2003) целью 
образовательного процесса  выступает многомерное системное развитие смыслового созна-
ния,  обретение  личных  смыслов.  Отличительная  особенность  смысловой  педагогики  - 
направленность на формирование мотивационно-смысловой стороны учебной деятельности. 
Способами,  обеспечивающими формирование адекватных смыслов,  являются организация 
обучения, снимающего противоречивость индивидуальной формы присвоения знаний и об-
щественного способа его присвоения; становление активной жизненной позиции учащихся, 
проявляющейся в самостоятельной познавательной активности, развитии потребности в зна-
ниях и познании, приоритете мышления над репродукцией заученного; превращение  уча-
щихся из объектов  влияния и воздействия педагогов в субъектов личностного и профессио-
нального  самоопределения.  Процесс  обучения   трансформируется  из  присвоения  соци-
о-культурного опыта в процесс саморазвития личности. 

В рамках контекстного подхода (А.А. Вербицкий, 1999) культура выступает как осно-
ва образовательного процесса,  реализуемого в рамках кросс-культурного контекста, включа-
ющего  пять уровней. К ним относятся  мировое образовательное пространство; образова-
тельное пространство государства,  заданное системой образовательных стандартов  и про-
грамм обучения; образовательное пространство средств массовой коммуникации; собственно 
образовательная система,  конкретизированная в системе условий определенного образова-
тельного учреждения; образовательное пространство семьи, задающее систему нравственных 
и моральных норм. Развитие общества и культуры  опережает перестройку содержания и 
форм образования, что в современном российском обществе создает известное противоречие 
между социо-культурными реалиями и  традиционным способом образования как трансля-
ции учащемуся определенной суммы знаний, умений и навыков. 

Культурно-исторический системно-деятельностный подход основывается  на тео-
ретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н.Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 
Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения 
и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетиче-
ского возрастного развития детей и подростков. 

2. Проблема обеспечения преемственности образовательного процесса в школе и 
психологические трудности перехода с одной ступени обучения на другую

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы отечественно-
го образования – проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современном 
этапе совершенствования образования. Более того, вместе с ростом вариативности форм и 
методов обучения, в частности с появлением в нашей стране  различных моделей обучения 
(особенно на ступенях дошкольного обучения и в начальной школе) стали нарастать призна-
ки рассогласования и ослабления преемственности обучения на различных ступенях общего 
образования. 

В целом проблема организации преемственности обучения так или иначе затрагивает 
все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного об-
разовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной — в среднее зве-
но школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не-
смотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые 
ими трудности переходных периодов имеют много общего, а поводы для неудовлетворенно-
сти сосредоточиваются вокруг некоторых центральных вопросов.

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках сред-
ней школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в мо-
мент поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школь-
ное) и в период перехода учащихся из начальной школы в среднюю. 

Показано, что проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому 
ряду причин. Во-первых, имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» измене-
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ние методов и содержания обучения, которое при переходе к новой ступени обучения при-
водит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. Во-вторых, 
обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности  
учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

К примеру, исследования готовности детей к школьному обучению показали, что она 
должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую, эмо-
ционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную составляющую. Физическая 
готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости ор-
ганизма ребенка, включая развитие двигательных навыков и качеств (тонкая моторная коор-
динация), физическую и умственную работоспособность. В эмоционально-личностной готов-
ности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 
формирование самооценки. Наличие у ребенка  мотивов учения является одним из важней-
ших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста же-
лание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной актив-
ности.  Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, вообра-
жения и творчества, а также основ словесно-логического мышления (Кудрявцев, 2000).  Со-
циальный аспект готовности определяется развитием мотивов и элементарных навыков об-
щения со взрослыми и сверстниками. 

Как же обеспечивается сегодня психологическая готовность дошкольников к обучению 
в школе? Наиболее распространены два подхода к проблеме преемственности на этом воз-
растном «стыке»: первый подход опирается на тактику форсирования темпов детского раз-
вития и состоит в простой и прямой подгонке социально-педагогических приоритетов до-
школьного учреждения к требованиям и особенностям школьного обучения» (там же). Вто-
рой — основан на тактике доразвития в начальной школе тех элементарных «ЗУНов» (зна-
ний-умений-навыков), с которыми ребенок приходит туда из детского сада. 

Однако ни тот, ни другой подходы не дают удовлетворительного решения этой пробле-
мы. В итоге наблюдается противоречивая и даже парадоксальная картина. С одной стороны, 
в детском саду форсированная подготовка к школе фактически вытесняет специфические 
формы деятельной жизни ребенка-дошкольника (от игры до разных видов художественного 
творчества). Они либо уступают место «обучению на занятиях», либо сами существенно из-
меняются («дидактизируются», по справедливому выражению В.Т. Кудрявцева) — в их со-
держании  начинают  зримо  проступать  черты  учебных  предметов.  Иначе  говоря,  вместо 
предпосылок учебной деятельности у дошкольников пытаются сформировать ее элементы.

С другой стороны, начальная школа, как писал В.В. Давыдов (1996) «подхватывает» и 
утилизирует наличный репертуар «дошкольных» форм познания (в основном это житейские, 
эмпирические представления о действительности). 

В противовес этому подходу формирование фундамента школьной готовности должно 
осуществляться естественно и непринужденно в рамках «специфически детских видов дея-
тельности»  (Давыдов,  1996).  Психологически  оправданным  можно  считать  только  такой 
путь, однако значение детской игры, конструирования и других видов детской деятельности 
часто существенно недооценивается. 

В настоящее время на усиление  преемственности дошкольной и начальной школьной  
ступени в системе образования направлены следующие практические меры: 

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная 
база начального обучения; 

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обуче-
нию в школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в 
дошкольном учреждении; 

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ре-
бенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

4) создана сеть специальных центров по подготовке детей к начальному этапу школь-
ного обучения; 
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5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация 
опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.

Хотя  проблема  психологической  готовности  детей  к  обучению в  школе  обычно 
рассматривается применительно к моменту поступления ребенка в первый класс, не мень-
шую важность она имеет и при переходе учащихся на следующую – вторую ступень основно-
го образования (Князева,  2003).  Трудности,  сопровождающие этот переход,  в психологии 
описаны давно и имеют отчетливо выраженный характер. Например, психологическая него-
товность многих детей к переходу из начальной в основную школу проявляется, помимо па-
дения успеваемости и дисциплины, в усилении негативного отношения к учению, росте эмо-
циональной нестабильности (тревожности и агрессивных тенденций, увеличение заболевае-
мости, появление невротических реакций), нарушениях поведения и др. 

3. Определение понятия «универсальные учебные  действия»
В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно пси-
хологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия 
учащегося  (а  также  связанных  с  ними  навыков  учебной  работы),  обеспечивающих  его 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этого процесса.  

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, уме-
ния и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. уме-
ние учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные дей-
ствия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предмет-
ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися 
ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех компонен-
тов  учебной  деятельности,  которые включают:  1)  познавательные и  учебные  мотивы,  2) 
учебную  цель, 3) учебную  задачу, 4) учебные  действия и  операции (ориентировка, преоб-
разование материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным фак-
тором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и фор-
мирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-
рального выбора.

Функции универсальных учебных действий включают:   
-  обеспечение  возможностей  учащегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на осно-
ве готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения знаний, уме-
ний и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный,  мета-
предметный характер;   реализуют  целостность  общекультурного,  личностного  и  познава-
тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех степеней 
образовательного процесса;  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные 
действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологи-
ческих способностей учащегося.

Реализация деятельностного подхода в образовании   осуществляется в ходе решения 
следующих задач:

-  определения основных результатов обучения и воспитания в терминах сформирован-
ности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

- построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущност-
ные знания в определенных предметных областях; 
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-  определения функций,   содержания и структуры универсальных учебных действий 
для каждого возраста/ступени образования;

- выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей сформиро-
ванности универсальных учебных действий  в отношении познавательного и  личностного 
развития учащихся;   

-  определения  круга  учебных предметов,  в  рамках которых оптимально  могут  быть 
сформированы конкретные виды  универсальных учебных действий и в какой форме;

- разработки системы типовых задач для диагностики  сформированности универсаль-
ных учебных действий на каждой из ступеней образовательного процесса. 

  
4. Номенклатура универсальных учебных действий     
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный; 
4) коммуникативный. Представим названные блоки УУД более подробно.
Личностные универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся  (умение  соотносить  поступки  и события с  принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 
деятельности следует выделить три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что по-
буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о 
том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из со-
циальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-
ности. К ним относятся

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-
рактеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению пре-
пятствий.

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, дей-
ствия постановки и решения проблем. 

1. Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
- знаково-символические  -  моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-гра-
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фическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную область;

-  умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-

ной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-
нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия: 
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
-  синтез  как  составление  целого из  частей,  в  том числе самостоятельно  достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятия, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей,  
- построение логической цепи рассуждений, 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование.
 Постановка и решение проблемы:

 формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  пози-

ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-
ми. 

Видами  коммуникативных действий являются: 
-  планирование учебного сотрудничества  с  учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-
ских  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного  развития 
личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-
ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий нор-
мативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;
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2. соответствие свойств  универсальных действий заранее ... .заданным требованиям.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения дей-

ствия; полноту (развернутость);  разумность; сознательность (осознанность);  обобщенность; 
критичность и освоенность (Гальперин П.Я., 2002).

5. Модель системы УУД    
Анализ генезиса и развития УУД, особенностей их функционирования позволяет уста-

новить их взаимозависимость и взаимообусловленность, прямо вытекающую из активно-дея-
тельностной природы развития психологических новообразований (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эль-
конин, А.В.Запорожец).

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
генезис и развитие каждого из видов УУД определяется  его отношением с другими видами 
УУД и общей логикой возрастного развития.  Общение выступает основой дифференциации 
и развития форм психической деятельности в раннем онтогенезе (Л.С.Выготский, М.И.Лиси-
на). Так,  генезис личностных, познавательных и регулятивных действий определяется разви-
тием коммуникации и общения ребенка с социальным и близким взрослым и сверстниками. 
Из общения  и  со-регуляции  вырастает  способность  ребенка  регулировать  свою деятель-
ность, из оценок окружающих и, в первую очередь, близкого взрослого – представление о 
себе и своих возможностях, самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция 
как результат самоопределения;  из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познава-
тельного общения – познавательные действия ребенка (М.И. Лисина). В теории привязанно-
сти (Д. Боулби, М. Эйнсворт, П. Криттенден, М. Ван-Изендоорн и др.) было показано, что ав-
тономия ребенка и его познавательное развитие в значительной степени предопределены ти-
пом привязанности ребенка, особенностями его взаимоотношений и сотрудничества с близ-
ким взрослым. Можно утверждать, что содержание и способы общения и коммуникации де-
терминируют развитие  способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, позна-
нию мира, определяют образ Я как систему представлений о себе и самоотношения. Именно 
поэтому особое внимание в предлагаемой Программе развития УУД уделяется именно ста-
новлению коммуникативных УУД.  

По мере становления личностных действий ребенка – смыслообразования и самоопре-
деления, нравственно-этического оценивания – функционирование и развитие остальных ви-
дов УУД – коммуникативных, познавательных и регулятивных – претерпевает значительные 
изменения – ведущей детерминантой становится личностное действие. Регуляция общения, 
кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 
что вторично приводит к изменению характера общения и Я-концепции ребенка. Познава-
тельные действия также составляют существенный ресурс достижения успеха и оказывают 
воздействие как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооцен-
ку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

Система  универсальных  учебных  действий,  демонстрирующая  взаимозависимость  и 
взаимообусловленность всех видов УУД представлена на рис 1
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Рис. 1. Модель системы УУД.

Отношения УУД представлены в виде пересекающихся кругов. Можно видеть, что фак-
тически все виды УУД имеют пересечения с одним, двумя или тремя видами УУД.

6. Развитие  универсальных учебных действий в начальном образовании
Возрастные особенности универсальных учебных действий на ступени  начально-

го образования.
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 школь-
ного содержания;

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 
что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольно-
го» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  подготовке к 
школе;

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, по-
ложительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общеприня-
тых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – от-
метки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 
1988).

Можно выделить следующие этапы 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 школь-
ного образа жизни, по сравнению с учебными.

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жиз-
ни.

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности ВПШ. На 
ступени  предшкольного  образования  старших  дошкольников  привлекает  учение,  как  се-
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рьезная содержательная деятельность, имеющая социальное значение (Божович  Л.И., 1968). 
Решающее значение для формирования мотивационной готовности к обучению имеет разви-
тие познавательной потребности, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к 
овладению новым знаниям и умениям. Произвольность поведения и деятельности обеспечи-
вает  такое строение мотивационной сферы, которое обеспечивает способность ребенка под-
чинять импульсивные желания сознательно поставленным целям (соподчинение мотивов).  
Возникают и формируются новые моральные мотивы – чувство долга и ответственности (Бо-
жович Л.И., 1968, Эльконин Д.Б., 1989).

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному 
образованию:

1. Учебно-познавательные мотивы.
2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально-значимой деятельности, 

мотив долга)
3. «Позиционный мотив», вязанный со стремлением занять новое положение в отно-

шениях с окружающими
4. «Внешние»  мотивы (власть  и  требования  взрослых,  утилитарно-прагматическая 

мотивация и т.д.)
5. Игровой мотив.
6. Мотив получения высокой оценки.
При  несформированности  адекватности  мотивов  учения  можно  прогнозировать  не-

благоприятный результат успешности обучения и низкую (относительно низкую) успевае-
мость. Создается замкнутый круг – мотивационная незрелость препятствует формированию 
учебной деятельности и провоцирует низкую успешность обучения, а несформированность 
учебной деятельности и систематический неуспех ребенка – приводит к дальнейшему сниже-
нию мотивации. Если доминирует мотив получения хороших оценок, это приводит к  таким 
нарушениям  школьной системы требований как «списывание» и подделывание отметок в 
дневнике и в тетрадке.

В Программе развития универсальных учебных действий  определены требования к 
личностным результатам начального образования – на основе сформированности  личност-
ных  универсальных  учебных  действий,  включая  самоопределение,  смыслообразование  и 
нравственно-этическое оценивание.

Самоопределение
1. Формирование основ гражданской идентичности личности
- формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- осознание этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осозна-

ния «Я» как гражданина России;
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преоб-

разующей 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. 

Ценностно-нравственная ориентация 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей,  религий,  отказ  от  деления  на  «своих»  и  «чужих»,  уважение  истории  и 
культуры всех народов, развитие толерантности;
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения;

-  знание  основных  моральных  норм  (справедливого  распределения,  взаимопомощи, 
правдивости, честности, ответственности)

-  выделение нравственного содержания  поступков  на основе различения  конвенцио-
нальных, персональных и моральных норм;

- формирование моральной самооценки;
- развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  развитие  эмпатии  и  сопереживания,  эмоционально-нравственной  отзывчивости  на 

основе развития способности к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций;
-  формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни,  нетерпимости и 

умения противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-
вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей;

-  формирование чувства  прекрасного и  эстетических чувств  на  основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

Самоопределение и смыслообразование.
Самоопределение составляет ключевую  задачу развития в юношеском возрасте (Э.Э-

риксон, Р.Хевигхерст, Р.Бернс, И.С.Кон, М.Р.Гинзбург, Н.С.Пряжников и др.). Однако уже 
на генетически ранних ступенях уже в детском возрасте происходит формирование структур 
личности, подготавливающих успешность решения задачи жизненного и профессионального 
самоопределения.  В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция,  отношение к 
себе и самооценка, внутренняя позиция личности и основы идентичности личности, в пер-
вую  очередь,  социальной идентичности  (семейной,  этнической,  гражданской,  групповой). 
Соответственно, представляется необходимым рассмотреть становление  основ идентично-
сти, «Я-концепции» и самооценки как результата личностного действия самоопределения 
и их роли в образовательном процессе. Определение «Я» в указанных формах (само-опреде-
ление) имеет своим следствием порождение системы смыслов, находящих отражение в отно-
шении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее 
показательной в контексте смысловой ориентации школьника выступают  мотивация уче-
ния.

Применительно  к  начальной школе  М.В.Матюхина  выделяет  две  группы мотивов  – 
мотивы, связанные с собственно учебной деятельностью (учебные и познавательные) и ее 
прямым продуктом,  в том числе сам развивающийся субъект учебной деятельности,  и моти-
вы, связанные с косвенным продуктом  учения (социальные, позиционные, включая статус-
ные, узколичные) (1984). Формирование широких познавательных мотивов  учения у млад-
ших школьников тесно связано с усвоением теоретических знаний и ориентацией на обоб-
щенные способы действий (Д.Б Эльконин, В.В.Давыдов, А.К.Маркова). Содержание и фор-
мы  организации  учебной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  выступают  ключевым 
фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся.  Адекватной системой моти-
вов для начальной школы следует признать сочетание  познавательных,  учебных, социаль-
ных мотивов и  мотивации достижения.

Развитие учебно-познавательных мотивов в начальной школе требует организации сле-
дующих условий:

-  создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения учеников к уче-
нию;

- формирования рефлексивного отношения к учению и личностного смысла учения – 
осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью;  обеспечение 
средствами решения задач, оценивание ответа учащегося с учетом его новых достижений, по 
сравнению с прошлыми знаниями;

- организации форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.
На начальной ступени образования в младшем школьном возрасте в связи с системати-

ческим изучением школьных предметов, в первую очередь таких как,  Литературное чтение,  
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Окружающий  мир,  специфической  формой  самоопределения  выступают  формирование 
основ гражданской идентичности личности.

Гражданская  идентичность  выступает  как осознание личностью своей принадлежно-
стью к сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, имею-
щая  определенный  личностный  смысл.  Гражданская  идентичность  не  тождественна  гра-
жданству, а предполагает целостное отношение к социальному и природному миру на основе 
осуществления свободного выбора и самоопределения в условиях уважения права других на 
свой выбор. Достижение гражданской идентичности – задача развития юношеского возраста, 
решение которой достаточно часто пролонгируется на более поздние возраста. Вместе с тем, 
можно говорить о предпосылках или основах становления гражданской идентичности уже на 
ступени начального образования.  Структура гражданской идентичности включает когнитив-
ный (знание о принадлежности к данной социальной общности), ценностно-смысловой (по-
зитивное,  негативное  или  амбивалентное  отношение  к  принадлежности)  эмоциональный 
(принятие или непринятие своей принадлежности),  деятельностный (поведенческий – гра-
жданская активность) компоненты.   Можно определить требования к результатам формиро-
вания гражданской идентичности в начальной школе:

В рамках когнитивного компонента:
-  создание историко-географического образа, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и 
культурных традиций;

- формирование образа социально-политического устройства – представление о госу-
дарственной организации России,  знание  государственной символики (герб,  флаг,  гимн), 
знание государственных праздников, 

- знание основных прав и обязанностей гражданина, проецированное на возрастной ста-
тус в обществе (право на получение бесплатного образования и обязанность учиться; право 
использования культурных и материальных,  природных ресурсов общества и обязанность 
бережно относиться и сохранять их; право на медицинскую помощь и обязанность вести здо-
ровый образ жизни; право на принятие решения  и обязанность нести ответственность за по-
следствия решения и поступка в пределах, определяемых нормами государства и общества);

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тра-
диций, культуры, знание  о народах и этнических группах России;

- освоение общекультурного наследия России;
- знание основных моральных норм; знание норм и правил охранно-бережного отноше-

ния к природе, сохранения здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включа-

ют:
- чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и ис-

торических памятников;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение и принятие других народов России, межэтническая толерантность;
- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;
- чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении.
Самооценка  является ядерным образованием самосознания  личности,  выступая  как 

система оценок и  представлений о себе,  своих качествах и возможностях,  своем месте в 
мире и системе отношений с другими людьми. Мухина В.С. выделяет следующие структур-
ные компоненты самосознания: физический облик; имя, пол через реализацию притязаний 
ребенка на признание  их в прошлом, настоящем и будущем; развитие рефлексии, обучение 
навыкам позитивного стиля общения .
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Развитие самооценки в младшем школьном возраста характеризуется интенсивным раз-
витием  когнитивного  компонента  и  качественной  трансформацией  самооценки,  которая 
приобретает черты  рефлексивности. Важную роль в развитии самооценки на ступени на-
чального образования играет учебная деятельность (Захарова А.В., Фельдштейн Д.И. и др.). 
Результатом начального образования  является становление ребенка как  субъекта учебной 
деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться к взрослому за 
помощью. Условием развития субъектности в учебной деятельности является объективиро-
вание педагогом для ребенка его самоизменения в процессе обучения. Это требует обучения 
детей дифференцированной самооценке, позволяющей сравнивая свои прежние достижения 
с результатами текущего момента. В исследованиях роли учебной деятельности в развитии 
самооценки  младшего  школьника  (Г.А.  Цукерман,  1997,  1999,  2000)  было  показано,  что 
самооценка развивается благодаря тому,  что ученик сам участвует  в оценивании,  в выра-
ботке  критериев  оценки и их применении к разным ситуациям.  Во-первых,  необходимо 
научить ребенка фиксировать свои изменения и объективировать их, что и составляет содер-
жание действия оценки (умение определять наличие или отсутствие у себя общего способа 
решения тех или иных задач). Во-вторых, необходимо вынести и объективировать для ребен-
ка в качестве самостоятельного предмета его самоизменение в процессе обучения. Таким об-
разом, развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

1) сравнение ребенком своих достижений «вчера и сегодня» и выработке на этой осно-
ве  предельно конкретной дифференцированной самооценки, 

2) предоставление ребенку возможности осуществлять большое число равнодостойных 
выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия,  характером взаимодей-
ствия и создании условий для объективации и сравнении этих оценок сегодня и в недавнем 
прошлом. 

 Рост самооценки должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапа-
зона критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргу-
ментированность, объективность (А.В. Захарова, 1993). Было показано, что дети с рефлек-
сивной самооценкой более  коммуникабельны,  чутко  улавливают требования  сверстников, 
стремятся им соответствовать, тянутся к общению со сверстниками и хорошо ими принима-
ются. Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие ре-
флексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется 
конфликтность, настороженность в отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие 
самооценки и личностного действия оценивания себя является условием развития личност-
ной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и коммуникативных действий в 
младшем школьном возрасте.

Нарушения развития самооценки может происходить по следующим вариантам:
1. формирование заниженной самооценки. Заниженная самооценка обнаруживает себя 

в следующих симптомах – тревожность и неуверенность ребенка в своих силах и возможно-
стях,  отказ от трудных (объективно и субъективно) заданий,  феномен «выученной беспо-
мощности» (М. Селигман).  Пути коррекции – оценка учителя – адекватная, с акцентом на 
достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового результата, адекватное 
описание того, что уже достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели.

2. формирование завышенной самооценки обнаруживает себя в таких особенностях по-
ведения как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку учителя, 
игнорирование своих ошибок, агнозия на неуспех. Здесь спокойное нейтральное отношение 
учителя, адекватная оценка, не затрагивающая личности самого учащегося, продуманная си-
стема требований, доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет 
трудности для ученика. Неадекватно завышенная самооценка к моменту завершения началь-
ного образования обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) 
как сложном эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией систе-
мы защитных механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведе-
ния на адекватную реалистическую самооценку.

Личностная саморегуляция,   основанная на самооценке  школьника, обеспечивается 
включенностью в мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в ходе учеб-
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ной деятельности теоретического отношения к себе, связанного с развитием рефлексии (Пси-
хическое развитие…, 1989), нравственно-этическим оцениванием  ребенком своих поступков 
на основе усвоения системы нравственных норм (Захарова А.В., 1993);  развитием мышле-
ния, позволяющим дифференцировать самооценку по содержанию (А.В. Захарова, М.Мама-
жанов, 1983). 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося чрез-
вычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в значитель-
ной  степени  оправдывается  (так  называемый  «эффект  Пигмалиона»).  Ярким  примером 
подобного эффекта может служить результат искусственного деления учащихся на группы 
«по  способностям»,  когда  подобное  деление  приводит  к  отягощению  ситуации  низкой 
успешности в группах учащихся с наиболее низким на момент дифференциации учеников по 
группам уровнем развития способностей.  Объяснение этого феномена связано с тем, что ре-
флексивная самооценка определяет особенности строения мотивационной сферы учащихся, 
в том числе соотношение мотивации достижений и избегания неудач.

Психолого-педагогическими условиями, обеспечивающими формирование благоприят-
ной для развития учащихся начальной школы каузальной схемы атрибуции неуспеха,  яв-
ляются:

- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учеб-
ном содержании и усвоения системы научных понятий;

- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 
адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система 
оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной цели, до-
пущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки 
личности самого ученика.

-  стимулирование  активности  и  познавательной  инициативы  ребенка,  отсутствие 
жесткого контроля в обучении;

-   ориентация  учеников  на  то,  что  неуспех  обусловлен  недостаточностью усилий и 
перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося;

-   формирование  адекватных  реакций  учеников  на  неуспех  и  поощрение  усилий  в 
преодолении  трудностей;   развитие  проблемно-ориентированного  способа  совладения  с 
трудными ситуациями;

- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических осо-
бенностей учащихся и зону ближайшего развития.

Таблица1.

Личностные уни-
версальные учеб-

ные действия и его 
личностные ре-

зультаты
(показатели разви-

тия)

Основные критерии 
оценивания

Типовые диагно-
стические задачи
Предшкольная 
ступень образо-

вания
(6,5 -7 лет)

Типовые 
диагности-

ческие 
задачи

Начальное 
образова-
ние (10,5 - 

11 лет)

1. Самоопределение

Внутренняя  пози-
ция школьника

-  положительное  отношение  к 
школе; 
-  чувство  необходимости  уче-
ния,

Беседа  о  школе 
(модифицирован-
ный  вариант) 
(Нежнова Т. А.
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- предпочтение уроков «школь-
ного»  типа  урокам  «дошколь-
ного» типа; 
-  адекватное   содержательное 
представление о школе;
-  предпочтение классных кол-
лективных  занятий  индивиду-
альным занятиям дома, 
 -  предпочтение  социального 
способа оценки своих знаний – 
отметки   дошкольным  спосо-
бам  поощрения  (сладости,  по-
дарки) 

Эльконин Д.Б 
Венгер А.Л.)

Самооценка
-  когнитивный 
компонент  – диффе-
ренцированность,
рефлексивность
-  регулятивный 
компонент

Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок
- обобщенность категорий оце-
нок
- представленность в Я-концеп-
ции социальной роли ученика;
- рефлексивность как 
-  адекватное  осознанное  пред-
ставление о качествах хороше-
го ученика; 
-  осознание   своих  возможно-
стей в учении на основе сравне-
ния «Я» и «хороший ученик»;  
-  осознание  необходимости 
самосовершенствования  на 
основе  сравнения  «Я» и  хоро-
ший ученик; 
Регулятивный компонент
- способность адекватно судить 
о  причинах  своего 
успеха/неуспеха в учении,  свя-
зывая успех с усилиями, трудо-
любием, старанием 

Методика 
«10  Я» 
(Кун)

Методика 
«Хороший 
ученик»

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неус
пеха

2. Смыслообразова-
ние

Мотивация  учебной 
деятельности

-  сформированность  познава-
тельных  мотивов  –  интерес  к 
новому;
- интерес к способу решения и 
общему способу действия;
-  сформированность  социаль-
ных мотивов 
–  стремление  выполнять  соци-
ально-значимую и социально-о-
цениваемую деятельность, быть 
полезным обществу
-  сформированность  учебных 
мотивов
- стремление к самоизменению 
– приобретению новых знаний 
и умений;

«Незавершенная 
сказка»
«Беседа о школе»
(модифицирован-
ный  вариант) 
(Нежнова Т,А.
Эльконин Д.Б 
Венгер А.Л.)

Шкала  вы-
раженности 
учебно-по-
знаватель-
ного  ин-
тереса  (по 
Ксензовой 
Г.Ю,)

Опросник 
мотивации.
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-  установление  связи  между 
учением и будущей профессио-
нальной деятельностью.

Действие нравственно-этического оценивания 
Универсальное учебное действие нравственно-этического оценивания представляет со-

бой ориентировку в условиях задачи, содержащей моральный конфликт, и  содержательно 
включает несколько составляющих.  Во-первых, выделение морального содержания ситуа-
ции, а именно выделение моральных норм, составляющих основу моральной дилеммы. Во-в-
торых, ориентацию на мотивы поступка участников дилеммы, в-третьих, ориентацию на вы-
деление, идентификацию моральных чувств и их осознание. Ориентация на мотивы поступка 
предполагает возможность ребенка «увидеть» ситуацию нарушения нормы с разных позиций 
и свидетельствует о децентрации, как координации различных познавательных перспектив.

Важной задачей  является  выделение  собственно  моральных норм, характеризующих 
взаимодействие с другими людьми. В рамках правил нормативного поведения можно опре-
делить 3 типа норм: моральные нормы, конвенциональные нормы и персональные нормы 
(Э.Туриель, 1983). Конвенциональные нормы представляют собой социальные стандарты по-
ведения, регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни. Они вклю-
чают в себя школьные правила и предписания школьного устава, требования к соблюдению 
приличий внешнего вида, формы обращения людей друг с другом, нормы этикета в разных 
сфера социальной жизни, нормы, отражающие  гендерные различия в поведении личности. 
Сфера персональных норм охватывает индивидуальные предпочтения и приоритеты лично-
сти в сфере организации собственной жизнедеятельности, в том числе особенности семей-
ных правил, режима дня, распоряжения финансовыми средствами и т.п.  Сфера конвенцио-
нальных и персональных ролей определяются культурными и социальными различиями лю-
дей. Сфера же моральных норм рассматривается автором как абсолютные императивы пред-
писанные всем людям. Моральные нормы можно рассматривать как виды норм, выполняю-
щих функцию регуляции морально-нравственных отношений между людьми и выступающих 
основанием для оценки поступка. Можно выделить 4 типа требований к моральным нормам: 
1)  требования  к  физической  неприкосновенности  личности,  2)  сохранение  спокойствия  и 
благополучия (запрет на оскорбления и нанесение обид другим людям), 3) нормы, отражаю-
щие законность, ответственность за свои слова и поступки, 4) нормы альтруистического по-
ведения. (Туриель, 1983).  Важным показателем развития морального сознания ребенка при 
переходе от начального к среднему образованию является  дифференциация ребенком кон-
венциональных и моральных норм.

Исследование развития морального сознания ребенка обнаружило, что к моменту пере-
хода из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу проис-
ходит усвоение ребенком трех моральных норм:  нормы справедливого распределения, нор-
мы взаимопомощи и нормы правдивости (Авдулова Т.П., 2001). 

Норма  взаимопомощи основывается на сопереживании одного человека  трудностям 
другого  человека.  Способность  сопереживать  другому  человеку  предполагает  необходи-
мость познавательной и эмоционально-личностной децентрации (Ж.Пиаже), то есть возмож-
ность увидеть ситуации с  точки зрения другого человека. Ценностными эквивалентами нор-
мы взаимопомощи являются милосердие, сострадание и забота. Развитие общения со сверст-
никами в контексте игровой деятельности является значимым фактором выделения ребенком 
нормы взаимопомощи и ориентации на эту норму как существенное условие позитивного 
выстраивания и сохранения межличностных отношений.

Норма справедливого распределения предполагает наличие имущественных отношений 
между субъектами ситуации. Реализация нормы справедливого распределения обеспечивает-
ся с помощью способности к децентрации. Щедрость, бескорыстие,  доброта как не жадность 
являются ценностными эквивалентами нормы справедливого распределения.

Норма правдивости тесно связана с несоблюдением нормы правдивости, что предпола-
гает наличие лжи или обмана. Однако необходимо помнить о том, что ложь и обман возмож-
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ны только в случае, если лгущий понимает, что он лжет и различает реальную ситуацию и 
предлагаемую им ситуацию. Таким образом, субъект обмана должен быть способен к выде-
лению 2 позиций – реальной и воображаемой, что является проявлением децентрации. Таким 
образом, ориентация на  норму правдивости, равно как и ее нарушение, также  тесно связана 
со  способностью  ребенка  к  децентрации.  Ценностными  эквивалентами  могут  выступать 
честность, искренность, верность слову.

  Стадии конкретных операций (7-12 лет) соответствует признание равенства и взаим-
ного уважения, где правила рассматриваются как моральное соглашение. На данном уровне 
морального развития моральные нормы  носят обобщенный характер. Внутренние мотивы  и 
побуждения субъекта морального поведения учитываются ребенком. Появляется  представ-
ление  о ретрибутивной справедливости, когда ребенок проявляет себя как активный сторон-
ник требований равноправия, стремления относиться ко всем одинаково без учета обстоя-
тельств (Флейвелл Д.1967).

Большое  значение для морального развития имеет и личностно-эмоциональное разви-
тие ребенка. Роль моральных эмоций подчеркивалась разными авторами (К. Гиллиган, 1977, 
М. Хофманн, 1982). Выделяются как собственно моральные эмоции – симпатия,  эмпатия,  
гордость, чувство вины, стыд, так и признается значение эмоциональной составляющей в си-
туации оценки и понимания чувств участников ситуации и их взаимоотношений (М.Хофф-
ман, 2000, Е.А.Курганова, 2005).

Важное изменение в социальной ситуации развития ребенка при переход из дошколь-
ного образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу связано с изменением 
коммуникативной среды взаимодействия. Обучение в классе предполагает постоянное взаи-
модействие со сверстниками, часто невозможность полностью избежать общения с нежела-
тельными людьми, что в ряде ситуаций приводит к возникновению моральных коллизий. 
Разнообразие  социальных  межличностных  контактов  и  взаимодействий,  кооперация  со 
сверстниками создают объективную необходимость социальной и нравственной децентрации 
ребенка, что и составляет психологическое новообразование младшего школьного возраста. 

Таблица2. Типовые задачи и критерии оценки действия нравственно-этического 
оценивания 

Действие 
нравственно-этического 

оценивания

Основные критерии 
оценивания

Задачи для пред-
школьной ста-

дии

Задачи для 
начальной 

школы
1.  Выделение  морального 
содержания  ситуации  на-
рушение/следование  мо-
ральной норме

Ориентировка  на  мо-
ральную норму
(справедливого распре-
деления,   взаимопомо-
щи,  правдивости)

«Раздели  игруш-
ки»
(норма  спра-
ведливого  рас-
пределения)

После уроков
(норма  взаимо-
помощи)

2.  Дифференциация   кон-
венциональных  и  мораль-
ных норм

Ребенок  понимает,  что 
нарушение  моральных 
норм  оценивается  как 
более  серьезное  и 
недопустимое, по срав-
нению  с  конвенцио-
нальными

Опросник 
Е.Кургановой

3. Решение моральной ди-
леммы на основе децентра-
ции

Учет  ребенком  объек-
тивных  последствий 
нарушения нормы
Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы
Учет  чувств  и  эмоций 
субъекта  при  наруше-

Разбитая  чашка 
(модификация за-
дачи  Ж.  Пиаже) 
(учет мотивов ге-
роев)
«Невымытая  по-
суда»  (учет 

«Булочка»
(модификация 
задачи  Ж.  Пиа-
же) 
(координация 
трех  норм  –  от-
ветственности, 
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нии норма
Принятие  решения  на 
основе  соотнесения 
нескольких  моральных 
норм

чувств героев) справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) 
и учет принципа 
компенсации 

4. Оценка действий с точки 
зрения  нарушения/соблю-
дения моральной нормы

Адекватность  оценки 
действий  субъекта  с 
точки зрения

Все задания Все задания

5.  Умение  аргументиро-
вать  необходимость  вы-
полнения  моральной  нор-
мы

Уровень  развития  мо-
ральных суждений

Все задания Все задания

Начальное образование  предполагает  развитие способности учащегося  к саморегуля-
ции и принятия ответственности за свои поступки. На ступени начальной школы  можно вы-
делить следующие  регулятивные учебные действия, содержание которых отражает содержа-
ние ведущей деятельности младшего школьного возраста.

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке):

-  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельности;
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность
-  преодоление импульсивности, непроизвольности
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая    осуще-

ствление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 
- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей и жизненного оптимизма:
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегии совладания);
-  формирование основ оптимистического восприятия мира;
 Анализ развития  целеполагания в начальной школе позволяет выделить шесть уров-

ней  целеполагания   от  отсутствия  целеполагания  до  самостоятельной  постановки  целей 
(табл.3).

Таблица3. Уровни сформированности целеполагания

Уровни Показатели 
сформированости

Поведенческие 
индикаторы с сформированности

1. Отсутствие цели Предъявляемое  требова-
ние осознается лишь ча-
стично.  Включаясь в ра-
боту, быстро отвлекается 
или ведет себя хаотично. 
Может  принимать  лишь 
простейшие  цели  (не 
предполагающие  проме-
жуточные  цели-требова-

Плохо различает учебные задачи раз-
ного типа; отсутствует реакция на но-
визну задачи, не может выделить про-
межуточные цели,  нуждается в поопе-
рационном контроле со стоны учите-
ля,  не  может  ответить  на  вопросы  о 
том, что он собирается делать или сде-
лал
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ния)
2.  Принятие  практи-
ческой задачи

Принимает  и  выполняет 
только  практические  за-
дачи  (но  не  теоретиче-
ские),  в  теоретических 
задачах  не  ориентирует-
ся 

Осознает, что надо делать в процессе 
решения практической задачи; в отно-
шении теоретических задач не может 
осуществлять  целенаправленных  дей-
ствий 

3.  Переопределение 
познавательной  зада-
чи в практическую

Принимает  и  выполняет 
только  практические  за-
дачи, в теоретических за-
дачах не ориентируется

Осознает,  что надо делать и сделал в 
процессе решения практической зада-
чи; в отношении теоретических задач 
не  может  осуществлять  целенаправ-
ленных действий

4.  Принятие  познава-
тельной цели

Принятая  познаватель-
ная цель сохраняется при 
выполнении  учебных 
действий  и  регулирует 
весь  процесс  их  выпол-
нения;  четко выполняет-
ся  требование  познава-
тельной задачи

Охотно осуществляет решение позна-
вательной  задачи,  не  изменяя  ее  (не 
подменяя  практической  задачей  и  не 
выходя за ее требования), четко может 
дать  отчет  о  своих  действиях  после 
принятого решения

5.  Переопределение 
практической  задачи 
в теоретическую 

Столкнувшись  с  новой 
практической  задачей, 
самостоятельно  форму-
лирует  познавательную 
цель и строит действие в 
соответствии с ней

Невозможность решить новую практи-
ческую  задачу  объясняет  отсутствие 
адекватных  способов;  четко  осознает 
свою  цель  и  структуру  найденного 
способа. 

6.  Самостоятельная 
постановка  учебных 
целей

Самостоятельно  форму-
лирует  познавательные 
цели, выходя за пределы 
требований программы

Выдвигает  содержательные гипотезы, 
учебная  деятельность  приобретает 
форму активного исследования спосо-
бов  действия

При оценке уровня сформированности контроля на ступени начальной школы мы опи-
рались на основные положения концепции П.Я.Гальперина, согласно которой идеальная, со-
кращенная  автоматизированная  форма  контроля  представляет  собой  процесс  внимания 
(Гальперин П.Я., 2002).

Таблица4. Уровни развития контроля

Уровни Показатели 
сформированности

Дополнительный 
диагностический признак

1. Отсутствие контроля Ученик  не  контролирует 
учебные  действия,  не  заме-
чает допущенных ошибок.

Ученик  не  умеет  обнару-
жить  и  исправить  ошибку 
даже  по  просьбе  учителя, 
некритично относится  к ис-
правленным  ошибкам  в 
своих работах и не замечает 
ошибок других учеников

2.  Контроль  на  уровне  не-
произвольного внимания

Контроль  носит  случайный 
непроизвольный  характер, 

Действуя неосознанно, пред-
угадывает  правильное 
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заметив  ошибку,  ученик  не 
может  обосновать  своих 
действий

направление  действия;  сде-
ланные  ошибки  исправляет 
неуверенно,  в  малозна-ко-
мых  действиях  ошибки  до-
пускает  чаще,  чем  в  знако-
мых

3. Потенциальный контроль 
на  уровне  произвольного 
внимания

Ученик  осознает   правило 
контроля, но одновременное 
выполнение  учебных  дей-
ствий и контроля  затрудне-
но;  ошибки  ученик  исправ-
ляет и объясняет

В процессе  решения  задачи 
контроль  затруднен,  после 
решения  ученик  может 
найти  и  исправить  ошибки, 
в многократно повторенных 
действиях ошибок не допус-
кает

4.  Актуальный  контроль  на 
уровне  произвольного  вни-
мания

В процессе выполнения дей-
ствия ученик ориентируется 
на  правило  контроля  и 
успешно  использует  ее  в 
процессе решения задач, по-
чти не допуская ошибок

Ошибки  исправляет  само-
стоятельно,  контролирует 
процесс  решения  задачи 
другими учениками, при ре-
шении новой задачи не  мо-
жет скорректировать  прави-
ло  контроля  новым услови-
ям

5.  Потенциальный  рефлек-
сивный контроль

Решая новую задачу ученик 
применяет  старый  неаде-
кватный способ, с помощью 
учителя  обнаруживает 
неадекватность  способа  и 
пытается  ввести  корректи-
вы.

Задачи,  соответствующие 
усвоенному способу выпол-
няются  безошибочно.  Без 
помощи  учителя  не  может 
обнаружить  несоответствие 
усвоенного  способа  дей-
ствия новым условиям

6.  Актуальный  рефлексив-
ный контроль

Самостоятельно  обнаружи-
вает ошибки, вызванные не-
соответствие  усвоенного 
способа действия и условий 
задачи и вносит коррективы

Контролирует  соответствие 
выполняемых  действий 
способу,  при  изменении 
условий  вносит  коррективы 
в способ действия до начала 
решения

Оценка  как  компонент  учебной  деятельности  может  быть  охарактеризована  такими 
свойствами как адекватность, надежность, полнота (А.В.Захарова, Л.В.Берцфаи). Выделяют 
шесть уровней сформированности действия оценки как компонента учебной деятельности 
(Г.В.Репкина, Е.В.Заика, 1993): 

1.  отсутствие оценки
2.  неадекватная ретроспективная (по полученному результату) оценка
3.  адекватная ретроспективная оценка;
4.  неадекватная оценка прогностическая оценка;
5.  потенциально-адекватная оценка прогностическая оценка;
6.  актуально-адекватная прогностическая оценка. 

В таблице 5 представлены  основные показатели и поведенческие индикаторы сфор-
мированности оценки к концу начальной ступени обучения.

Таблица5. Уровни развития оценки

Уровни Показатели Поведенческие 
индикаторы
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1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытает-
ся и не испытывает потреб-
ности  в  оценке  своих  дей-
ствий – ни самостоятельной, 
ни по просьбе учителя

Всецело  полагается  на  от-
метку учителя, воспринима-
ет  ее  некритически  (даже  в 
случае  явного  занижения), 
не воспринимает аргумента-
цию оценки;  не  может оце-
нить свои силы относитель-
но  решения  поставленной 
задачи

2. Адекватная ретроспектив-
ная оценка

Умеет  самостоятельно  оце-
нить свои действия и содер-
жательно  обосновать  пра-
вильность или ошибочность 
результата,  соотнося  его  со 
схемой действия

Критически относится  к от-
меткам  учителя;  не  может 
оценить  своих  возможно-
стей перед решением новой 
задачи  и  не  пытается  этого 
делать;  может  оценить  дей-
ствия других учеников

3.  Неадекватная  прогности-
ческая оценка

Приступая к решению новой 
задачи,  пытается  оценить 
свои  возможности  относи-
тельно  ее  решения,  однако 
при  этом  учитывает  лишь 
факт  того,   знает  ли  он  ее 
или  нет,  а  не  возможность 
изменения  известных  ему 
способов действия

Свободно  и  аргументирова-
но оценивает уже решенные 
им задачи,  пытается  оцени-
вать свои возможности в ре-
шении  новых  задач,  часто 
допускает ошибки, учитыва-
ет  лишь  внешние  признаки 
задачи, а не ее структуру, не 
может  этого  сделать  до  ре-
шения задачи

4. Потенциально адекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой 
задачи,  может  с  помощью 
учителя  оценить  свои  воз-
можности  в  ее  решении, 
учитывая изменения извест-
ных ему способов действий

 Может с помощью учителя 
обосновать  свою  возмож-
ность  или  невозможность 
решить стоящую перед ним 
задачу,  опираясь  на  анализ 
известных  ему  способов 
действия; делает  это неуве-
ренно, с трудом

5.  Актуально  адекватная 
прогностическая оценка

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятель-
но  оценить  свои возможно-
сти в ее решении, учитывая 
изменения известных спосо-
бов действия.

Самостоятельно  обосновы-
вает еще до решения задачи 
свои силы, исходя из четко-
го  осознания  усвоенных 
способов  и  их  вариаций,  а 
также границ их применения

При  сформированности  целостной  учебной  деятельности  к  завершению  начального 
обучения отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, устой-
чивость, дифференцированность, осознанность и рефлексивность.

В настоящее время широкое признание как действенная система формирования учеб-
ной и личностной самооценки получила безотметочная система оценивания знаний. Вместе 
отметки, выраженной количественно, используются содержательные четко дифференциро-
ванные оценки, основанные на однозначных критериях, на основе которых могут быть выве-
дены баллы для самостоятельных работ учащихся. При этом специально указывается,  что 
разные виды деятельности – исполнительскую, поисковую, творческую необходимо оцени-
вать по-разному.

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности являются:
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- постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не учитель – оце-
нивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала обучения перед ре-
бенком ставят как особую  задачу оценить результаты своей деятельности. 

-  предметом оценивания  ученика  должны стать  учебные действия  и  их результаты; 
способы учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления деятельности; 

-  организация  объективации  для ребенка  его  изменений  в  учебной  деятельности  на 
основе сравнения предшествующих и последующих достижений ученика;

-  формирование у ученика установки на улучшение результатов своей деятельности. 
Тогда оценка становится необходимой для того, чтобы разобраться и понять, что именно и 
каким образом следует совершенствовать;

-  формирование у учащегося умения в сотрудничестве с учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельности, 
включая умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и усло-
вия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи;

-  организация учебного сотрудничества учителя с учеником, основанного на взаимном 
уважении, принятии, доверии, эмпатии и признании индивидуальности каждого ребенка 

(Поварницына А.Г.,  2001).
Перечисленные выше условия организации действия оценки должны быть конкретизи-

рованы для различных учебных предметов. В начале освоения нового учебного содержания 
критерии оценки должны быть представлены в развернутом и максимально дифференциро-
ванном виде, а по мере усвоения обобщаются.

Примером дифференцированных критериев оценки «письма»  в начальной школе могут 
служить:

1.  сохранение высоты букв и их элементов;
2.  сохранение ширины букв и их элементов;
3.  соблюдение наклона; 
4.  соблюдение расстояний между словами; 
5.  аккуратность выполнения работы внесение исправлений должно соответство-

вать принятым нормам.
Соблюдение каждого из критериев обозначается квадратами разных цветов (например, 

красный, зеленый, синий, черный) и представляется в таблицах, в которых отдельно фикси-
руются результаты домашних, контрольных, классных письменных работ). Другим способом 
представления  оценок могут стать «графики продвижения», которые позволяют детям от-
следить свой рост и определять задачи и направления дальнейшей работы.

Оценка успешности  решения математических задач к завершению начальной ступени 
образования может быть основана  на следующих критериях:
1.  адекватность  преобразования  текста  задачи  в  графическую  модель  с  представлением 

условий задачи;
2.  адекватность оставления знаковой модели, в которой математическая формула должна 

соответствовать графической схеме;
3.  правильность вычислений;
4.  выполнение проверки результатов.

Критериями сформированности у учащегося  произвольной регуляции своего поведе-
ния и деятельности выступают следующие умения:   умение выбирать средства для организа-
ции своего поведения;   умение помнить  и удерживать  правило,  инструкцию во времени; 
умение планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; 
умение предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; умение начинать 
выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент;  умение тормозить 
реакции, не имеющие отношения к цели.

В отношении  учебной деятельности  необходимо выделить следующие  уровни сфор-
мированности учебных действий(Репкина Г.В., Заика Е.В., 1993): 

1)  отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенчески-
ми индикаторами здесь являются  выполнение учеником  лишь отдельных операций, отсут-
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ствие планирование и контроля, выполнение действия путем копирования действий учителя, 
подмена учебной задачи задачей буквального заучивания и воспроизведения. 

2)  выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем.  Ученику необходимы 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное 
выполнение действий возможно только по уже усвоенному алгоритму. 

3)  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач.
4)  адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. Выделенный 4-

й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что касается 5-го и 6-го 
уровней (5 -самостоятельное построение учебных целей и 6 - обобщение учебных действий 
на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и выведение 
нового способа для каждой конкретной задачи), то их формирование возможно уже на этапе 
обучения на ступени среднего образования.

Другими существенными показателями сформированности учебной деятельности в на-
чальной школе  являются:

- понимание и принятие  учащимся учебной задачи, поставленной учителем;
- умение учитывать выделенные учителем  ориентиры действия и построение ориенти-

ровочной основы в новом учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем;
- форма выполнения учебных действий    
- материальная/материализованная; громко-речевая, умственная; 
- степень развернутости (в полном составе операций или свернуто);
- самостоятельное выполнение или в сотрудичестве;
- различение способа и результата действий;
-  умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);
-  адекватность и дифференцированность самооценки;
- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход 

времени и сил, вклад личных усилий, понимать причины ее успеха/неуспеха. (А.К.Маркова, 
1990).

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет характеристики 
собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и 
свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев  и мето-
дов оценки сформированности универсальных учебных действий.

На ступени начального образования должны быть сформированы следующие логиче-
ские действия:

•  сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств /  
различия, определения общих признаков и составления классификации);

•  анализ (выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части); 
и синтез (составление целого из частей,  в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты); 

•  сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию;
•  классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака;
•  обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса еди-

ничных объектов на основе выделения сущностной связи;
•  подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных при-

знаков и их синтез;
•  установление аналогий.
Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на сформиро-

ванности логических операций – умении анализировать объект, осуществлять сравнение, вы-
делять общее и различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипли-
кацию (логическое умножение), устанавливать аналогии.  В силу сложного системного ха-
рактера  общего  приема  решения  задач   данное  универсальное  учебное  действие  может 
рассматриваться как модельное для системы познавательных действий. Решение задач вы-
ступает и как цель и как средство обучения. Умение ставить и решать задачи является одним 
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из основных показателей уровня развития учащихся, открывает им пути овладения новыми 
знаниями.

При обучении различным предметам используются задачи, которые принято называть 
учебными, и с помощью этих задач формируются предметные знания, умения, навыки. Осо-
бенно широко применяются задачи в математике, физике, химии, географии. В этих задачах, 
как правило, используются математические способы решения.

В связи с этим анализ содержания общего приема решения задач будет рассмотрен сна-
чала на учебном предмете – математика.

Общий прием решения задач включает:  знания  этапов решения (процесса),  методов 
(способов) решения, типов задач, оснований выбора способа решения в зависимости от уме-
ния анализировать текст задачи, а также владение предметными знаниями: понятиями, опре-
делениями терминов, правилами, формулами, логическими приемами и операциями.

При всем многообразии подходов к обучению решению задач, к этапам решения можно 
выделить следующие компоненты общего приема:

1. Анализ текста задачи.
2. Перевод  текста  на  язык  математики  с  помощью  вербальных  и  невербальных 

средств.
3. Установление отношений между данными и вопросом.
4. Составление плана решения задачи.
5. Осуществление плана решения.
6. Проверка и оценка решения задачи.
Рассмотрим содержание каждого компонента.

Анализ текста задачи.
Центральным  компонентом  приема  решения  задач  является  умение  анализировать 

текст задачи. Работа над текстом задачи включает семантический, логический и математиче-
ский анализ.

1.  Семантический анализ  , направленный на обеспечение понимания содержания текста, 
предполагает:

1) Выделение и осмысление:
 - отдельных слов, терминов, понятий как житейских, так и математических,
 - грамматических конструкций («если…, то», «после того, как…» и т.д.),
 - количественных характеристик объекта, задаваемых словами – кванторами («каждо-

го»,  «какого-нибудь»,  «любое»,  «некоторое»,  «всего»,  «все»,  «почти  все»,  «одинаковые», 
«разные», «столько же», «поровну», «большинство», «меньшинство» и т.д.).

2) Восстановление предметной ситуации, описанной в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста с выделением только существенной для решения задачи 
информации.

3)  Выделение обобщенного смысла задачи – о чем говорится в задаче,  указание на 
объект и величину, которая должна быть найдена (стоимость, объем, площадь, количество и 
т.д.).

2. Логический анализ предполагает:
 - умение заменять термин их определениями,
 - выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных (понятий, процессов, яв-

лений).
3.  Математический анализ включает анализ условия и требования задачи. При этом 

анализ условия происходит исходя из требования задачи.
 Анализ условия направлен на выделение:
а) объектов (предметов, процессов):
 - рассмотрение объектов с точки зрения целого и частей,
 - количества объектов и их частей.
б) величин, характеризующих каждый объект.
в) характеристик величин:
 - однородные, разнородные,
 - числовые значение (данные),
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 - известные и неизвестные данные,
 - изменения данных: изменяются (указание логического порядка всех изменений), не 

изменяются,
 - отношения между известными данными величин.
 Анализ требования:
 - выделение неизвестных количественных характеристик величин объекта(ов).
Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств.
В результате анализа задачи текст выступает как совокупность определенных смысло-

вых единиц. Однако текстовая форма выражения этих величин сообщения часто включает 
несущественную для решения  задач информацию. Чтобы можно было работать только  с су-
щественными смысловыми единицами, текст задачи записывается кратко с использованием 
условной символики.  После того когда данные задачи специально вычленены в краткой за-
писи, следует перейти к анализу отношений и связей между этими данными. Для этого осу-
ществляется перевод текста на язык графических моделей, понимаемый как представление 
текста с помощью невербальных средств – моделей различного вида: чертежа, схемы, графи-
ка, таблицы, символического рисунка, формулы, уравнений  и др. Перевод текста в форму 
модели позволяет обнаружить в нем свойства и отношений, которые часто трудно выявляют-
ся при чтении текста. 

Установление отношений между данными и вопросом.
Реализация этого компонента общего приема решения задач предусматривает установ-

ление отношений между:

- данными условия,
- данными требования (вопроса),
- данными условия и требованиями задачи.

На основе анализа условия и вопроса задачи определяется способ решения задачи (вы-
числить, построить, доказать), выстраивается последовательность конкретных действий.

При этом устанавливается достаточность, недостаточность или избыточность данных. 
Выделяются четыре типа отношений между объектами и их величинами – равенство, 

часть-целое, разность, кратность, сочетание которых определяет разнообразие способов ре-
шения задач. Анализ практики обучения показывает,  что особую трудность для учащихся 
представляют задачи с отношением кратности. 

План решения.
На основании выявленных отношений между величинами объектов выстраивается по-

следовательность действий – план решения.  Особое значение имеет составление плана ре-
шения для сложных, составных задач.

Осуществление плана решения включает:
 - решение задачи – выполнение действий, 
 - запись решения задачи,
 - выделение способов решения.
Запись решения задачи может осуществляться в виде записи последовательных опреде-

ленных действий (с пояснением и без) и в виде выражения (развернутого или сокращенного).
Проверка и оценка решения задачи с точки зрения адекватности плана решения, спосо-

ба решения, ведущего к результату (рациональность способа, нет ли более простого). Одним 
из вариантов проверки правильности решения, особенно в начальной школе, является способ 
составления и решения задачи, обратной данной.

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с после-
довательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим прие-
мом позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы задач.

Описанный общий прием решения задач применительно к математике в своей общей 
структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к предметам 
естественного цикла содержание приема не требует существенных изменений – различия бу-
дут касаться специфического предметного языка описания элементов задачи, их структуры и 
способов знаково-символического представления отношений между ними.
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Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального 
учебного действия проявляется прежде всего в различиях смысловой работы над текстом за-
дачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной 
ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают 
элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла предметов конкретная ситуация, 
как правило, анализируется не с целью абстрагирования, от ее особенностей, а, наоборот, с 
целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения 
полученной предметной информации. 

Таблица 6. Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач  
  

Компонен-
ты 

прие-
ма

Содержание компонентов приема Критерии оценки 
сформированности 

приема

I.  Анализ 
текста  зада-
чи

1.Семантический анализ направлен на обеспечение 
содержание текста и предполагает: 
выделение и осмысление:
-  отдельных  слов,  терминов,  понятий,  как  житей-
ских, так и математических, 
- грамматических конструкций («если…то», «после 
того, как…» и т.д.),
-  количественных  характеристик  объекта,  задавае-
мых словами «каждого», «какого-нибудь» и т.д.;
• - восстановление предметной ситуации, описан-
ной в задаче, путем переформулирования, упрощен-
ного  пересказа  текста  с  выделением  только  суще-
ственной для решения задачи информации;
• -  выделение  обобщенного  смысла  задачи  –  о 
чем  говорится  в  задаче,  указание  на  объект  и  ве-
личину,  которая  должна  быть  найдена  (стоимость, 
объем, площадь, количество и т.д.).
2. Логический анализ предполагает:
- умение заменять термины их определениями;
-умение выводить следствия из имеющихся в усло-
вии задачи данных (понятия, процессы, явления).
3.  Математический  анализ включает  анализ  усло-
вия и требования задачи.
Анализ условия направлен на выделение:
а) объектов (предметов, процессов):
- рассмотрение объектов с точки зрения целого и ча-
стей,
- рассмотрение количества объектов и их частей;
б) величин, характеризующих каждый объект;
в) характеристик величин:
- однородные, разнородные,
- числовые значения (данные),
- известные и неизвестные данные,
- изменения данных: изменяются (указание логиче-
ского порядка всех изменений), не изменяются,
- отношения между известными данными величин.
Анализ требования:
-  выделение неизвестных количественных характе-
ристик величин объекта(ов). 

1. Умение логически 
рассуждать.
2.  Умение  выбирать 
смысловые единицы 
текста  и  устанавли-
вать  отношения 
между ними. 
3.  Умение  выделять 
обобщенные  схемы 
типов  отношения  и 
действий между еди-
ницами. 
4.  Умение создавать 
структуры  взаимо-
связей  смысловых 
единиц  текста  (вы-
бор  и  организация 
элементов  информа-
ции). 
5.  Умение  выделять 
формальную  струк-
туру задачи.
6.  Умение  мыслить 
свернутыми  струк-
турами. 
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II.  Перевод 
текста  на 
язык  мате-
матики с по-
мощью  вер-
бальных  и 
невербаль-
ных средств

1. Выбрать вид графической модели, адекватной вы-
деленным смысловым единицам;
2. Выбрать знаково-символические средства для по-
строения модели;
3.  Последовательно  перевести  каждую  смысловую 
единицу и структуру их отношений в целом на зна-
ково-символический язык. 

1.  Умение выражать 
смысл ситуации раз-
личными средствами 
(рисунки,  символы, 
схемы, знаки).
2.  Умение выражать 
структуру  задачи 
разными  средства-
ми. 

III. Установ-
ление  отно-
шений  меж-
ду  данными 
и вопросом

Установление отношений между:
- данными условия,
- данными требования (вопроса),
- данными условия и требованиями задачи.

IV. План ре-
шения

- определить способ решения задачи;
- выделить содержание способа решения;
- определить последовательность действий.

V.  Осуще-
ствление 
плана  реше-
ния

- выполнение действий;
- запись решения задачи.
Запись  решения  задачи  может  осуществляться  в 
виде последовательных конкретных действий (с по-
яснениями и без) и в виде выражения (развернутого 
или сокращенного). 

Умение  выполнять 
операции со знаками 
и  символами,  кото-
рыми  были  обозна-
чены элементы зада-
чи  и  отношения 
между ними. 

VI.  Про-
верка  и 
оценка  ре-
шения  зада-
чи

1.Составление и решение задачи, обратной данной;
2.Установление рациональности способа:

- выделение всех способов решения задачи,
- сопоставление  этих способов по количеству 

действий, по сложности вычислений,
- выбор наиболее оптимального способа.

1.  Умение  состав-
лять  задачу,  обрат-
ную  данной,  и  на 
основании  ее  реше-
ния сделать вывод о 
правильности  реше-
ния  исходной  зада-
чи.
2. Умение выбирать, 
сопоставлять и обос-
новывать  способы 
решения.
3. Умение проводить 
анализ  способов  ре-
шения  с  точки  зре-
ния их рационально-
сти  и  экономично-
сти.
4.  Умение  выбирать 
обобщенные  страте-
гии решения задачи.

Знаково-символические действия. Моделирование как универсальное учебное  
действие.  

На ступени начального образования основным показателем развития знаково-символи-
ческих универсальных учебных действий становится овладение моделированием. 

Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает при-
менение разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.), которые, как 
правило, не выступают специальным объектом усвоения с точки зрения характеристик их 
как знаковых систем. Использование разных знаково-символических средств для выражения 
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одного и того же содержания выступает способом отделения содержания от формы, что все-
гда рассматривалось в педагогике и психологии в качестве существенного показателя пони-
мания учащимися задачи. 

Из  разных  видов  деятельности  со  знаково-символическими  средствами  наибольшее 
применение в обучении имеет моделирование. Более того, в концепции развивающего обуче-
ния Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова оно включено одним из действий учебной деятельно-
сти, которое должно быть сформировано уже к концу начальной школы. Все это ставит зада-
чу анализа использования моделирования к школьному обучению.

Анализ философской литературы показал, что в моделировании выделяется ряд этапов: 
выбор (построение) модели, работа с моделью и переход к реальности. Аналогичные этапы 
(компоненты) входят в состав учебного моделирования:

1) предварительный анализ текста задачи;
2) перевод текста на знаково-символический язык, который может осуществляться ве-

щественными или графическими средствами;
3) построение модели;
4) работа с моделью;
5) соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами).
Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим со-

ставом операций и средствами, которые согласно психологическим исследованиям должны 
стать самостоятельным предметом усвоения. 

Предварительный анализ включает ряд приемов, описанных в литературе, относящейся 
к разным областям знания. Это прежде всего проведение семантического анализа текста. Он 
предполагает работу над отдельными словами, терминами, перефразирование, переформули-
рование текста. Другим приемом анализа текста, ведущего к пониманию его смысла, являют-
ся постановка вопросов, определенный способ чтения текста. В литературе выделена система 
вопросов, ведущих к осмыслению текста. Одним из приемов анализа, ведущих к пониманию 
текста,  является  выделение «смысловых опорных пунктов» текста,  которые способствуют 
выделению структуры текста.

В общей деятельности  моделирования действие  анализа  является  подготовительным 
этапом для осуществления действия перевода и построения модели. 

Перевод текста на знаково-символический язык делает обозримыми связи и отноше-
ния, скрытые в тексте, и способствует тем самым поиску и нахождению решения. Эффектив-
ность перевода текста определяется видом используемых знаково-символических средств. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык нужен не сам по себе, а для 
получения  новой информации,  то  в  процессе  перевода  должны  учитываться  требования, 
предъявляемые к выбору и характеристикам знаково-символических средств. 

В  литературе  выделяются  разные  требования  к  знаково-символическим  средствам 
представления информации. Применительно к учебному процессу в школе в качестве наибо-
лее значимых можно указать такие как:

- абстрактность,
- лаконичность,
- обобщение и унификация,
- четкое выделение элементов, несущих основную смысловую нагрузку,
- автономность,
- структурность,
- последовательность представления элементов. 
По абстрактности различают следующие знаково-символические средства: предметно-

конкретные,  упрощенно-графические  изображения  обозначаемых  объектов  (пиктограммы, 
иконические знаки); условно-образные (геометрические фигуры и др.); условные знаки, ин-
дексы (буквенно-цифровая символика).   

Лаконичным является знак, форма которого не имеет лишних элементов, а содержит 
только те из них, которые являются необходимыми для сообщения информации.
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Обобщенность и унификация знаково-символических средств достигается через едино-
образия форм элементов, выражающих одинаковый смысл (объекты, процессы и др.), харак-
тер элементов формы, масштабное соответствие и т.д.

Автономность означает, что части текста, которые передают самостоятельное сообще-
ние,  необходимо  представлять  разными  знаково-символическими  средствами  и  отделять 
друг от друга, что облегчает восприятие информации. 

Под структурностью понимается материализация взаимосвязей знаков, фиксирующих 
все компоненты задачи. При этом отдельные компоненты могут иметь свою подструктуру. 

Последовательное представление  знаково-символический средств  определяется  логи-
кой отношений между компонентами задачи. 

Работа с моделью. Вынесение во внешний план элементов задачи и их отношений, на-
столько обнажает связи и зависимости между величинами в задаче, что иногда перевод сразу 
ведет к открытию решения. Однако во многих задачах перевод текста на язык графики яв-
ляется только началом анализа, для решения задачи требуется дальнейшая работа со схема-
ми. Именно здесь возникает необходимость формирования у учащихся умения работать с 
моделями, преобразовывать их. При этом необходимо иметь в виду, что уровень графиче-
ской подготовки при построении модели и работе с ней (согласно психологическим исследо-
ваниям) определяется главным образом не степенью владения им техникой выполнения гра-
фического изображения,  а тем,  насколько он готов к мысленным преобразованиям образ-
но-знаковых моделей, насколько подвижно его образное мышление. 

Работа с моделью может вестись в двух направлениях: а) достраивание схемы, исходя 
из логического выведения, расшифровки данных задачи; б) видоизменение схемы, ее пере-
конструирование. 

Соотнесение  результатов  работы  на  модели  с  текстом. Моделирование  осуще-
ствляется для того, чтобы получить новые данные о реальности или ее описании, поэтому 
необходимым моментом деятельности моделирования является соотнесение результатов  с 
текстом.

Из практики известно, что учащиеся после решения задачи так или иначе проверяют 
свои ответы для доказательства того, что полученные ответы удовлетворяют условиям и тре-
бованиям задачи. Однако это соотнесение результатов с текстом задачи не есть только про-
верка ответа задачи, соотнесение его с требованиями. Принципиально важным при проверке 
ответов  решения  задачи  для деятельности  моделирования  является  не  столько выявление 
правильности (точности) ответа, сколько соотнесение данных, полученных на модели с ее 
описанием в тексте. 

Поскольку перевод текста на знаково-символический язык, приводящий к построению 
модели, является важным этапом решения задач и вместе с тем вызывающий наибольшие 
трудности у учащихся, рассмотрим его более подробно. 

Построение моделей может осуществляться по-разному:
1) материализация структуры текста задачи с помощью знаково-символических средств 

всех составляющих текста в соответствии с последовательностью изложения информации в 
задаче. Завершающим построение модели при этом способе будет символическое представ-
ление вопроса задачи. Созданная модель текста дает возможность выделить отношение меж-
ду компонентами задачи, на основе которых находятся действия, приводящие к ответу на во-
прос. 

2) материализация логической схемы анализа текста задачи, начиная с символического 
представления вопроса и всех данных (известных и неизвестных), необходимых для ответа 
на него. В такой модели фиксируется последовательность действий по решению задачи. 

При первом варианте моделирования текста задачи могут быть использованы самые 
разные знаково-символические средства (отрезки, иконические знаки и др.). При этом каж-
дое из данных задачи представляется в виде отдельных конкретных символов.

При втором варианте моделирования наиболее удобным являются графы. Последова-
тельность операций решения в виде графа вытекает из более общих схем, в которых отража-
ются основные отношения между данными задачи. Поскольку такого типа модели представ-
ляют конечный результат ориентировки в тексте задачи, для их построения необходимо вла-
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дение умением осуществлять полный анализ текста, выделять все компоненты (объекты, их 
величины, отношение между ними и др.). 

При  создании  различного  типа  моделей  очень  важно  выделить,  какая  информация 
должна быть включена в модель, какие средства (символы, знаки) будут употребляться для 
каждой выделенной составляющей текста, какие из них должны иметь одинаковую символи-
ку, а какие – различную. В процессе построения модели и работе с ней проводится анализ 
текста и перевод на математический язык: выделяются известные, неизвестные объекты, ве-
личины, отношения между ними, основные и промежуточные вопросы. 

При  обучении  математике  используются  различные  способы  построения  моделей  с 
опорой на определенный набор знаково-символических средств.

Один из подходов к моделированию при решении задач предложен Ж. Вернье. Для ана-
лиза текста задачи он использует следующие две категории: состояние объекта и трансфор-
мации. 

Под состояниями объекта понимается описание в тексте задачи тех ситуаций, в кото-
рых действует  объект.  В  соответствии  с  этим различают  начальное,  конечное,  промежу-
точное  состояния  (или ситуации).  Трансформации  –  это  те  изменения  в  объектах  (или с 
объектами), которые происходят при переходе от одного состояния к другому. Трансформа-
ция приводит к новому типу отношений между состояниями объекта. 

В схемах, предложенных Ж. Вернье, для анализа и решения задач данные обозначаются 
в виде геометрических фигур: объекты – квадраты; отношения между состояниями объекта – 
линии,  стрелки,  на которых указывают направленность отношений;  отношения между ве-
личинами состояния объекта – круги. Заданные числовые значения величин объекта и отно-
шений между величинами указываются соответствующими числами, знак при которых фик-
сирует характер отношения величин (разностное, кратное, равенство, целое-часть). 

Приведем пример моделей к одному и тому ж сюжету задач («выигрыш – проигрыш») 
в зависимости от различных отношений между величинами состояния объекта [таблица 7]. В 
этих задачах объектом являются шары. Так, в задаче №1: «Было 6 шаров, из них потеряно 4 
шара. Сколько шаров осталось?» При построении модели объект – шары изображаются дву-
мя квадратами, фиксирующими начальное состояние объекта, числовое значение величины 
которого известно – шесть, и конечное состояние, числовое значение которого надо опреде-
лить. Круг с числом внутри обозначает характер и числовое значение величин отношений 
между состояниями объектов – разностное сравнение («4 шара потеряно»). Стрелка указыва-
ет направленность отношения между начальным и конечным состояниями объекта. 

Таблица 7.

Задача Модель Интерпретация модели
1. Было 6 шаров, из них поте-
ряно 4 шара. Сколько шаров 
осталось? 

           - 4
6

Известно:  начальное  состояние 
объекта; направленность отноше-
ния  между  начальным  и  конеч-
ным состоянием объекта;  число-
вое  значение  величины  отноше-
ния между состояниями объекта. 
Необходимо  определить  число-
вое значение величины конечно-
го состояния объекта. 

2. Было 4 шара, стало 6 ша-
ров. Что произошло?

4                               6

Известно:  начальное  состояние 
объекта; направленность отноше-
ния  между  ними.  Необходимо 
определить  характер  и  числовое 
значение  величины  отношений 
между состояниями объектов.

3.  Имеется  6  шаров  после 
того,  как  выиграно  4  шара.             +4     

Известно: значение величины ко-
нечного  состояния  объекта, 
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Сколько шаров было до вы-
игрыша? 

                                 6 направленность  отношений меж-
ду состояниями объекта и число-
вое  значение  величины  отноше-
ний  между  состояниями  объек-
тов.  Необходимо определить чи-
словое  значение  величины  на-
чального состояния объекта. 

4.  Было  6  шаров,  стало  4 
шара. Что произошло?

6                               4

Известно: значение величины на-
чального  и  конечного  состояния 
объекта, направленность отноше-
ний между состояниями объекта. 
Необходимо  определить  число-
вое  значение  величины  отноше-
ния  между  состояниями  объек-
тов. 

5. В первой партии было вы-
играно  6  шаров,  во  второй 
партии  было  проиграно  4 
шара.  Что  произошло  в  ре-
зультате игры?

         +6             -4 
                              

Известно:  направленность  отно-
шений  между  состояниями 
объекта;  числовое  значение  ве-
личин отношений между состоя-
ниями объекта (начального, про-
межуточного и конечного). Необ-
ходимо  определить  значение  ве-
личины  отношения  между  на-
чальным и конечным состояния-
ми объекта. 

6.  В  первой  партии  было 
проиграно  6  шаров,  во  вто-
рой партии было выиграно 4 
шара.  Что  произошло  в  ре-
зультате игры?

         -6              +4 
                              

Известно:  направленность  отно-
шений  между  состояниями 
объекта;  числовое  значение  ве-
личин отношений между состоя-
ниями  объекта.  Необходимо 
определить  значение  величины 
отношения  между  начальным  и 
конечным состояниями объекта.

7.  В  первой  партии  было 
проиграно  4  шара.  После 
того,  когда  была  сыграна 
вторая  партия,  всего  было 
потеряно  6  шаров.  Что 
произошло  во  второй  пар-
тии? 

         -6              +4 
                              

Известно:  направленность  отно-
шений  между  состояниями 
объекта;  числовое  значение  ве-
личин отношений между состоя-
ниями  объекта.  Необходимо 
определить  значение  величины 
отношения  между  начальным  и 
конечным состояниями объекта.

8.  В  первой  партии  было 
проиграно  6  шаров.  После 
того,  когда  была  сыграна 
вторая  партия,  всего  было 
потеряно  4  шара.  Что 
произошло  во  второй  пар-
тии? 

         -6              
                    

                  -4          

Известно:  направленность  отно-
шений  между  состояниями 
объекта;  значение величин отно-
шений между начальным и про-
межуточным,  между  промежу-
точным  и  конечным  состоянием 
объекта. Необходимо определить 
отношения  между  промежуточ-
ным  и  конечным  состояниями 
объекта.

Необходимо обратить внимание на то, что при построении моделей к задачам №5 - №8 
значение величины начального объекта не указывается ни в тексте задачи, ни на модели: оно 

67



не является искомым и его конкретная величина не имеет значения для решения задачи. 
Смысл анализа и решения этих задач заключается в определении характера и количественно-
го выражения отношений между состояниями объекта («выигрыш – проигрыш»). 

Таким образом, в моделях, создаваемых для анализа текста и решения задач Ж. Вернье, 
отображается, прежде всего, структура задачи, в которой фиксируются состояния объекта, 
характер и величина отношений между состояниями. Такого рода модели позволяют матери-
ализовать схему анализа содержания задачи, ее математический смысл, установить на основе 
структуры, что является известным, а что необходимо определить и выстроить последова-
тельность действий для решения задачи. 

Использование тех же самых знаково-символических средств (круг, вектор и др.) может 
приводить к созданию моделей, представляющих не только структурные компоненты задачи 
и их отношения, но и наглядно фиксировать последовательность действий по решению зада-
чи, в отличие от описанных выше моделей Ж. Вернье, где действия и их последовательность 
выводятся из схемы отношений. Это достигается тем, что в язык символов вводятся специ-
альные знаки  известных  и неизвестных компонентов  задачи.  Так,  известные  компоненты 
обозначаются сплошной линией, а неизвестные – пунктирной. 

Один из таких наборов символов может быть представлен в следующем виде: 

     - объект 
     - искомое значение величины объекта
а, в – значения величин объекта
        - дано значение величины объекта
        - не дано или задано опосредованно значение величины объекта
     - вид арифметического действия: 
1    - сложение 
2    - вычитание
3   - умножение 
4   - деление

В зависимости от отношений между величинами  объектов модели могут иметь разный 
вид. 

Покажем это на примере тек называемых косвенных или инвертированных задач, кото-
рые, как указывается в методической литературе, являются сложными для решения. Специ-
фика таких задач состоит в том, что при их решении используется арифметическое действие,  
обратное тому, которое соответствует «опорным» словами текста задачи. Типичной является 
задача: «На дереве сидели птички. Три птички улетело, осталось 5. Сколько птичек сидело 
на дереве?» Ошибкой многих учащихся начальной школы при решении таких задач является 
то, что они ориентируются на опорное слово «улетели» и поэтому используют вычитание 
(три из пяти), а не отношение между данными, которое привело бы их к правильному реше-
нию. Эти трудности могут быть сняты через построение моделей с использованием указан-
ной выше символики. Например, модель может иметь следующий вид: 

  П               3 улетело
                        
                                                       1
                   5 осталось
                 
                     одно и то же значение величины 

В данной задаче объект один – птицы. Количество сидящих на дереве птиц (значение 
искомой величины) – неизвестно. Оно  представлено на модели двумя пунктирными кружка-
ми: первый – обозначает объект (искомое  значение величины объекта), второй – результат 
действия (тоже искомое значение величины объекта). Задача решается с помощью действия 
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сложения, которое выбирается на основе восстановления сюжетной ситуации, описанной в 
тексте. 

Рассмотренной задаче может соответствовать другая модель:
  П               было х
                        
                                                       2                  5 осталось
                   3 улетело
            
              одно и то же значение величины 

В соответствии с этой моделью неизвестное будет находиться путем решения соответ-
ствующего условию задачи уравнения х – 3 = 5.

Выявление последовательности действий,  необходимых для получения ответа на во-
прос задачи, легче осуществлять с помощью рассматриваемых моделей. Например, для зада-
чи «Сыну 15 лет. Отец на 25 лет старше сына. Мать на 5 лет младше отца. Сколько лет им 
вместе?» модель будет выглядеть следующим образом: 

     I                                                   II                                                   III

Сын 
15 лет                               Отец                                      Мать                                 всего
                        1                                            2                                               1
Отец                                         Мать  
        на 25 лет больше
                                                   на 5 лет меньше

В данной задаче три объекта: сын, отец, мать. На схеме структура отношений между 
объектами и последовательность решения задачи представлена в виде трех блоков I, II, III. В 
первом блоке записаны данные о первых двух объектах: сын – 15, отец – на 25 лет старше. 
Пунктирные  линии  показывают,  что  возраст  отца  неизвестен,  треугольник  с  цифрой 1  – 
способ его нахождения – сложение. Это будет первым действием: 15 + 25 = 40. Второй блок 
включает данные об определенном в результате первого действия возраста отца, заданном 
возрасте матери («на 5 лет моложе отца») и способе его нахождения – вычитание: 40 – 5 = 35 
–  второе  действие.  Третий  блок,  помимо  результата  второго  действия  (возраст  матери), 
включает данные первых двух блоков – возраст сына и отца и способ нахождения ответа. 

Рассмотренные знаково-символические средства позволяют создавать модель структу-
ры задачи, включающей объекты, их характеризующие величины, соответствующие им чи-
словые значения (данные и искомые) и фиксировать или выводить действия, необходимые 
для ответа на вопрос задачи.

Таким образом, при переводе текста задачи на язык математики могут быть использо-
ваны схемы (модели)  различной  степени  сложности:  от  простых с  минимальным числом 
объектов и отношений до сложных. Необходимость в таких схемах выступает отчетливо, 
когда  последовательность  выполнения  действий  по  решению  задачи  расходится  с  явной 
структурой задачи или эта структура сложна и открывает многие и разные возможности ре-
шения. 

Наряду  с  описанными  выше  в  практике  обучения  широко  используется  табличный 
способ представления содержания задачи. Он чаще всего применяется для задач с разнород-
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ными величинами, когда часть из них являются переменными, связываемыми постоянной ве-
личиной. Это, как правило, задачи на «процессы». 

При создании таблицы фактически регулируются те же этапы учебного моделирования, 
которые были указаны выше:

I  . Анализ текста задачи  : 
1) определение вида процесса: движение, работа, купля-продажа;
2) выделение величины этого процесса и соответствующих им единиц измерения: дви-

жение – скорость, время путь; работа – общий объем, время выполнения, объем работы за 
определенное время; купля-продажа – цена, стоимость, количество.

II  . Составление таблицы  :
1) в столбце фиксируются значения величин; количество величин определяет количе-

ство столбцов;
2) в строках фиксируются участники (объекты) и этапы процесса; количество строк 

определяется числом участников и этапов процесса (например, первая покупка, вторая по-
купка; периоды работы и т.п.);

3) вычерчивание таблицы, в которой записывается название столбцов и строк;
4) заполнение таблицы. В соответствующие клетки таблицы вписываются известные 

данные (числовые значения величин), обозначаются неизвестные (х, ?). 
III  . Работа с таблицей  . 
На основе данных, представленных в таблице, выделяются функциональные отношения 

между величинами: прямая или обратная зависимость; между частными и общими значения-
ми величины; изолированное или совместное действие участников: помогают друг другу или 
противодействуют; время включения в процесс: одновременно или в разное время. 

Выявленные зависимости между величинами позволяют выстроить последовательность 
действий для решения задачи. 

При обучении решению задач с помощью таблицы желательно вначале использовать 
расширенный ее вариант, где, кроме величин, их характеристик, единиц измерения, указыва-
ются вид процесса и обозначение участников (объектов).

В общем виде таблица может быть представлена следующим образом: 

Процесс Участники про-
цесса

Величины
S V T

Единицы измерения

Покажем примеры вариантов составления таблиц на разные типы ситуаций. 
Задача: «Два велосипедиста выехали из двух пунктов навстречу друг другу. Один ве-

лосипедист ехал 2 часа со скоростью 11км/ч, а другой 3 часа со скоростью 9 км/ч. Чему рав-
но расстояние между пунктами?»

В данной задаче:
1) процесс – движение,
2) количество участников (объекты) – два велосипедиста, 
3) величины – путь, скорость, время,
4) единицы измерения. 

На основании этих данных таблица будет иметь следующий вид:

Процесс Участники про-
цесса

Величины
S V t

Путь скорость время
Км км/ч час

Движение I велосипедист ? 11 2
II велосипедист ?     ? 9 3
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Задача: «Для спортшколы купили мячи на 4250 рублей по 25 рублей за мяч и такое же 
количество прыгалок по 15 рублей за каждую. Сколько денег заплатили за все прыгалки?»

В данной задаче: 
1) процесс – купля-продажа,
2) количество участников процесса (объекты) – два: мячи и прыгалки,
3) величины – общая стоимость, цена мяча, цена прыгалки, количество мячей и прыга-

лок (одинаковое),
4) единицы измерения – рубли, штуки. 

Таблица будет иметь следующий вид: 

Процесс Участники про-
цесса

Величины
S V t

стоимость цена кол-во
руб. руб./шт. штуки

Купля-продажа I мячи
4250

25 ?    одина-
II прыгалки 15 ?     ково

По мере овладения табличным способом анализа и решения задачи таблица будет упро-
щаться, сохраняя информацию о величинах, их значениях и единицах измерения; участники 
(объекты), независимо от вида процесса, обозначаются цифрами или буквами. Например, к 
задаче: «Для школы было закуплено одинаковое количество карандашей и ручек. Известно, 
что за карандаши уплатили 1600 рублей, при этом один карандаш стоит 16 рублей. За ручки 
уплатили 3200 рублей. Сколько стоит одна ручка?». 

Может быть составлена следующая таблица: 

S (руб.) V (руб./шт.) T (шт.)
I 1600 16

=II 3200 ?

Специфика типов задач требует иногда специальных схем представления данных (про-
порция: прямая, обратная) и другие виды отношений. 

Умение строить учебные модели и работать с ними является одним из компонентов об-
щего приема решения задач.  Визуализация словесно заданного текста с помощью модели 
позволяет перевести сюжетный текст на математический язык и увидеть структуру матема-
тических отношений, скрытую в тексте. Использование одних и тех же знаково-символиче-
ских средств при построении модели для задач с разными сюжетами и разных типов способ-
ствует формированию обобщенного способа анализа задачи,  выделению составляющих ее 
компонентов  и нахождению путей  решения.  В статье  наибольше внимание было уделено 
переводу текста задачи на знаково-символический язык, так как перевод на другой язык (ма-
тематический,  графический) и декодирование уже готовых моделей вызывает наибольшие 
затруднения при обучении решению задач. 

Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним этапам онтогене-
за, поэтому к моменту поступления в школу ребенок обычно уже обладает целым рядом ком-
муникативных и речевых компетенций. В психологии и педагогике развитию речи и обще-
ния в дошкольном возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к  
школе традиционно уделяется большое внимание. Известно, однако, что хотя уровень разви-
тия реальной коммуникативной компетентности школьников в настоящее время очень силь-
но варьируется, в целом он весьма далек от желаемого, что и побуждает разработчиков ново-
го проекта  «Стандартов» считать  эту сторону развития  одной из  приоритетных,  а  не  фа-
культативных задач школьного образования. 

 Напомним,  что  в  контексте  предлагаемой  концепции  универсальных  учебных  дей-
ствий  коммуникация рассматривается  не  узко  прагматически  –  как  обмен  информацией, 
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например учебной, - а в своем полноценном значении, т.е. как смысловой аспект общения и 
социального взаимодействия, начиная с  установления контактов вплоть до сложных видов 
кооперации (организации и осуществления совместной деятельности),  налаживания  меж-
личностных отношений и др. 

       Таблица8. Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделиро-
вания 

   
Компоненты приема Содержание 

компонентов
Критерии оценки 

сформированности действий
I.  Предварительный  анализ 
текста задачи

1.Семантический  анализ 
текста:
а)  отдельных  слов,  тер-
минов;
б) понимание текста;
в) выделение всех смыс-
ловых единиц текста;
г)  выделение  основных 
единиц текста;
д) выделение отношения 
между  основными  еди-
ницами текста. 

1. Понимание текста:
• умение перефразиро-

вать текст;
• умение  переформу-

лировать текст;
• умение  ставить  во-

просы к тексту.

2. Умение выделять  основные 
смысловые единицы текста.

3. Умение устанавливать отно-
шения  между  основными 
единицами текста.

II.  Перевод текста на знако-
во-символический язык

1.  Обозначить  символом 
(знаком)  каждую  основ-
ную единицу текста.
2.  Построить  модель от-
ношений  между  основ-
ными единицами текста, 
используя  выбранные 
символы.

Практическое умение использо-
вать  принципы  кодирования: 
абстрактность,  лаконичность, 
обобщение,  унификация,  выде-
ление  элементов,  несущих 
основную смысловую нагрузку, 
автономность,  структурность, 
последовательность  представ-
ления элементов.

III. Построение модели:
• структуры  тек-

ста;
• логической  схе-

мы анализа.

1. Обозначить  зна-
ками (символами) 
последовательно 
каждую   единицу 
текста.

2. Изобразить знака-
ми  (символами) 
логику  анализа 
текста.

1) Умение строить схемы, гра-
фы, таблицы конкретных ситуа-
ций, описанных в тексте (число 
объектов,  их  характеристики, 
тип взаимодействия,  особенно-
стей  отношений  в  ситуации 
совместного или изолированно-
го действия).
2)  Умение  выбирать  способ 
представления  объектов  ситуа-
ции и связей между ними.

IV. Работа с моделью 1.  Выводить  новое  зна-
ние  из  построенной  мо-
дели через: 
- соотнесение различных 
частей  структуры  моде-
ли;
-  достраивание  модели 
на  основе  логического 
анализа текста;

1) Умение воссоздавать тексты 
и ситуации по модели (готовой 
или  самостоятельно  построен-
ной).
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-  видоизменение (преоб-
разование) модели.

V. Соотнесение результатов, 
полученных на модели, с за-
данным текстом

1. Установление соответ-
ствия  модели  структуре 
текста  и  составляющим 
ее объектам. 

1)  Умение  составлять  задачу, 
обратную заданной.
2)  Умение  построить  модель 
обратной задачи.
3) Умение соотносить тексты и 
модели и выделять их различия 
в  соответствии  с  изменениями 
текста.

Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный ха-
рактер,  необходимо выделение  основного состава коммуникативных и речевых действий, 
т.е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения це-
лей образования, обозначенных в новом проекте «Стандартов». Решая эту задачу, мы исходи-
ли из ключевого значения коммуникации для психического и личностного развития ребенка: 
содействие и сотрудничество выступают как та реальная деятельность, внутри которой со-
вершаются процессы психического развития и становления личности. Кроме того, благодаря 
знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением (мышлением): 
возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления инди-
видуального сознания (Л.С. Выготский, 1984).

В соответствии с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуни-
кативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня развития об-
щения у детей, поступающих в начальную школу (схема 1). Представим далее кратко  воз-
растные особенности развития выделенных аспектов.

Задача  формирования  УУД  предполагает,  что  при  поступлении  в  школу  ребенок 
достигает  определенного  уровня  развития  общения.  В  состав  базовых (т.е.  абсолютно 
необходимых  для  начала  обучения  ребенка  в  школе)  предпосылок входят  следующие 
компоненты: 

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отно-

шение к  процессу сотрудничества; 
• ориентация на партнера по общению, 
• умение слушать собеседника.

Каковы же конкретные возрастные особенности перечисленных компетенций у детей, 
поступающих в школу? 

В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 
большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и не знакомыми ранее  
взрослыми,  проявляя  при  этом  определенную  степень  уверенности и  инициативности 
(например, задавая вопросы и обращаясь за поддержкой в случае затруднений) (Дьяченко, 
Лаврентьева,  1999; Коломинский, Жизневский, 1989). 

К шести – шести с половиной годам дети умеют слушать и понимать чужую речь (не 
обязательно обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически 
несложных выражениях  устной  речи.  Они должны владеть  такими  элементами  культуры 
общения,  как  умение  приветствовать,  прощаться,  выразить  просьбу,  благодарность, 
извинение  и  др.,  уметь   выражать  свои  чувства  (основные  эмоции)  и  понимать  чувства 
другого,  владеть  элементарными  способами  эмоциональной  поддержки  сверстника, 
взрослого.  В  общении  дошкольников  зарождается  осознание  собственной  ценности  и 
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ценности других людей, возникают проявления эмпатии и толерантности (М.В. Корепанова, 
Е.В. Харлампова, «Школа 2100»). 

Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-7-летних детей к школьному 
обучению считается появление к концу дошкольного возраста  произвольных форм общения 
со взрослыми: в контекстном общении сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется 
не непосредственно, а опосредствовано задачей, правилом или образцом, и  кооперативно-
соревновательное общение со сверстниками. На их основе у ребенка постепенно складывает-
ся более объективное, опосредствованное отношение к себе (Кравцова Е.Е., 1991).

Подчеркнем,  что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь «базисный 
уровень развития общения», без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о 
конкретных  коммуникативных  действиях.  Последние  мы разделили  (с  неизбежной  долей 
условности, поскольку они исключительно тесно друг с другом связаны) на три группы в со-
ответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности – коммуникаци-
ей как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как усло-
вием интериоризации. Рассмотрим последовательно их возрастные особенности.

1.  Коммуникация как взаимодействие:  коммуникативные действия,  направленные на 
учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект комму-
никации).

 Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному 
возрасту  является  преодоление  господства  эгоцентрической  позиции в  межличностных  и 
пространственных отношениях. Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка 
зрения – та, которая совпадает с их собственной (Пиаже, 1997). При этом детям свойственно 
бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям – будь то взрослые или 
сверстники. Детский эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накла-
дывает отпечаток на всю картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных иска-
жений (вместо объективности феноменализм, реализм, анимизм, артифициализм и др.) (там 
же). 

В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем 
видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность ребенка пони-
мать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном сотруд-
ничестве и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. 

В шести-семилетнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зре-
ния  единственно  возможной.  Происходит  процесс  децентрации в  контексте  общения  со 
сверстниками  – прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в игре 
и других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренно-
стей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость    общения со сверстниками, 
поскольку взрослый, будучи для ребенка a priory более авторитетным лицом, не может здесь 
играть столь же значительной роли.

Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет 
долговременный характер и свои сроки применительно к разным предметно-содержатель-
ным сферам. От поступающих в школу детей (т.е. на предшкольной ступени) правомерно 
ожидать, что децентрация затронет, по крайней мере, две сферы – понимание пространствен-
ных отношений (например,  ребенок  ориентируется  в  отношениях  правое-левое не  только 
применительно к себе, но и к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных от-
ношений (например, относительность понятий «брат» и др.).  

Таким образом, на предшкольной ступени от ребенка требуется хотя бы элементарное 
понимание  (допущение)  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения на  какой-либо 
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предмет или вопрос, а также ориентация на позицию других людей, отличную от собствен-
ной, на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения.

Вместе с тем, было бы неверно ожидать от первоклассников более полной децентрации 
и объективности. На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода «прорыв» 
тотального  эгоцентризма,  дальнейшее  преодоление  которого  приходится  на  весь  период 
младшего школьного возраста и, более того, даже значительную часть следующего – под-
росткового – возраста. 

По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудни-
чества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и 
заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различи-
ями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать 
и доказывать собственное мнение. 

В итоге к концу ступени начального обучения коммуникативные действия, направлен-
ные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают существенно 
более  глубокий характер: дети становятся способны понимать возможность  разных основа-
ний (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближа-
ются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с 
преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать  мысли, чувства, стремления и  
желания окружающих, их внутренний мир в целом.

Названные характеристики служат показателями  нормативно-возрастной формы  раз-
вития коммуникативного компонента УУД в начальной школе. 

В  подростковом возрасте,  который приходится на  среднюю ступень школьного об-
разования, процесс преодоления эгоцентризма продолжается, распространяясь главным об-
разом на его личностно-аффективные аспекты. Как показывают исследования (Рябова, 2002, 
Цукерман, 1998 и др.), в этом возрасте имеет место своеобразный «новый виток эгоцентриз-
ма», когда подростки, уже способные видеть себя глазами других, но еще не способные к 
подлинной обратимости отношений, как бы впадают в другую крайность - начинают чув-
ствовать себя объектами постоянного пристального внимания и оценивания со стороны дру-
гих, жить как бы на сцене, действуя перед воображаемой аудиторией и постоянно пытаясь 
предугадать ее возможные реакции (Цукерман, 1998). Только к 14-15 годам (а во многих слу-
чаях  позднее)  задача  интеграции  собственного  мнения  о  себе  с  мнениями  других  людей 
успешно решается в практике общения.

2. Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных УУД об-
разуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. 

Содержательным  ядром  этой группы коммуникативных действий является  согласова-
ние усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятель-
ности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятель-
ности. 

Зарождаясь  в  дошкольном детстве,  способность  к  согласованию усилий интенсивно 
развивается  на  протяжении  всего  периода  обучения  ребенка  в  школе.  Так,  на  этапе 
предшкольной подготовки от детей, уже способных  активно участвовать в коллективном 
создании замысла (в игре, на занятиях конструированием и т.д.), правомерно ожидать лишь 
простейших форм умения  договариваться и находить общее решение. Скорее здесь может 
идти  речь  об  общей готовности  ребенка  обсуждать  и  договариваться по  поводу 
конкретной ситуации, вместо того чтобы просто наставать на своем, навязывая свое мнение 
или решение либо покорно, но без внутреннего согласия, подчиняясь авторитету партнера. 

Такая готовность является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способ-
ности детей сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 
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заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях  конфликта ин-
тересов.  

Между тем, в настоящее время становление данной способности фактически нередко 
запаздывает  и  многие  дети,  приходя  в  школу,  обнаруживают  ярко  выраженные 
индивидуалистические,  «анти-кооперативные»  тенденции  детей,  склонность  работать, 
просто не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки 
детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного сотрудничества, а 
также  задачу  соответствующей  «доподготовки»  уже  в  рамках  школы  (Цукерман, 
Поливанова, 1999).

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие за-
нятия. В этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная дея-
тельность по своему характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно ин-
дивидуальной, тем не менее,  вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спор-
тивных соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотруд-
ничество школьников: дети  помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль   и т.д. В 
этот период также происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобрете-
ние навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей 
является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как известно, от на-
выков конструктивного общения, приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом 
зависит благополучие личностного развития подростка.

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества (Руб-
цов, 1987, 1998; Цукерман, 1993) формирование коммуникативных действий происходит бо-
лее интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широ-
ком спектре. Так, например, в число основных составляющих организации совместного дей-
ствия входят (В.В. Рубцов, 1998):
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест-

ной работы;
• обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участ-

ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде-

лей действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается со-
ответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, вклю-
ченного в деятельность);

• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обме-
на и взаимопонимания;

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-
никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-
щих схем (планов работы);

• рефлексия,  обеспечивающая  преодоление  ограничений  собственного  действия  относи-
тельно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участ-
ника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия 
в отношении к содержанию и форме совместной работы). 

Однако результаты развития учащихся на основе концепции учебного сотрудничества, 
когда по времени большая часть обучения (но не все!) строится как групповое, и именно 
совместная  деятельность  обучающего  и  обучаемых  «обеспечивает  усвоение  обобщенных 
способов решения задач» (там же), - это вопрос особый, который не ставится на повестку дня 
новыми «Стандартами» обучения в начальной школе.   

Что  же  касается  существующей  системы  обучения,  то  в  ее  рамках  главными 
показателями  нормативно-возрастной  формы  развития  коммуникативного  компонента  
УУД в  начальной школе, можно считать  умение договариваться, находить общее решение 
практической  задачи  (приходить  к  компромиссному  решению)  даже  в  неоднозначных  и 
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спорных  обстоятельствах  (конфликт  интересов);  умение  не  просто  высказывать,  но  и 
аргументировать свое  предложение,  умение  и  убеждать, и  уступать;  способность 
сохранять доброжелательное отношение друг  к другу в ситуации спора и противоречия 
интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; способность 
брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия,  а  также  осуществлять 
взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания.

3. Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникатив-
ных УУД образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи ин-
формации другим людям и становления рефлексии. 

Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий разви-
тия ребенка (особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. 
Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой 
(вербальной)  природе  оно  изначально,  генетически  связано  с  обобщением  (мышлением). 
Возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и становления ин-
дивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). 

Ранние  этапы онтогенеза  ярко показывают,  что  детская  речь,  будучи  исходно  сред-
ством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, партнеру по совместной 
деятельности,  общению и т.д.), одновременно развивается и как все более точное средство 
отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так ин-
дивидуальное  сознание и  рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри взаимо-
действия и сотрудничества его с другими людьми.

В соответствии с нормативной картиной развития,  к  моменту поступления в  школу 
(предшкольная ступень) дети должны уметь строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью 
получить необходимые сведения  от партнера по деятельности, в достаточной мере владеть 
планирующей и регулирующей  функциями речи.

 Однако,  характеризуя  нормативно-возрастные особенности развития коммуникатив-
ных действий, следует признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое в шко-
ле развитию речи, именно в школьные годы ее развитие часто тормозится, что в итоге приво-
дит к малоудовлетворительным результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наибо-
лее существенных причин такого положения является  вербализм традиционного обучения, 
при котором происходит 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее предметно-преобразу-
ющей материальной или материализованной форме, а также 2) преждевременный отрыв речи 
от ее исходной коммуникативной функции, связанный с обучением в форме индивидуально-
го  процесса  при  минимальном присутствии  в  начальной  школе  учебного  сотрудничества 
между детьми.  

Однако  невозможно  совершенствовать  речь  учащихся  вне  связи с  ее  исходной 
коммуникативной  функцией  –  функцией  сообщения,  адресованного  реальному  партнеру, 
заинтересованному  в  общем  результате  деятельности,  особенно  на  начальном  этапе 
обучения.  Необходима  организация  совместной деятельности  учащихся,  которая  создаст 
контекст,  адекватный  для  совершенствования  способности  речевого  отображения 
(описания,  объяснения)  учеником   содержания  совершаемых  действий  в  форме  речевых 
значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической 
или иной деятельности, - прежде всего в форме  громкой социализированной речи. Именно 
такие речевые действия создают возможность для процесса  интериоризации, т.е. усвоения  
соответствующих  действий,  а  также  для  развития  у  учащихся  рефлексии  предметного 
содержания  и условий деятельности.  Правомерно считать  их  важнейшими показателями 
нормативно-возрастной формы развития данного коммуникативного компонента УУД на  
ступени начального обучения.
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Хотя  предметом  обсуждения  данного  параграфа  являются  возрастные  особенности 
коммуникативных действий, ограничиться только их рассмотрением нельзя. На практике не-
малое значение имеет также вопрос о весьма существенной индивидуальной вариативности 
особенностей общения у детей. Исследования показывают наличие выраженных различий в  
умении взаимодействовать со сверстниками, с которыми обычно очень тесно переплетаются 
и другие аспекты общения (эгоцентризм, напряженность межличностных отношений и, как 
следствие, хроническое эмоциональное неблагополучие). 

Для иллюстрации актуальности данного вопроса приведем некоторые результаты не-
давнего исследования О.Н., Мостовой, (2005) и И.Н. Агафоновой (2003). В этом исследова-
нии  были выделены три типа младших школьников с точки зрения стиля их общения в шко-
ле (1-2 классы). Учащиеся первой группы, условно названные как  «эгоцентричный тип», со-
ставили 18% от общего числа. Для них характерен недостаточно высокий  уровень положи-
тельного отношения к себе при  высокой степени эгоцентризма и эгоизма, которые выража-
ются в частых проявлениях демонстративного и агрессивного поведения в различных фор-
мах. Таких учащихся отличает низкий уровень успешности в общении при недостаточной 
популярности в группе сверстников.  Учащиеся этой группы испытывают наибольшие труд-
ности в развитии коммуникативных умений, связанных с сотрудничеством и взаимодействи-
ем в группе (вежливо обращаться к сверстникам,   просить о помощи,  помогать, благода-
рить, договариваться,  подчиняться,  слушать на уроке и в свободном общении).  

Ко второму «дружелюбному типу» могут быть отнесены около 50% школьников. Эту 
группу школьников отличает ярко выраженная позитивная Я-концепция и наличие положи-
тельного  отношения к одноклассникам. Следствием этого также является высокий уровень 
показателей  дружелюбия,  положительного  социометрического  статуса  в  группе,  высокий 
уровень удовлетворенности общением, высокий    уровень успешности в общении и разви-
тии большинства коммуникативных умений, а также низкие или средние показатели неуве-
ренности, эгоцентризма и эгоистических проявлений. У детей  «дружелюбного типа» имеют-
ся индивидуальные барьеры общения, которые также влияют на развитие отдельных комму-
никативных умений и могут стать предметом воспитательной работы с ними. 

К третьей группе «неуверенного типа» принадлежат 32% школьников. Эти учащиеся 
имеют средний уровень успешности в общении и развитии большинства коммуникативных 
умений при негативной Я-концепции и крайне недоверчивом, настороженном отношении к 
окружающим  в  сочетании  с  низким  социометрическим  статусом.  Для  них  характерен 
несколько выше среднего уровень внешних проявлений дружелюбия, высокая степень неуве-
ренности  и  низкие  показатели  эгоцентризма  и  эгоизма.  Эти  учащиеся  испытывают  наи-
большие затруднения  в  развитии  вербальной стороны коммуникативных умений (умений 
отказывать, командовать, говорить перед классом и в свободном общении).

Приведенные  данные  наглядно  показывают  серьезные  последствия,  которые  имеет 
разная степень коммуникативной готовности детей к школьному обучению. Можно видеть, 
что в условиях традиционной школы коммуникативные трудности преодолеваются крайне 
слабо, консервируются в виде негативного стиля общения. У значительного числа детей они 
приобретают хронический характер, постепенно переходя в устойчивые и неблагоприятные 
характерологические черты. Т.о., без целенаправленного и систематического формирования 
базовых коммуникативных  компетенций  (иначе  -  коммуникативного  компонента  УУД)  в 
ходе обучения просчеты дошкольного воспитания или негативные индивидуальные особен-
ности преодолеть нельзя.  

В связи с этим можно полагать, что создание в школе реальных условий для преодоле-
ния эгоцентрической позиции, успешное формирование («прививание») навыков эффектив-
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ного сотрудничества со сверстниками (и, как следствие, выстраивание более ровных и эмо-
ционально благоприятных отношений с ними) послужит мощным противодействием много-
численным личностным нарушениям у детей. 
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Схема 1.  Критерии оценки коммуникативного компонента УУД и типовые задачи
ТРИ АСПЕКТА КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Базовые виды 
коммуника-
тивных УУД  
(их  содержа-
ние  и  функ-
ция)

Общий  уровень 
развития   обще-
ния
(предпосылки 
формирования 
УУД)
-  потребность  в 
общении  с  взрос-
лыми и сверстни-
ками;
-  владение  опре-
деленными  вер-
бальными  и  не-
вербальными 
средствами  обще-
ния; 
-  эмоционально 
позитивное  отно-
шение к  процессу 
сотрудничества; 
-  ориентация  на 
партнера по обще-
нию, 
-  мнение  слушать 
собеседника

1. Коммуникация как 
    общение (интеракция)
Коммуникативные действия,  направ-
ленные на учет позиции собеседника 
либо партнера  по деятельности  (ин-
теллектуальный  аспект  коммуника-
ции).
Преодоление  эгоцентризма  в  про-
странственных и межличностных от-
ношениях

2. Коммуникация как 
     кооперация

Коммуникативные  действия, 
направленные кооперацию, 
т.е. согласование усилий по до-
стижению общей цели, органи-
зации  и  осуществлению  сов-
местной деятельности 

3. Коммуникация как
     условие  интериоризации

Речевые  действия,  служащие 
средством   коммуникации 
(передачи  информации другим 
людям),  способствуют  осозна-
нию и усвоению отображаемо-
го содержания

Основные 
критерии оце-
нивания 

- понимание возможности различных 
позиций и точек зрения на какой-ли-
бо предмет или вопрос; 
- ориентация на позицию других лю-
дей,  отличную  от  собственной,  ува-
жение иной точки зрения;
-  понимание  возможности  разных 
оснований для оценки одного и того 
же предмета, понимание относитель-
ности оценок  или подходов к выбо-
ру,
- учет разных мнений и умение обос-
новать собственное.

-  умение  договариваться,   на-
ходить общее решение, 
- умение аргументировать свое 
предложение, убеждать и усту-
пать; 
- способность сохранять добро-
желательное отношение друг к 
другу  в  ситуации   конфликта 
интересов, 
-  взаимоконтроль  и  взаимопо-
мощь по ходу выполнения за-
дания.

- рефлексия своих действий как 
достаточно  полное  отображе-
ние предметного содержания и 
условий  осуществляемых  дей-
ствий,
-  способность  строить  понят-
ные  для  партнера  высказыва-
ния, учитывающие, что он зна-
ет и видит, а что нет; 
- умение с помощью вопросов 
получать  необходимые  сведе-
ния от партнера по деятельно-
сти.

Задачи для предшкольной ступе-
ни
(6,5 – 7 лет)

1.1.1 «Правое-левое»
1.1.2. «Братья» 2.1.1. «Рукавички» 3.1.1. «Узор под диктовку» 



Задачи для начальной школы
(10,5 – 11 лет)

1.2.1. «Ваза с яблоками» 
1.2.2. «Кто прав?»

2.2.1.  «Совместная 
сортировка»  

3.2.1.  «Дорога к дому» 
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 Место  универсальных учебных действий  в  структуре  образовательной  про-
граммы начальной школы  и их связь с учебными предметами.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу-
ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формиро-
ванию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Мате-
матика», «Окружающий мир», «Технология» в отношении  ценностно-смыслового, лич-
ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Овладение учащими-
ся личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальны-
ми учебными действиями  происходит в контексте  разных учебных предметов.  Каждый 
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов ор-
ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 
формирования УУД. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного,  познавательного развития учащихся реализуется  в  рамках целостного об-
разовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  ме-
тапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важ-
ных задач жизнедеятельности учащихся.

Проектирование  образовательно-воспитательной  программы предшкольного  и  на-
чального образования должно быть согласовано с программой развития универсальных 
учебных действий. Отбор и структурирование содержания образования, выбор конкрет-
ных методов и  форм обучения должно учитывать цели формирования конкретных видов 
универсальных  учебных  действий.  Успешность  развития  универсальных  учебных  дей-
ствий решающим образом зависит от способа построения содержания учебных предметов. 
Построение содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущностные 
знания в определенных предметных областях; являются существенными условиями фор-
мирования УУД.

Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить 
учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осу-
ществления познания этих предметных областей.

Общий прием решения задач должен быть предметом специального усвоения с по-
следовательной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим 
приемом  позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы за-
дач. Прием решения задач, осваиваемый, как правило, на материале математики, должен 
выступать как универсальный метод мышления в других предметных областях.

Описанный выше общий прием решения задач применительно к математике в своей 
общей структуре  может быть перенесен на любой учебный предмет.  По отношению к 
предметам естественного цикла содержание приема не требует существенных изменений 
– различия будут касаться специфического предметного языка описания элементов зада-
чи, их структуры и способов знаково-символического представления между ними.

Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсаль-
ного учебного действия проявляется прежде всего в различиях смысловой работы над тек-
стом задачи.  Так,  при решении математических задач необходимо абстрагироваться  от 
конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, кото-
рые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных пред-
метов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее 
особенностей, а, наоборот,  с целью выделения специфических особенностей этих ситуа-
ций для последующего обобщения полученной предметной информации.

Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщен-
ного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его по-
нимания.

В начальной школе нередко наблюдается крен в сторону учебных предметов, разви-
вающих в первую очередь логическое мышление в ущерб наглядно-образному и знаково-



символическому. Возникает риск развития формализма мышления, формирования «псев-
дологического» мышления (А.Л. Венгер). Существенную роль в преодолении указанной 
тенденции играют учебные предметы «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-
тельное искусство», «Музыка».

Требования к результатам изучения учебного предмета  «Литературное чтение» 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий -   личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации. 

Литературное чтение – осмысленная, творческая  духовная деятельность, обеспечи-
вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,  развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию си-
стемы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступ-
ков  «героев»  литературных  произведений.  В  предшкольном  и  начальном  образовании 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к геро-
ям произведения и отображаемой действительности  является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориен-
тацию учащегося в системе личностных смыслов;

-   самоопределения и самопознания на основе сравнения   «Я» с героями литератур-
ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

-  формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и героическим 
историческим прошлым России и переживания гордости и  эмоциональной сопричастно-
сти подвигам и достижениям ее граждан; 

-  формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
-  формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление мо-

рального содержания и нравственного значения действий персонажей;
-  эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
-  развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей;
-  развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя;
-  развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 
-  развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации. 
«Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символических, планирование 
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с од-
ного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 
условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычис-
лительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего прие-
ма решения задач как универсального учебного действия.

Необходимо отметить, что в современной учебной литературе для начальной школы 
содержатся варианты заданий на отработку отдельных компонентов приема решения за-
дач. Так, есть задания на анализ текстов, в частности требующих применения различных 
типов логического анализа по работе над текстом задачи.

В задачах с неполными условиями, дети на основе своего житейского опыта должны 
для решения задачи сами ввести недостающую информацию. Примером таких заданий яв-
ляются следующие: «Сколько лап у трех жуков?». 



Другой вид логического анализа используется в задачах, где требуются знания об 
арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях. Пример такого зада-
ния:  «на  рисунке  изображены  четыре  одинаковых  коробки  с  цветными  карандашами. 
Одна коробка раскрыта и видно количество находящихся в ней карандашей. Необходимо 
по рисунку составить задачу, которая решается с помощью умножения». Во многих учеб-
никах математики имеется небольшое, к сожалению, число заданий по переводу вербаль-
но заданного текста на язык графики и обратные задания: по рисункам или схемам надо 
составить задачи или примеры.

Примерами могут быть следующие задания из учебников по математике для началь-
ной школы Дорофеева Г.В. и Чекина А.Л.



Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляет-
ся в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. Универсальное учеб-
ное действие моделирование включает в свой состав знаково-символические действия – 
такие, как замещение, кодирование, декодирование, с освоения которых и должно начи-
наться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы со-
циально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необхо-
димых как для обучения, так и для его социализации. Прежде чем овладеть этими систе-
мами, ребенок должен принять идею означивания и понять ее на произвольно созданной 
символике. В настоящее время учебники используют произвольную символику с разными 
функциональными нагрузками.

Практически во всех учебниках для начальной школы, начиная с  первого класса, 
вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, кол-
лективно),  формулировки  заданий  (проведи  линию,  впиши цифры,  обведи,  раскрась  и 
т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации 
понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, 
схемы, графы, таблицы). 

Указанные символы применяются в основном для сокращения текста заданий и луч-
шего  их  понимания.  Задания  на  формирование  деятельности  кодирования  –  умение 
обозначать объекты с помощью символов – очень редко присутствуют в учебниках. В ка-
честве исключения можно назвать учебники «Математика» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мирако-
вой,  где  вводятся  задания  на  обозначение  объектов  различными  символами  (буквы, 
точки), на основе которых строятся отношения между объектами. Примером заданий мо-
гут служить такие, где даны рисунки и чертежи ситуаций и необходимо найти для каждо-
го рисунка подходящий чертеж, а также задания, где условие задано в виде рисунков и 
схематических чертежей (вместо вербального представленного текста).



В учебниках русского языка широко вводится графическая символика, схемы для 
проведения различного вида анализа слов (выделение гласных, согласных, слогов), текста 
(выделение членов предложения).

Несмотря на широкое использование символики и отработки некоторых компонен-
тов моделирования, в целом его содержание не раскрывается и не становится предметом 



специального анализа  и усвоения.  Поскольку практически во всех учебных предметах 
среднего и старшего звена включаются задания на использование моделирования уже в 
сложных формах, в учебниках для начальной школы основное содержание компонентов 
учебного моделирования должно не просто вводиться, а отрабатываться через систему за-
даний (аналогично заданиям учебника «Математика» Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой). 
Для полноценного формирования этого действия должны широко вводиться разные фор-
мы представления учебного содержания и учебных задач (символами, графиками, схема-
ми, таблицами).

Отработка действия моделирования должна строиться исходя из организации дея-
тельности учащихся: учитывая возраст, создание мотивации наиболее эффективно дости-
гается на сказочных и других текстах. Кроме того, важно включить в текст необходимую 
для выполнения действий ориентировку, т.е. знания, владение которыми позволит школь-
нику совершать действие, и, наконец, предусмотреть задания с последовательным перехо-
дом форм от материальных (предметных) к схемам и далее символам и знакам.

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании универ-
сальных учебных действий обоснован следующим:

1.  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности  как  основы фор-
мирования системы универсальных учебных действий;

2. значением универсальных учебных действий  моделирования и планирования, ко-
торые выступают непосредственным предметом усвоения в ходе  выполнения различных 
предметных заданий по курсу.  В ходе выполнения задач на конструирование учащиеся 
учатся  использовать наглядные схемы, карты и модели, задающие полную ориентировоч-
ную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  выделять необходимую 
систему ориентиров для выполнения действия.

3. специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-поэтапной 
отработки  предметно-преобразовательной деятельности учащихся в  генезисе и развитии 
психологических новообразований  младшего школьного возраста – умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержа-
ния и оснований выполняемой деятельности;

4. широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм ра-
боты для реализации учебных целей курса.

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей:
-  формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-развитие знаково-символического  и пространственного  мышления,  творческого и 

репродуктивного воображения,  на основе развития  способности учащегося к моделиро-
ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисун-
ков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение 
составлять  план  действий  и  применять  план  для  решения  задач),  прогнозирование 
(предвосхищение будущего  результата  при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;

- формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной отработки пред-
метно-преобразовательных действий;

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символи-
ко-моделирующей деятельности;



- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значени-
ем, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовно-
сти к предварительному профессиональному самоопределению.

Связи коммуникативных УУД с основными учебными предметами в начальной  
школе

Можно  без  преувеличения  сказать,  что  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  домини-
рование 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 вза-
имодействие учеников,  сотрудничество,  обмен информацией,  обсуждение разных точек 
зрения и т.д. 

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен мне-
ниями, дискуссию, диалог и т.д., занимает литература или – в начальной школе – литера-
турное чтение. Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, поз-
воляют прививать ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или 
сверстник; умение четко и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение 
и отступать от неверных доводов и принимать позицию собеседника.

Чрезвычайно  благоприятный  контекст  для  формирования  коммуникативных  дей-
ствий предоставляет учебный предмет «Окружающий мир». Например, на страницах со-
ответствующих учебников часто встречаются такие задания, как «приготовь рассказ…», 
«опиши устно…», «объясни…» и т.д. Предполагается, что ученик должен выполнить та-
кое задание в процессе  индивидуальной подготовки (дома или на уроке). Между тем, по 
сути, это задание имеет чисто коммуникативную природу: рассказ всегда адресован кому-
то (и может различаться в зависимости от того, кому он обращен), описание или объясне-
ние также теряют смысл вне ситуации общения и взаимодействия, во всяком случае для 
младших школьников здесь необходимо реальное социальное опосредствование. Целесо-
образно  поэтому  практиковать  выполнение  хотя  части  такого  рода  заданий  детьми, 
объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание… Такой прием придаст этим зада-
ниям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для 
детей искусственность необходимости «рассказывать самому себе». Это справедливо и по 
отношению к иным школьных предметам.

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 сове-
товаться друг  с другом,  подсказывать,  спорить,  доказывать,  —  словом,  действовать 
естественно, раскованно, «не как на уроке» (Андриевская и др., 1984; Костюк и др., 1983). 
По своей мотивационной наполненности такого рода учебная работа близка к игровой де-
ятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициатив-
ным поведением и активным взаимодействием. Естественно, что эмоционально положи-
тельное отношение детей к этой работе резко повышает ее эффективность и тем самым 
способствует сохранению учебной мотивации и позитивного отношения к учению в це-
лом.

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 методи-
ческом наполнении данный предмет может стать  опорным для формирования системы 



универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. «Технология» созда-
ет благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной деятель-
ности - планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические спосо-
бы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д. 

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются 1) 
возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материаль-
ном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых 
действий от их материальной формы); 2) возможностью организации совместной продук-
тивной деятельности и формирования коммуникативных действий, а также навыков рабо-
ты в группе. В частности, занятия детей на уроках «Технологии» позволяют добиваться 
максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 
выполняемых  действий  как  по  ходу  выполнения,  так  и  после  (рефлексия  действий  и 
способов). Работа над заданиями в рамках «Технологии» позволяют также систематически 
практиковать  работу парами и микрогруппами,  стимулируя  у детей  выработку умения 
совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения зада-
ния, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль.

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 разра-
ботке конкретного набора наиболее  эффективных учебных заданий (в  рамках каждой 
предметной области). Главное же –  видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не  
помеху учебе (понимаемой как взаимодействие с учителем), а необходимый этап выра-
ботки детьми своей коммуникативной компетентности. 

Поэтому  второе  решающее  условие  успешного  формирования  коммуникативных 
действий – овладение педагогическим составом методиками организации в классе учебно-
го сотрудничества («учитель-ученик»,  «ученик-ученик»).  Конечно,  это требует от сло-
жившихся традиций и дополнительных усилий со стороны учителей, но без внедрения со-
ответствующих психолого-педагогических технологий коммуникативные действия и осно-
ванные на них компетенции останутся вопросом индивидуальных способностей учеников, 
в большинстве случаев, к сожалению, весьма неудовлетворительных.

Универсальные учебные действия,  их  свойства  и  качества  определяют эффектив-
ность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование 
образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и лич-
ностной компетентности.

В табл.  представлено значение различных видов универсальных учебных действий 
для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в систе-
ме предшкольного образования и в начальной школе. 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.

Таблица10. Значение универсальных учебных действий для обеспечения готов-
ности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному об-
разованию.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в пер-
вом классе

Личностные действия–
самоопределение,  смыс-
лообразование

ВПШ  (внутренняя  позиция 
школьника)

Адекватная мотивация учебной 
деятельности

Познавательные   дей- Преодоление эгоцентризма и Предпосылки  формирования 



ствия (классификация,
сериация);
коммуникативные  дей-
ствия  (умение вступать 
в  кооперацию,  соотно-
сить  позиции  партнеров 
и собственную)

децентрация  в  мышлении  и 
межличностном  взаимодей-
ствии.
Понятие сохранения (на при-
мере  дискретного  множе-
ства).

числа как условие освоения ма-
тематики.

Познавательные и знако-
во-символические  дей-
ствия

Дифференциация  планов 
символ/знак и означаемого. 
Различение  символов/знаков 
и  замещаемой  предметной 
действительности.

Предпосылка и условие успеш-
ности овладения чтением (гра-
мотой) и письмом.
Условие  усвоения  математики, 
родного  языка,  формирования 
умения  решать  математиче-
ские, лингвистические и другие 
задачи.  Понимание  условных 
изображений в любых учебных 
предметов.

Регулятивные действия 
-  выделение  и  сохране-
ние  цели,  заданной  в 
виде  образца-продукта 
действия,
- ориентация на образец 
и  правило  выполнения 
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность  регуляции 
поведения и деятельности: в 
форме  построения  предмет-
ного действия в соответствии 
с заданным образцом и пра-
вилом.

Организация  и  выполнение 
учебной деятельности в сотруд-
ничестве  с  учителем.  Направ-
ленность на овладение эталона-
ми обобщенных способов дей-
ствий способов научных поня-
тий (русский язык, математика) 
и  предметной,  продуктивной 
деятельности  (технология, 
ИЗО)

Коммуникативные  дей-
ствия 

Коммуникация  как  общение 
и кооперация.  Развитие пла-
нирующей  регулирующей 
функции речи.

Развитие учебного сотрудниче-
ства с учителем и сверстником. 
Условие   осознания  содержа-
ния своих действий и усвоения 
учебного содержания.

Таблица11. Значение универсальных учебных действий для успешности обуче-
ния на ступени начального образования.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
- смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная  школьная  мотива-
ция. Мотивация достижения.
Развитие  основ  гражданской 
идентичности.
Рефлексивная  адекватная  само-
оценка

Обучение в зоне ближайше-
го  развития  ребенка.  Аде-
кватная  оценка  учащимся 
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая самоэф-
фективность в форме приня-
тия  учебной цели  и  работы 
над ее достижением.

Регулятивные,  личност-
ные,  познавательные, 
коммуникативные  дей-
ствия

Функционально-структурная 
сформированность учебной дея-
тельности. Произвольность вос-
приятия, внимания,  памяти, во-
ображения.

Высокая успешность в усво-
ении  учебного  содержания. 
Создание  предпосылок  для 
дальнейшего  перехода  к 
самообразованию.

Коммуникативные  (ре-
чевые),  регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от пред-



действия мета,  достижение  нового 
уровня обобщения.

Коммуникативные, регу-
лятивные действия

Рефлексия – осознание учащим-
ся  содержания,  последователь-
ности и оснований действий

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

  . .Несмотря на признание в педагогической науке и практике значения метапредмет-
ных (общеучебных) действий и  умений  для успешности школьного обучения вплоть до 
настоящего времени серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедре-
нию  в  школьное обучение  не  производилось.   Стихийность  развития универсальных 
учебных действий находит отражение в острых проблемах школьного обучения – в значи-
тельном разбросе  успеваемости,  несформированности учебно-познвательных мотивов и 
низкой  любознательности  и  инициативе  значительной  части   учащихся,   трудностях 
произвольной  регуляции учебной деятельности, низком уровне  общепознавательных и 
логических действий, трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. 
Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и школьного 
образования рассматривает УУД как существенную психологическую составляющую об-
разовательного  процесса  и  признает   целенаправленное  планомерное   формирование 
УУД как ключевое условие повышения эффективности образовательного процесса в но-
вых социально-исторических условиях развития общества. 

 Рекомендации по формированию универсальных учебных действий в ходе об-
разовательного процесса

Систему  общих  рекомендаций по  формированию  универсальных  учебных  дей-
ствий в ходе образовательного процесса  можно разбить на три блока:

1. Рекомендации педагогам по организации  ориентировочной основы универсаль-
ных учебных действий и ориентировке учащихся, обеспечивающие их успешную реализа-
цию. Эта задача будет реализована на этапе разработки учебно-методического комплекса, 
обеспечивающее формирование универсальных учебных действий.

2. Рекомендации по организации  поэтапной отработки универсальных учебных 
действий, обеспечивающей их интериоризацию как переход  от выполнения действия во 
внешней материальной (материализованной) форме с опорой на материальные средства к 
умственной форме выполнения действия через этапы речевого выполнения,     - от сов-
местного выполнения действия и со-регуляции  с     учителем   или сверстниками к само-
стоятельному выполнению,  основанному на саморегуляции.

3. Рекомендации по организации форм совместной деятельности и учебного сотруд-
ничества и на этой основе формирования коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий.

Готовность учителя к использованию УУД включает:
- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;
- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного пред-

мета, возрастных особенностей учащихся;
-  способность  организовывать  деятельность  учащихся  по  формированию  УУД, 

включая
1. выделение объективных условий правильного выполнения УУД,
2. планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры раз-

вернутости, меры самостоятельности);
3. подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления.

Рекомендации  по  организации  усвоения  системы  универсальных  учебных  дей-
ствий  начального образования.

Усвоение универсальных учебных действий предполагает процесс интериоризации 
как последовательного преобразования действия от внешней материальной/материализо-



ванной формы к внутренней через речевые формы. Особое значение здесь приобретает ре-
гулирующая речь. По функциональному критерию различают коммуникативную, конста-
тирующую, регулирующую, обобщающую речь. Регулирующая речь включает такие виды 
как планирующая,  стимулирующая,  контролирующая,  оценивающая и корректирующая 
речь. 

Для развития регулирующей речи на начальной ступени школьного обучения необ-
ходимо  обеспечить следующие условия:

-  должны быть организованы формы совместной учебной деятельности для того, 
чтобы обеспечить осмысленность регулирующей речи на начальном этапе ее становления 
и трансформации из речи коммуникативной в речь регулирующую (Л.С.Выготский);

-  в речи ученика должна быть адекватно отражена цель усвоения (учебная задача), 
исходные данные и вопрос задания, учебные действия (например, «чтобы вставить пропу-
щенные безударные гласные необходимо подобрать такое однокоренное слово, где бы эта 
гласная была под ударением»), полученный результат;

-  речь  ученика  должна  выполнять  все  частные  функции  регуляции  деятельности 
партнера по совместной деятельности – внешнеречевое планирование действия партнера 
по решению учебной задачи, стимуляция действий партнера, контроль за качеством вы-
полняемых партнером действий, оценку этого качества и полученного результата, коррек-
цию допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

- регулирующие высказывания должны быть ориентированы на партнера (учитывать 
его особенности) и представлены в форме контекстной речи;

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение  в подбо-
ре речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.

 Рекомендации по формированию коммуникативных УУД
На протяжении младшего школьного возраста происходит активное становление та-

кой  ключевой  компетентности,  как  коммуникативная.  Но  в  ситуации  стихийного,  не 
управляемого формирования (так сказать «сама собой») эта компетентность развивается у 
разных учеников очень по-разному, но в большинстве случае неудовлетворительно. Необ-
ходимы  специальные условия, непосредственно связанные с внедрением принципов со-
трудничества в обучение. 

Между тем на уроках в современной школе безраздельно господствуют  индивиду-
альные формы организации учебной деятельности по типу «учитель - ученик»: ученики на 
уроке не взаимодействуют между собой непосредственно, так как учитель всегда выступа-
ет посредником между детьми. Обращение детей друг к другу за советом и помощью, об-
мен мнениями между всеми учениками без посредства учителя встречаются редко, так как 
им  запрещают  разговаривать  друг  с  другом,  а  взаимопомощь  на  уроке  называют 
“подсказкой и списыванием”. И получается, что в учении – в их главном на данном воз-
растном этапе деле – они лишены общества сверстников. Фактически дети учатся рядом, 
но не вместе.

В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки 
заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками 
способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те 
формы проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых этапах введения этого 
действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальней-
шем школьники переходят  только к  содержательному контролю (выявляются причины 
ошибок, разъясняется их характер).

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая 
совместно,  учащиеся  распределяют  роли,  определяют функции  каждого  члена  группы, 
планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоя-
тельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать каждому ребенку эмоциональную и 
содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую 
работу класса, например, робкие или слабые ученики. 



Групповая  работа  младших  школьников  предполагает  свои  правила  (Шипицына, 
1995). Например, при организации групповой работы нельзя принуждать или высказывать 
неудовольствие, если кто-то не хочет работать в группе (позднее нужно выяснить причину 
отказа от работы); совместная работа не должна превышать 10-15 минут, так как если вре-
мя работы больше, то участники утомляются и эффективность снижается; не стоит требо-
вать абсолютной тишины, но следует бороться с выкрикиванием и т.д.  При этом нередко 
требуются  специальные  усилия  педагога  по  налаживанию  взаимоотношений  между 
детьми.

Выше речь шла об использовании времени на уроках. Однако школа располагает и 
иными возможностями. Например, это проектные задания, а также специальные тренин-
говые  занятия по  развитию  коммуникативных навыков под  руководством школьного 
психолога.  Возрастными  и  социальными  психологами  разработано  немало  программ, 
направленных  на  развитие  общения  у  младших  школьников  и  подростков  (Битянова, 
2002). Одни из них основаны на широком применении игровых методов и предназначены 
для проведения во внеурочное время (Фопель, 2000). Другие – могут входить как часть в 
курс русского языка в младших классах или «Ознакомление с окружающим миром» (Шу-
стова, 1990). Можно проводить их и как самостоятельные занятия. 

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться 
полезными только в случае создания  благоприятной общей атмосферы  в ученическом 
классе и в школе в целом – атмосферы поддержки и заинтересованности в том, чтобы 
дети высказывали свою точку зрения. Необходима терпимость к иному мнению. Решаю-
щая роль в этом  принадлежит учителю, который сам должен быть образцом терпимого, 
не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникатив-
ной культурой. Учитель дает речевые образцы и оказывает помощь в ведении дискуссии, 
споров, приведении аргументов и т.д. В то же время исследования показывают, что уро-
вень  коммуникативной  подготовки  учителя  начальных  классов  зачастую  совершенно 
недостаточен (Шустова, 1990; Жаркова, 1998).

......Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, 
если она строится по типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. Такой 
тип деятельности может быть рекомендован, в первую очередь, для организации занятий 
по курсу «Технология». 

.....Психолого-педагогическими условиями организации совместно-разделенной дея-
тельности учеников являются следующие:

- отношения между учащимися, объединяющимися в группу должны быть положи-
тельными или нейтральными;

- групповое обучение будет эффективным при организации совместной деятельно-
сти с динамикой ролей;

-  необходимо разработать  и последовательно предъявлять  систему задач,  создаю-
щую возможность смены ролевых функций при  решении каждой задачи;

-  эффективность  сотрудничества  определяется  возможностями  обмена  мнениями, 
анализировать и обсуждать  действия партнеров в процессе постановки и решения задач;

-  каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен участвовать в 
практической реализации замысла;

-  в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но достаточно близкими 
исходными уровнями развития обобщения в отношении реализуемой учебной цели. Так, 
например,  группы,  объединяющие учеников с высоким и средним уровнем обобщения 
(«смешанные»), оказываются эффективнее, чем группы, объединяющие учащихся только 
с высоким исходным уровнем. Учащиеся с низким уровнем обобщений (эмпирическим) 
обнаруживают больший прогресс при работе с учениками, обнаруживающими более вы-
сокий уровень обобщения (Чарнецкая Р.Т., 1990).

Другими важными формами организации совместной учебной деятельности, обще-
ния и взаимодействия детей могут  выступать  совместная продуктивная деятельность и 
межвозрастное взаимодействие.



Организация  совместной продуктивной деятельности (СПД)
Ситуация совместной продуктивной деятельности (СПД) может рассматриваться как 

модель  управления  учебной деятельностью учеников.  Согласно  основным положениям 
концепции учения как совместной деятельности, развитие мотивации учения может быть 
обеспечено посредством включения учащегося на каждом из этапов усвоения в опреде-
ленную структуру взаимодействия и взаимоотношений в учебной деятельности, обеспечи-
вающую формирование мотивов широкого спектра (А.А.Леонтьев, Л.И.Божович, В.Я.Ляу-
дис, А.В.Мудрик, В.В.Рубцов).  Социальная структура взаимодействий в учебной ситуа-
ции СПД соответствует как этапам усвоения предметного содержания, так и внутренней 
организации  структуры  деятельности  –  мотивационно-смысловому,  ориентировочному, 
исполнительному, контрольно-коррекционному, оценивающему. По мере перехода от од-
ного  функционального  компонента  учебной  деятельности  к  другому происходит  пере-
стройка форм сотрудничества учителя с учениками и учеников друг с другом. Это обеспе-
чивает высокую включенность личности в учебный процесс и актуализации и развитию 
мотивов учения, а также мотивов достижения, сотрудничества, творчества и самореализа-
ции (В.Я.Ляудис, В.П.Панюшкин, Л.И.Омельченко). 

Важнейшими условиями организации СПД являются:
-  последовательная  смена  совместных  форм  работы  учащихся  с  учителем  и  од-

ноклассниками в учебном процессе  по мере усвоения учениками новых задач и способов 
действия;

- ориентация каждого ученика на творческую деятельность с самого начала усвоения 
учебной дисциплины;

- ориентация с самого начала обучения на получение нового социально значимого 
продукта деятельности. Например, не просто совместное сочинение и написание сценария 
для проведения утренника, сказки для школьного представления, очерка для стенгазеты, 
стихотворения для поздравления мам с праздником и пр.

- максимальная актуализация и привлечение личного опыта учеников как в сфере 
знаний,  представлений,  умений и навыков в учебном предмете,  так и в сфере межлич-
ностного общения и отношений.

-  многообразие  форм совместной деятельности, планируемых в соответствии с воз-
растными и индивидуально-психологическими, личностными особенностями учащихся и 
спецификой изучаемого предмета при сохранении общего принципа утверждения норм 
взаимного уважения, равенства и сотрудничества всех участников СПД.

Перечисленные условия обеспечивают формирование личностного смысла как уче-
ния в целом, так и конкретного учебного занятия за счет создания «общего смыслового 
поля» (В.Я.Ляудис, 1980).

Можно выделить три основных этапа становления СПД: 
1  этап.  Введение  творческой  задачи,  сложной  для  индивидуального  выполнения. 

Максимальный вклад учителя в конечный продукт совместной деятельности. Организация 
учителем совместных форм  учебного сотрудничества учащихся.

2 этап.   Введение новых более сложных задач.  Освоение учащимися  групповых 
форм работы и переход к самостоятельному выполнению, контролю, коррекции, оценке 
при минимальном участии учителя. Введение специальных заданий, направленных на ана-
лиз и рефлексию собственной деятельности.

3 этап. Дальнейшее усложнение задач. Рост самостоятельности учащихся в учебном 
сотрудничестве при  реализации всех функциональных звеньев учебной деятельности.

Межвозрастное взаимодействие (МВВ) учащихся
. . МВВ является значимым фактором, обеспечивающим преемственность поколений, 

формирование  гармонической личности и детского коллектива, умственное развитие уча-
щихся (Я.Корчак, А.С.Макаренко, Б.Г.Ананьев, В.В.Сухомлинский). Адекватно организо-
ванное  МВВ обладает  значительным  воспитательным  потенциалом,  создает  зону  бли-
жайшего развития для всех участников такого взаимодействия в направлении развития 
самосознания, морально-нравственного развития, способности саморегуляции, самостоя-



тельности  и автономии старших участников взаимодействия, чувства ответственности за 
другого человека. МВВ будет эффективно, если поведение старшего по возрасту партнера 
будет определяться гуманистической системой мотивов, где центральное место занимает 
смыслообразующий  мотив «быть старшим».

В противном случае, когда старший ребенок пытается утвердить свое лидерство и 
превосходство  за  счет  младшего,  или  младший  занимает  позицию  потребительства  и 
иждивенчества, безыинициативности и покорности,  пытаясь заставить старшего «рабо-
тать за него», либо подчиняясь ему, воспитательный эффект МВВ может оказаться отри-
цательным.

......Психолого-педагогические условия  опыта организации педагогами МВВ в пред-
школьном и начальном звене образования включают:

-   наличие  возрастной  дистанции,  позволяющей участникам  взаимодействия  осо-
знать себя в роли «старшего» и «младшего»;

-  формирование  адекватных  представлений  о  нормах   построения  отношений  в 
МВВ; 

Рекомендации по развитию творческого потенциала младших школьников.
Развитие творческого потенциала в младшем школьном возраста приводит к фор-

мированию системы познавательных мотивов и интересов, свободы общения и повыше-
нию ответственности за свое поведение на основе развития способности к саморегуляции; 
развитию творческого мышления, повышению самооценки и самоуважения.

Важнейшими психолого-педагогическими условиями развития творческого потенци-
ала учащихся являются 

- в общении и учебном сотрудничестве - создание атмосферы психологической без-
опасности на основе безоценочного принятия личности учащегося во всей ее индивиду-
альности; 

- организация учебной деятельности и усвоения учебного содержания на основе реа-
лизации принципов проблемности, диалогичности, индивидуализации.

Механизм развития творческого потенциала учащихся заключается в трансформа-
ции когнитивного содержания в эмоциональное содержание (Е.Л.Яковлева, 1997). 

5.  СИСТЕМА  ТИПОВЫХ  ЗАДАЧ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  СФОРМИРОВАННОСТИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Обоснование выбора модельных универсальных учебных действий
. .Выбор модельных универсальных учебных действий для разработки типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий основывался на следую-
щих критериях:

-  показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий;

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно уни-
версальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным 
классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпретиро-
вано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие 
и пр.).  Системный характер универсальных учебных действий  позволяет использовать 
одну  задачу  для  оценки  сформированности  нескольких  видов  универсальных  учебных 
действий.

- учет  возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показатель-
ность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меня-
ется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модель-
ных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного об-
разования может меняться.



-  возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при 
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.

Опираясь на перечисленные выше критерии,  мы выделили следующие модельные 
виды универсальных учебных действий.

Для ступени начального образования:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексив-

ную самооценку;  действие смыслообразования,  определяющее мотивацию учебной дея-
тельности, действие нравственно-этического оценивания;

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности.

2.  Требования к  методам,  инструментарию и  организации  оценивания сфор-
мированности универсальных учебных действий

Задачу оценки уровня сформированности у учащихся основных видов универсаль-
ных учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для ме-
тодологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержа-
тельной направленности. Действительно, хотя современная психология располагает зна-
чительным опытом разнообразных  психодиагностических  исследований,  тем  не  менее, 
прецеденты создания диагностической системы, охватывающей развитие  ключевых учеб-
ных компетенций в рамках отечественной психологии и педагогики, нам неизвестны.  

Смена базовой парадигмы образования на культурно-деятельностный  подход и со-
ответствующий перенос акцента в образовании с обучения знаниям, умениям, навыкам на 
обеспечение развития универсальных учебных действий (и стоящих за ними компетен-
ций) придает традиционной задаче оценки и контроля результатов обучения совершенно 
иное направление.  

Привычные средства  педагогической оценки и даже тесты достижений  не могут 
должным образом оценить результаты учебного процесса: они не пригодны, если требу-
ется оценка не просто умения решать задачи (например, математические), а умение видеть 
и ставить задачи; они не пригодны, если требуется не просто проверить владение учащи-
мися языком, но его применения в качестве средства общения в реальной коммуникатив-
ной ситуации и т.д. и т.п. 

К сожалению, как справедливо пишет Дж. Равен, «… при попытках улучшить каче-
ство образования доверие к тестам часто уводит внимание учителей … в сторону част-
ных, незначительных целей, что сужает представления об образовании вообще и об акаде-
мическом образовании в частности … Общепринятое применение тестов при экспертизе 
содержания и методов обучения приводит к выводам, которые, в лучшем случае, просто 
некорректны, а на самом деле — по большому счету — противоречат интересам как само-
го ученика, так и всего общества» (Равен, 1999, с. 13). Т.о., увлечение тестами на оценку 
компетентностей элементарного уровня как показателями эффективности обучения непра-
вомерно. Более того, их применение фактически лишь маскирует неприемлемую ситуа-
цию, при которой оцениваются не главные, а частные результаты обучения, которые на 
самом деле не имеют особого значения ни для самих людей, ни для общества в целом. 

Все это делает необходимой разработку принципиально иного (по сравнению с ныне 
действующими средствами педагогического контроля) инструментария для оценки сфор-
мированности универсальных учебных действий у учащихся. 

В то же время, будучи главным образом нацеленным  на диагностику личностных и 
познавательных компетенций, данный комплекс должен следовать всем общим положени-
ям методологии психодиагностической работы в сфере образования (Акимова, Раевский, 
1995). Необходимо назвать следующие требования, которым должен соответствовать ме-
тодический комплекс, направленный на оценку развития УУД:

•адекватность методик целям и задачам исследования;



•теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
•адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности)  возрастным  и  социокультурным  особенностям  оцениваемых 
групп учащихся;

•валидность и надежность применяемых методик;
•профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуще-

ствляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интер-
претацию результатов; 

•этические стандарты деятельности психологов.
Рассмотрим последовательно названные требования применительно к оценке УУД.
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследова-

ния. Система критериев и задач для оценки универсальных учебных действий изначально 
разрабатывалась для проведения психолого-педагогического мониторинга УУД и направ-
лена на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности,  что 
обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. Вместе с тем его эффектив-
ность как диагностического инструмента должна быть определена в результате специаль-
ной экспериментальной апробации на репрезентативной выборке.

Теоретическая обоснованность диагностической направленности методик.  Психо-
диагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей диа-
гностической направленности и того теоретического основания,  которому они соответ-
ствуют.  Понятия,  с  помощью которых в методике  формулируются  ее  диагностические 
возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие интер-
претации  полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995). 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержа-
тельная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате в 
них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также пока-
затели  и  критерии  оценки  исследуемой  стороны  развития  ребенка.  Методический 
комплекс для оценки развития УУД содержит соответствующую информацию. Теоретиче-
ской основой для него послужили теория периодизации психического развития,  теория 
планомерно-поэтапного формирования умственных действий, теория учебной деятельно-
сти, учение Ж. Пиаже и др. Наличие обширной базы исследовательских данных  позволи-
ло четко сформулировать показатели развития шести типов УУД и критерии их оценки на 
предшкольной ступени и в конце начальной школы.

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оценивае-
мых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны со-
держать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности 
отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. В соот-
ветствии с этим разрабатываемый методический комплекс оценивает УУД не в традици-
онной для педагогики форме контрольных и проверочных письменных работ, выполняе-
мых детьми индивидуально, а в контексте  заданий, близких их интересам и жизненной  
практике. Например, широко используются совместно выполняемые детьми задания, за-
дания игрового характера и др.

Что  касается  требования  учета  социокультурных  особенностей оцениваемого 
контингента учащихся, то настоящий вариант методического комплекса не обладает ка-
кой-либо спецификой с точки зрения национально-культурной принадлежности учащихся. 
В то же время он ориентирован на детей, достаточно хорошо владеющих русским языком. 

Валидность и надежность  методик.  Валидность методики – это свидетельство ее 
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 
надежностью методики понимается  ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 
состав диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те ме-
тодики, валидность и надежность которых подтверждена значительным числом психоло-
гических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть за-
даний, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла необхо-



димое опробование. Однако как содержательная, так и, особенно, прогностическая валид-
ность предлагаемого комплекса (связь оценок результатов обучения с последующим про-
фессиональным и жизненным успехом учащихся), разумеется, в данном случае представ-
ляет принципиальный интерес и требует своей эмпирической проверки.  

Следует  также  помнить  о  необходимости  ограничить  нецелевое  использование  и 
распространение диагностических методик. Это ограничение имеет двоякую цель: нераз-
глашение содержания методик и предупреждение их неправильного применения. Доступ 
к таким методам должен быть ограничен теми людьми, кто имеет профессиональную за-
интересованность и гарантирует их правильное использование, поэтому диагностические 
оценки, как и сами методики, передаются только лицам, которые способны их интерпре-
тировать и использовать надлежащим образом.

Этические  стандарты деятельности  психологов.  Оценивание  интеллектуальных, 
моральных и иных социально значимых качеств личности учащихся, налагает серьезную 
ответственность на проводящих обследование специалистов. Приведем перечень основ-
ных принципов этического кодекса психолога-диагноста, соблюдение которых носит обя-
зательный характер: 

• конфиденциальность, гарантирующая   сохранность информации об индиви-
де;  должны  быть  соблюдены  соответствующие  меры  предосторожности, 
направленные  против  неправильного  использования  и  неверной  ин-
терпретации диагностических результатов;

• отношения  с  обследуемым,  основанные на  доверительности,  информирова-
нии его о цели обследования и о последующем характере использования ре-
зультатов:  обследуемый  должен быть  полностью проинформирован  о  том, 
как будут использоваться его оценки;

• неразглашение  результатов  обследования  [конкретного  индивида]:  недопу-
стимо, чтобы какие-либо сведения, содержащие оценки личности учащегося, 
стали известны администрации или педагогическому составу школы;

• предоставление  интерпретации  диагностических  результатов  [для  обследо-
ванного индивида]. 

Следует также учитывать, что проведение любого психологического обследования 
ребенка возможно только при условии согласия его родителей.

Можно видеть,  что соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, 
неразглашение  результатов  обследования)  в  ходе оценивания  УУД входит в  серьезное  
противоречие с основной его целью и   делает проблематичным его проведение в форме 
индивидуального обследования. Данная проблема в значительной мере снимается в слу-
чае  анонимного способа сбора данных в ходе мониторинга групп учащихся, осуществляе-
мого силами внешних (по отношению к конкретному учебному заведению) специалистов.

Типовые задачи для оценки сформированности  универсальных учебных дей-
ствий

1. Личностные универсальные учебные действия
Действия самоопределения и смыслообразования.
Беседа о школе 
(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина).
Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника
-  выявление мотивации учения
Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отношения к по-

ступлению  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 по-

шел 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 отве-
тишь?

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день учил-
ся в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты согла-
сишься?

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, рисо-
вание, 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 поздоро-
вались, 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 уче-
ние. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в жур-
нал?»

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 предпочте-

ния дошкольного образа жизни.
1. а  Да – А., не знаю, нет – Б.
2. А – называет школьные предметы, уроки;  
Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)
3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода)
4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, заин-

тересованность в новых знаниях и умениях; 
      Б – нет ответа или неадекватное объяснение;
5. А – нет; 
 Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда)
6. А – школа А,  Б – школа Б
7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отмет-

ки, 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?)

8. А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуа-

ции необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания;

5. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию заня-
тий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 
типа; 

6. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным спосо-
бам 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  действи-
тельности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных ас-
пектов 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 во-
прос.   

Метод оценивания  - чтение незавершенной сказки.
Описание задания
Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекраща-

ют чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересо-
ванности 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 про-

должил 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, по-

сле 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.

Начальная школа 
Методика КТО Я? (модификация методики Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции и СО.
Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своей позиции в отно-

шении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливаю-
щие 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, зна-

ния, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).



2. Обобщенность  
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных су-

ждений
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 характеристи-

ку 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 (силь-

ный, смелый) 
Самоотношение 
1 – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство отрицатель-

ных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение)
2  -  незначительное преобладание положительных суждений  или преобладание ней-

тральных 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 со-

циальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной дея-
тельности.

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 
Ситуация оценивания: учащимся предлается в свободной форме письменно ответить 

на вопросы опросника:
Как ты считаешь, кого можно назвать «хорошим учеником»?  Назови  качества хоро-

шего 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:
-   адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость,  выполнение 

норм школьной жизни,  положительные отношения с одноклассниками и учителем,  ин-
терес 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 ре-

ализации требований роли «хороший ученик»:  
1 – нет ответа, 2 – называет достижения; 3 – указывает на необходимость  самоизме-

нения и саморазвития.



«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»
 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содер-

жанием 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, харак-

теризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-познаватель-
ного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  наиболее харак-
терные 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 об-
наруживается.  Исключение 
составляет  яркий,  смешной, 
забавный материал.

Безразличное  или  негатив-
ное  отношение  к  решению 
любых учебных задач. Более 
охотно  выполняет  привыч-
ные действия, чем осваивает 
новые.

2. Реакция на новизну Интерес  возникает лишь на 
новый материал, касающий-
ся конкретных фактов, но не 
теории  

Оживляется, задает вопросы 
о  новом фактическом  мате-
риале,  включается  в  выпол-
нение задания, связанного с 
ним,  но  длительной  устой-
чивой активности не прояв-
ляет

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 ин-
терес

Интерес  возникает  к  спосо-
бам решения новой частной 
единичной  задачи  (но  не  к 
системам задач)

Включается  в  процессе  ре-
шения  задачи,  пытается 
самостоятельно  найти 
способ  решения  и  довести 
задание до конца, после ре-
шения задачи интерес исчер-
пывается

5.  Устойчивый  учебно-по-
знавательный интерес

Интерес возникает к общему 
способу  решения  задач,  но 
не выходит за пределы изу-
чаемого материала

Охотно  включается  в  про-
цесс  выполнения  заданий, 
работает длительно и устой-
чиво,  принимает  предложе-
ния  найти  новые  примене-
ния найденному способу

6.  Обобщенный  учебно-по-
знавательный интерес

Интерес  возникает  незави-
симо  от  внешних  требова-
ний и выходит за рамки изу-
чаемого  материала.  Ученик 
ориентирован  на  общие 

Интерес – постоянная харак-
теристика  ученика,  прояв-
ляет   выраженное  творче-
ское  отношение  к  общему 
способу  решения  задач, 



способы  решения  системы 
задач.

стремится  получить  допол-
нительную  информацию. 
Имеется мотивированная из-
бирательность интересов.

Уровни:
Шкала позволяет выявить уровень сформированности учебно-познавательного ин-

тереса 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-познава-

тельного интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, уровень 5 
– как высокий и уровень 6 как очень высокий.

Опросник мотивации
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учеб-

ной 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 мотива-
ция; 4 – учебная мотивация, 5 – широкие социальные мотивы;  6 - мотивация самоопреде-
ления в социальном аспекте;  7. прагматическая внешняя утилитарная мотивация; 8 – со-
циальная 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 
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 согла-
сен.

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
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 особенно-
стях смысловой сферы учащегося.

Интегративные шкалы:



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

Социальная   – суммируются баллы по шкалам (5 широкие социальные мотивы +6 
перспектива самоопределения социального и профессионального).

Внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам (1 отметка + 7 прагматиче-
ский).

Социальная – стремление к  одобрению – суммируются баллы по шкалам  (2 требо-
вания 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 нега-

тивного отношения к школе.
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха.
(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в дея-

тельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регу-

лятивное 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 получает-

ся? 
При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некри-

тичной 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 попро-

сить, чтобы объяснили, помогли и пр.
«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для стар-

ших 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 объектив-

ную трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий. 
Для начальной ступени образования:
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 объектив-
ная 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 мно-

гих
- мне трудно на уроках – мне легко на уроках
- я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного бы-

стрее, 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 незначи-
тельно – 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 
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».
Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания.
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 мо-

рального 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 зачитыва-

ют рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от 
пола исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – со-
ответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - за-
читывается 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 по-
просили 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 распреде-
ления 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:
1.  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – 

взять все игрушки  себе, со сверстником не делится, указаывает на свои желания  (я возь-
му себе, я больше хочу играть»)  

2.  Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предпола-
гает  приоритет  собственных интересов:  поделить  в  неравной пропорции:  две  игрушки 
себе, одну сверстнику (эгоцентризм)



3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, готов-
ность к альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну остав-
ляет  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 оче-
реди или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или прави-
ло очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй по-
играет»). 

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.сталия «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 необхо-

димо 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 мо-

рального  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 ситуа-
ции (ответ на вопрос №1)

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4)
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Возможно выде-

ление 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 ге-
роев. 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 при-
чины 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 посу-

ду», «помог бы маме помыть посуду», «старшим надо помогать»).
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития бу-

дут: 1)ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула)  как показатель децен-
трации, (учет позиции матери); 2) установка на просоциальное поведение; 3)уровень раз-
вития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3 стадия межличностной кон-
формности («пай мальчик»).

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  (модифициро-
ванная 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  
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 бу-
фета варенье.  Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье оказалось слишком высо-



ко 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: 
3. 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 по-
ступка  («Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя удовлетворить 
свои желания»). Ориентация на  намерения героя. Проявление децентрации как  учета на-
мерений героя рассказа.

Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже) 
Цель:  выявление  уровня  моральной децентрации  как  способности  к  координации 

(соотнесению) трех норм – справедливого распределения, ответственности, взаимопомо-
щи на основе принципа компенсации.

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень мораль-
ной 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, кото-
рый 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 №3
Показатели уровня выполнения задания (моральной децентрации):
1 – Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответ-

ственность за свой поступок («нет, он уже получил свою булочку», «он сам виноват, уро-
нил ее») (норма ответственности и санкция). Децентрации нет, осуществляется учет толь-
ко  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). Координа-
ция нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к коорди-
нации нескольких норм.

3 –  Предложение дать булочку самому слабому- «дать ему еще, потому что он ма-
ленький» - 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 интереса-
ми)

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. Анто-
ну очень хотелось пойти домой, поиграть в новую компьютерную игру. Если  он задер-
жится 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 дру-

гих 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 по-

мощи – «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 уй-

дет, 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 предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок оценивал 

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 напи-
сано, 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 занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от возрас-
та детей.

В таблице 2 представлены конвенциональные и моральные нормы (по Туриэлю). 

Вид социальных 
норм

Категории конвенцио-
нальных  норм

Конвенциональные 
нормы

Мини-ситуации  на-
рушения конвенцио-

нальных  норм

конвенциональ-
ные нормы

ритуально - этикетные

- культура  внешнего 
вида, 
- поведение  за  сто-
лом, 
- правила  и  формы 
обращения в семье

- не почистил зубы;
- пришел  в  грязной 
одежде в школу;
- накрошил на столе;
- ушел  на  улицу  без 
разрешения;

организационно – адми-
нистративные

- правила поведения в 
школе,
- правила  поведения 
на улице,
- правила поведения в 
общественных местах,

- вставал  без  разре-
шения на уроке;
- мусорил на улице;
-  перешел  дорогу  в 
неположенном месте;

вид  социальных 
норм

категория  моральных 
норм (по Туриелю)

моральные нормы
мини-ситуации  нару-
шения  моральных 
норм



моральные нормы

Нормы альтруизма

Нормы ответственности, 
справедливости  и  за-
конности

- норма помощи,
- норма щедрости,

- норма  ответственно-
сти  за  нанесение  мате-
риального ущерба

- не предложил дру-
зьям помощь в уборке 
класса; 
- не  угостил  роди-
телей конфетами;
- взял у друга книгу 
и порвал ее;

  Всего в предложенной анкете было 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 мож-
но

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.
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 недопусти-

мости для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм.
Уровни:
1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  мораль-
ных норм более чем на 4;

2 – суммы равны (+ 4 балла);
2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  конвенциональ-
ных норм более чем на 4;



2. Регулятивные действия
Выкладывание узора из кубиков
Цель:  выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкла-

дывания узора по образцу. 
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать  свое  действие  в  соответствии  с  особенностями  образца,  осуществлять 
контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осу-
ществлять пространственный анализ и синтез.

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет).
Форма: индивидуальная работа
Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 

квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и  красно-
белый (по диагонали квадрата)  цвета,  состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. 
Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:
Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, контрольной и 

исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002):
Ориентировочная часть:
наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соот-

носит ли с образцом): 
1  –  отсутствует  ориентация  на  образец,;  2-  соотнесение  носит  неорганизованный 

эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения дей-
ствия предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на протяжении вы-
полнения задания.

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях 
развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка;

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 – орга-
низованная;

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками; 
предвосхищение:
промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – 

предвосхищение есть; 
конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть;
характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия):
1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная ориенти-

ровка и планирование. 
Исполнительная часть:
степень  произвольности:   1-  хаотичные пробы и ошибки без учета  и анализа  ре-

зультата и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и средства, 
но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполнение дей-
ствие в соответствие с планом.

Контрольная часть:
степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в соответ-

ствии с планом контроля; 
наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2 

– средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно;
характер контроля:  1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует,  2 – 

констатирующий, 3 – предвосхищающий. 
Структурный анализ основан на следующих критериях:



Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 
условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неаде-
кватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса 
к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней ин-
терес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.

план выполнения,  регламентирующий пооперациональное  выполнение  действия в 
соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – план есть, но не со-
всем адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется:

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату 
и ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищаю-
щий, коррекция запаздывающая,  не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по ре-
зультату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.

оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и 
причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо оши-
бочна; 2-  оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда 
называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизоди-
чески – меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно.

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутству-
ет; 2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу.

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельно-
сти  и  уровня  ее  произвольности  является  вид  помощи,  необходимый  учащемуся  для 
успешного выполнения действия. 

Проба на внимание (поиск различий в изображениях)
Цель: выявление умения находить различия в объектах.
Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное действие срав-

нения с установлением сходства и различий.
Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет).
Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком.
Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти 

и показать (назвать) различия между картинками.
Критерии оценивания: 
Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не за-

меченные в предъявляемом материале различия.
. Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подоб-

ных изображениях имеет следующий операциональный состав:
- ознакомление с общей структурой анализа объекта;
-  определение направления движения по объекту;
- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»;
- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном 

порядке – от «неделимых» до самых крупных. 
Уровни сформированности контроля (внимания):
1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок 

находит все различия.

Проба на внимание 
(П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; 
Возраст: ступень начального образования (10.5 – 11 лет).
Форма и ситуация оценивания:  фронтальный письменный опрос.
Внимание как идеальная, сокращенная автоматизированная форма контроля (П.Я.-

Гальперин).  В исследованиях П.Я.Гальперина и С.Л.Кабыльницкой было показано,  что 



сензитивным периодом для формирования внимания является 3 класс, поскольку дети уже 
владеют навыками учебной работы, а ошибки по невниманию еще не приобрели обобщен-
ного характера. 

Инструкция: «Прочитай этот текст. Проверь его. Если найдешь в нем ошибки (в том 
числе и смысловые), исправь их карандашом или ручкой».

Исследователь фиксирует время работы с текстом, особенности поведения ребенка 
(уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и прочее).

Для нахождения и исправления ошибок не требуется знания правил, но необходимы 
внимательность и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.

Текст 1
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохо-
тило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже 
заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, 
чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине.

Текст 2
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много морко-

ви. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остано-
вился. Грчи вют гнезда на деревьях. На повогодней елке висело много икрушек. Грачи для 
птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. На-
школьной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. 
Зимой цвела в саду яблоня.

Критерии оценивания:
Подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить 

внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, 
подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловых ошибок или др.

Уровни сформированности внимания:
• 0—2 — высший уровень внимания,
• 3—4 — средний уровень внимания,
• более 5 — низкий уровень внимания.

3.Познавательные действия
Построение  числового  эквивалента  или  взаимно-однозначного  соответствия.  

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952).
Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-од-

нозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые УУД: логические универсальные действия.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет.
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц)
Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в 

один ряд ( на расстоянии 2 сантиметров друг от друга).
Пункт 1.
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) си-

них фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не меньше. 
Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что окон-
чил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих 
фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? 
Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, 
как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух 
рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-одно-
значном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в 



качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество элементов, если 
на этом настаивает ребенок.

Пункт 2. 
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с дру-

гом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это де-
лает), затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подставо-
чек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, 
что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» 
Если испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять 
сюда несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» 
Или задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда 
(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?»

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контрар-
гумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее по-
вторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если ребенок не 
меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фи-
шек поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, 
что  здесь  их больше,  потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь?  Кто из  них 
прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько подпунктов за-
дачи повторяются.  (  В этой и других задачах на сохранение  количества  используются 
одни и те же контраргументы, поэтому мы их специально не описываем).

Критерии оценивания:
1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие
2. сохранение дискретного множества.

Уровни сформированности логических действий:
1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. Отсутству-

ет сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок отказы-
вается признать равенство множеств фишек различных цветов).

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия.  Нет 
сохранения дискретного множества.

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть 
сохранение  дискретного  множества,  основанное  на  принципе  простой  обратимости, 
компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли».

Проба на определение количества слов в предложении 
(С.Н.Карпова)
Цель:  выявление  умения  ребенка  различать  предметную  и  речевую  действитель-

ность.
Оцениваемые УУД:  знаково-символические познавательные действия, умение диф-

ференцировать план  знаков и символов и предметный план.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет)
Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком.
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и 

назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении ?
2. Назови первое слово, второе …

Предлагаются предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания:
1. Ориентация на речевую действительность
Уровни развития  знаково-символических действий:



1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существова-
ния речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправиль-
ный  ответ,  ориентируются  на  предметную  действительность,  выделяют  слова, 
перечисляя существительные-предметы.

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают частично вер-
ный ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов.

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация 
знаково-символическоого и предметоного планов. Дети дают частично верный (на-
зывают все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный 
ответ.

Методика «Кодирование»  (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка,  
1976)

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые  УУД:  знаково-символические  действия  –  кодирование  (замещение); 

регулятивное действие  контроля.
Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет).
Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодиро-

вание, поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 
предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психоло-
гом). Далее предлагается продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как мож-
но быстрее.

Критерии оценивания:
1. количество допущенных при кодировании ошибок;
2. число дополненных знаками объектов.

Уровни сформированности действия замещения:
1. Ребенок  не  понимает  или плохо понимает  инструкции.  Выполняет  задание  пра-

вильно  на  тренировочном  этапе  и  фактически  сразу  же  прекращает  или  делает 
много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Операция кодирования не 
сформирована.

2. Ребенок  адекватно  выполняет  задание  кодирования,  но  допускает  достаточно 
много ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает крайне медленно.

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает 
инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительно.

Диагностика  особенностей  развития  поискового  планирования  (методика 
А.З.Зака)

Цель: выявление  сформированности действия поискового планирования как умения 
разрабатывать программу выполнения действий для достижения поставленной цели.

Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические 
действия анализа, синтеза, установления аналогий.

Возраст: ступень начального обучения (9-11 лет).
Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма.
Далеко не всегда имеет место разработка программы действий.
В этом случае  каждое действие планируется и сразу же выполняется. Поэтому по-

следующие действия планируются только после выполнения предыдущих. Такая форма 
планирования квалифицируется как последовательно-частичное планирование. В других 
случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты  всей последовательности 
требуемых действий. При этом предыдущие действия  выполняются  лишь  после  того, 
как будут  намечены все последующие  действия. Такая форма планирования квалифи-
цируется как предварительно-целостное планирование.



Для диагностики поискового планирования можно использовать тип задач, в ко-
торых для достижения результата требуется выполнить ряд действий. В этом случае можно 
будет различить уровни развития планирования у детей в зависимости от того, какое коли-
чество действий (до выполнения) способен наметить ребенок.

К такому типу относятся задачи «слон—ладья». Смысл их заключается в том, чтобы 
некоторое расположение объектов преобразовать в другое за  определенное количество 
действий по определенным правилам.

Например, расположение цифр в квадрате «А» нужно преобразовать в  расположе-
ние тех же цифр, указанное в квадрате «Б» за два действия по  следующему правилу: 
любая цифра за одно действие может переместиться прямо или наискось только в сосед-
нюю свободную клетку:

В данной задаче первое действие состоит в перемещении по прямой (ходом шах-
матной фигуры «ладья») цифры «1», а второе действие связано с перемещением в сосед-
нюю  свободную  клетку  наискось  (ходом  шахматной  фигуры  «слон»)  цифры  «2». 
Усложнение условий планирования при решении

таких задач связано как с увеличении числа требуемых операций, так и с возраста-
нием числа клеток и числа перемещающихся объектов.

Групповое диагностическое исследование для определения различий в планирова-
нии у младших школьников строится следующим образом.

1.............Психолог,   проводящий   диагностическое   занятие,   приходит   в   класс   с
комплектом  бланков  и  с  чистыми  листами  бумаги  для  записи  решения  задач:
на  этих   листах   каждый   ребенок   пишет   свою   фамилию   и   ставит  дату
проведения занятия.

2......Пока дети подписывают чистые листы, психолог чертит на классной доске два 
четырехклеточных квадрата:

3.Детям    говорится:    «Сегодня    мы    будем   решать    интересные    задачи.
Посмотрите  на  эти  два  квадрата.  Каждая  клетка  в  квадрате  имеет  свое
название,  которое  состоит  из  буквы  и  цифры.  Эта  клетка  (следует  указать
нижнюю  левую  клетку)  называется  А1,  а  эта  клетка  (указывается  правая
нижняя)  называется  Б1,  а  эти  две  клетки  (верхние  две  клетки  квадрата)
называются А2 и Б2».

4.«Теперь  решим  такую  интересную  задачу.  Сначала  три  фигурки  —  круг,
треугольник  и  ромб  —  были  в  таких  клетках»,  —  психолог  рисует  указанные
фигурки:



«А потом фигурки поменяли свои места и оказались в других клетках», — психо-
лог рисует фигурки в правом квадрате:

«Нам нужно угадать, узнать, какие два действия, два перемещения сделали фи-
гурки, чтобы попасть в другие клетки. Чтобы решить эту задачу, нужно знать правило: 
любая фигурка может перемещаться только в свободную соседнюю клетку прямо  
или  наискось.  Кто  скажет,  какое  было  первое  перемещение,  какая  фигурка  первая 
передвинулась в свободную клетку?... Правильно, первое действие сделал ромб: из 
клетки Б1 он  передвинулся наискось в клетку А2. Запишем это действие, используя на-
звания клеток:

А какое будет второе действие?... Правильно, второе действие выполнил  круг.  Он 
передвинулся из клетки Б2 прямо в клетку Б1. Запишем второе действие рядом с пер-
вым:

1)Б1 ->вА2;2)Б2-*Б1.
5..............Вот так решаются задачи на перемещение фигурок из одних клеток в другие.

Сейчас  я  раздам  бланки  с  условиями  задач,  которые  вы  будете  сегодня
решать», — психолог раздает бланки, в каждом из которых даны 12 задач.

6.............«Давайте посмотрим на лист с задачами. На самом верху есть задачи №1 и
№2. В них нужно отгадать, найти два действия. Затем идут задачи №3 и №4

—.................в них нужно найти 3 действия. Далее в задачах №5 и №6 нужно найти 4
действия, в задачах №7 и №8 нужно найти 5 действий, в задачах №9 и №10

—............................................................6 действий, в задачах №11 и №12 — 7 действий.
7............Теперь попробуйте сами решить задачу №1 в два действия. Помните наше

правило:  фигурки  перемещаются  прямо  и  наискось  в  свободную  клетку.
Подумайте,    как    перемещались    фигурки:    какая    фигурка    передвинулась
первой, какая передвинулась второй. Потом запишите эти два действия также,  как  мы 
это делали на доске: сначала номер задачи, потом первое действие и второе».

8.............Дети решают задачу №1, психолог проходит по рядам и контролирует
правильность записи решения.

9.............«Давайте проверим теперь решение задачи №1», — психолог на доске



рисует условие задачи № 1:

Кто скажет решение?... Верно, первое действие сделал круг, второе   — треуголь-
ник: №1. 1) А2 —> Б1; 2) А1 —> А2.

10........... Теперь решайте задачу №2, — в ней тоже нужно найти 2 действия». Дети
решают задачу, психолог контролирует работу детей.

11......... «Давайте проверим решение задачи №2», — психолог рисует на доске
условие задачи:

12.«Кто скажет решение этой задачи? Верно, первое действие: треугольник переме-
стился из клетки Б1 в В1. Запишем эти два действия:

№2. 1)В1 →Б2;2)Б1→ В1.
13.Вот так решаются и записываются действия в наших задачах. Теперь сами и уже 

без проверки решайте все задачи подряд: №№3, 4 и т.д., кто сколько успеет. Только по-
мните правило: фигурки перемещаются прямо и наискось в соседнюю свободную клетку.  
На бланке с задачами ничего писать нельзя: ни точки, ни линии. Нужно просто смотреть  
на условия задач и думать, какие перемещения сделали фигурки из одних клеток в другие».  
Последнее требование, — не касаться бланка ручкой или карандашом, — принципи-
ально важно для диагностики планирования,  поскольку проверяется развитие способ-
ности действовать «в уме», в мысленном плане, в представлении, т.е. без фиксирования 
промежуточных результатов на бумаге, например, в виде точки на клетке с той или иной 
фигуркой или проведения линий, указывающих на возможные перемещения фигурок.

14.На инструктирование детей отводится (в зависимости от возраста)  1 0 - 1 5  ми-
нут,  а на самостоятельное решение задач №№ 3 - 12 должно быть  потрачено ровно 
20 минут. По истечении этого времени бланки и листы с ответами (кто сколько успел ре-
шить) собираются.

Критерии и уровни оценки планирования:
1. протяженность последовательности действий (количество действий), спланиро-

ванная ребенком. 
Обработка результатов
Результаты решения задач, находящиеся на листах бумаги с фамилиями детей, мож-

но обрабатывать, сверяясь с ключом, где представлены правильные действия к каждой за-
даче.

Диагностическое задание включает задачи двух видов. К первому относятся за-
дачи, решение которых может быть достигнуто с помощью  частичного планирования, 
— это задачи №№ 1 и 2, — поскольку выбор первого действия однозначен, и его наметка и 
выполнение не связаны с наметкой и выполнением второго действия.

Ко второму виду относятся задачи, решение которых предполагает  осуществление 
целостного  планирования,  это  задачи  № 3  -  12,  поскольку  выбор первого действия 
неоднозначен. Последнее означает,  что правильный  выбор первого действия влияет на 



возможность решить задачу за требуемое  число действий,  и поэтому наметку первого 
действия следует проводить одновременно с наметкой всех остальных действий.

Уровни планирования:
1 - успешное решение задач № 3 и №4 
2 – успешное решение  задач №5 и №6 
3 – успешное решение  задач №6 и №7 
4 – успешное решение задач  №9 и № 10
5 – успешное решение задач № 11 и № 12 
В  целом,  таким  образом,  проведение  группового  диагностического  занятия  с 

детьми 7 - 1 0  лет позволяет выделить тех, кто обладает либо только частным планирова-
нием (при решении лишь двух первых задач), либо разными уровнями развития целостно-
го планирования, — при успешном решении, соответственно, задач №№ 1 - 4; 1 - 6; 1 - 8; 
1 - 10; 1 - 12.

Сформированность  универсального  действия   общего  приема  решения  задач (по 
А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)

Цель:  выявление сформированности общего приема решения задач.
Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения 

задач; логические действия.
Возраст: ступень начальной школы. 
Известно,  что  процесс  решения  текстовых  арифметических  задач  имеет  сложное 

психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в котором дана сформулиро-
ванная в задаче цель, затем выделяются существенные связи, указанные в условии, и со-
здается  схема решения;  после этого отыскиваются операции,  необходимые для осуще-
ствления  найденной  схемы,  и,  наконец,  полученный  результат  сличается  с  исходным 
условием задачи. Достижение нужного эффекта возможно лишь при постоянном контроле 
за выполняемыми операциями.

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с недоста-
точно  тщательным и  планомерным анализом  условий,  с  бесконтрольным построением 
неадекватных гипотез, с неоправданным применением стереотипных способов решения, 
которые нередко подменяют полноценный поиск нужной программы. Причиной ошибок 
нередко оказывается и недостаточное внимание к сличению хода решения с исходными 
условиями задачи и лишь иногда — затруднения в вычислениях.

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллектуальной де-
ятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в различных условиях дает 
возможность описать структуру изменений этого процесса и выделить различные факто-
ры, определяющие становление полноценной интеллектуальной деятельности.

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметических задач 
является адекватным методом, позволяющим получить достаточно четкую информацию о 
структуре и особенностях интеллектуальной деятельности обучающихся и ее изменениях 
в ходе обучения.

А.Р. Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с постепенно услож-
няющейся структурой, который дает возможность последовательного изучения интеллек-
туальных процессов обучающихся.

1. Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в которых условие 
однозначно   определяет  алгоритм решения, типа a + b = х или a – b = х:

1.1  У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?
1.2  Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов 

собрала Маша?
1.3  В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. 

Сколько привезли в мастерскую сосновых досок?
2. Простые инвертированные задачи типа a – х = a или x – a = b, существенно отли-

чающиеся от задач первой группы своей психологической структурой:



1.4  У мальчика было 12 яблок;  часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. 
Сколько яблок он отдал?

1.5  На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. Сколько птичек 
сидело на дереве?

3.  Составные  задачи,  в  которых  само  условие  не  определяет  возможный  ход 
решения, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) =x:

3.1  У Маши 5 яблок,  a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них 
обеих?

3.2  У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?
4.  Сложные  составные  задачи,  алгоритм  решения  которых  распадается  на 

значительное  число  последовательных  операций,  каждая  из  которых  вытекает  из 
предыдущей, типа a + (a + b) + [(a + b) - c] = x или  x = a ×  b; y = x/n;  z = x – y:

4.1  Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала 
на 5 грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?

4.2  У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны зерна. 1/2 
зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера?

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 
которых  остается  неизвестной  и  должна  быть  получена  путем  специальной  серии 
операций и котрые включают в свой состав звено с инвертированным ходом действий, 
типа a + b = x; x – m = y;  y – b = z:

5.1 Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу 
сейчас?
6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспомогательной 

операции, являющейся исходной для правильного решения задачи, типа x + y = а; nx + y 
= b или x + у + z = а; x + у - b; у + z – b:

6.1  Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 
рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь?

6.2  Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второ-
го и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?

7............Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в конфликт с ка-
ким-либо хорошо упроченным стереотипом решающего, и правильное решение которых 
возможно при условии преодоления этого стереотипа:

7.1  Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим?
7.2   Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. В сего-

дняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. Сколько де-
нег у него осталось?

7.3  Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во сколько раз тень 
длиннее карандаша?

8.Типовые задачи, решение которых невозможно без применения какого-либо специ-
ального приема, носящего чисто вспомогательный характер. Это задачи на прямое (обрат-
ное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление:

8.1  5 фломастеров стоят 30 рублей.  Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег 
заплатили?

8.2   Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 
таких кисточки стоят 24 рубля?

8.3  На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 
книг было на каждой полке?

8.4  Пузырек  с  пробкой  стоят  11  копеек.  Пузырек  на  10  копеек  дороже пробки. 
Сколько стоит пузырек и сколько стоит пробка?

8.5  В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз больше денег, 
чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане?



8.6  Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Первый посадил 75 
деревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 меньше второго. 
Сколько денег получил каждый?

9.Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + ky = b; x – y = 
c]:

9.1  Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 ру-
блей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не 
хватило 3 рублей. Сколько стоит книга?

9.2  По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроли-
ков было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап?

Все  задачи  (в  зависимости  от  ступени  обучения  испытуемых)  предлагаются  для 
устного  решения  арифметическим  (не  алгебраическим)  способом.  Допускаются  записи 
плана  (хода)  решения,  вычислений,  графический  анализ  условия.  Учащийся  должен 
рассказать, как он решал задачу, доказать, что полученный ответ правилен.

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной дея-
тельности имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению задачи, и в каком 
виде строится у него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внима-
ние на то, как учащийся составляет план или общую схему решения задачи, как составле-
ние предварительного плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важ-
ным является  анализ  осознания  проделанного  пути  и  коррекции  допущенных  ошибок. 
Также достаточно важным является фиксация обучающей помощи при затруднениях уро-
ков учащегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно взаимо-
действует со взрослым.

Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной)
Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ 

ее решения.
Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символи-

ческие действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность 
учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования).

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет).
Форма и ситуация оценивания:  фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми.
Инструкция:  «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа обозначе-

ны буквами». Предлагаются следующие задачи.
1.........Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал 

Коля?
2. На одной полке 4 книги, а на дру-

гой на 7 книг больше. Сколько книг на двух полках?
3.....На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 человека. 

Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках?
4.. .На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 

3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?
5.В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух альбомах?
6.........Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла 

Таня?
7. У зайчика было 

11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок осталось у зайчика на обед?....
8. На  первой 

клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на первой. Сколько 
тюльпанов росло на двух клумбах?

9.. . .У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 
Сколько тетрадей было у брата?



10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две ма-
шины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже?

4. Коммуникативные действия 
2.4.1. Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника  

(партнера) (интеллектуальный аспект общения) «Левая и правая стороны» (Пиаже, 
1997).

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  
Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, зада-

ют вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия. 
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предме-

та, например, монета и карандаш.
Инструкция:
1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».
2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.  

[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]»
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи  ле-

вую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.  
3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от каран-

даша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?»
4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А ка-
рандаш?»

Критерии оценивания: 
• понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной,
• соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций.



Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно 

определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от 
своей. 

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правиль-
но, т.е. учитывает отличия позиции другого человека.

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции со-

беседника (партнера)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  
Метод оценивания: беседа
Инструкция:
1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши?  

А у Володи?»
2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у  

Маши?»
3.   «Сколько сестер в этой семье?»
Критерии оценивания: 

• понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 
позицию других людей, отличную от собственной,

• координация разных точек зрения.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы 

во всех трех пробах.
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно 

учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персона-
жей, но не координирует разные точки зрения. 

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает пози-
ции других людей и координирует их.

«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 
Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми  
Метод оценивания: анализ детских рисунков
Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками.  
Материал:  бланк задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): 

красный, желтый, зеленый и розовый.
Инструкция (текст задания на бланке): 
На занятии в кружке рисования за квадратным столом сидят четверо школьников – 

Настя, Люба, Денис и Егор. Они рисуют разноцветные яблоки, лежащие в вазе в центре 
стола (рис. 1.: ваза с красным, желтым, зеленым и розовым яблоком). Раскрась и подпиши 
рисунок  каждого  из  четырех  художников  (рис.  2:  четыре  рамки  с  одинаковыми 
изображениями вазы с не закрашенными яблоками). 
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Критерии оценивания: 

• понимание  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения  (преодоление 
эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собствен-
ной,

• соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 
зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций.

Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает различие точек зрения наблюдателей: рисун-

ки одинаковые или яблоки закрашены в случайном порядке и не соответствуют позиции 
художника.

Средний уровень: частично правильный ответ: ребенок понимает наличие разных то-
чек зрения, но не любую точку зрения может правильно представить и учесть: по крайней 
мере на двух из четырех рисунков расположение яблок соответствует точке зрения худож-
ника. 

Высокий уровень:  ребенок четко ориентируется  на особенности пространственной 
позиции наблюдателей: на всех четырех рисунках расположение яблок соответствует по-
зиции художников.

Методика «Кто прав?» 
(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992])
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка  
Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дает-

ся по очереди текст трех заданий и задаются вопросы. 
Материал: три  карточки с текстом заданий.
Инструкция: «Прочитай по очереди текст трех маленьких рассказов и ответь на по-

ставленные вопросы».
Задание  1. «Петя  нарисовал  Змея  Горыныча  и  показал  рисунок  друзьям.  Володя 

сказал: «Вот здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, 
кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя 
ответит каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?»



Задание  2. «После  школы три  подруги  решили готовить  уроки  вместе.  «Сначала 
решим задачи  по математике,  -  сказала  Наташа».  «Нет,  начать  надо  с  упражнения  по 
русскому языку, - предложила Катя» «А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - 
возразила Ира». Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор 
каждая из девочек? Как им лучше поступить?»

Задание 3. «Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к 
первому дню его рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше 
подарить  самокат»,  -  возразила  Аня.  Как  ты думаешь,  кто  из  них прав?  Почему?  Как 
объясняла свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил 
подарить ты? Почему?»

Критерии оценивания: 
• понимание  возможности  различных  позиций  и  точек  зрения  (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собствен-
ной,

• понимание  возможности  разных  оснований  для  оценки  одного  и  того  же 
предмета, понимание относительности оценок  или подходов к выбору,

• учет разных мнений и умение обосновать собственное,
• учет разных потребностей и интересов.

Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисун-
ка в 1-м задании) или выбора (2-е и 3-е задания); соответственно, исключает возможность 
разных точек зрения: ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную по-
зицию однозначно неправильной.

Средний  уровень:  частично  правильный  ответ:  ребенок  понимает  возможность 
разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что  разные мнения по-
своему справедливы либо ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и под-
ходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать 
свое собственное мнение.

3.4.2. Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществле-
ние сотрудничества (кооперацию) 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавич-

ки и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 
Инструкция:  «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одина-
ковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, ка-
кой узор рисовать, а потом приступать к рисованию».

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и ле-
вую руку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 
• продуктивность  совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках;
• умение  детей  договариваться,  приходить  к общему решению,  умение  убе-

ждать, аргументировать и т.д.; 
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг 

у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 



• взаимопомощь по ходу рисования,
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 

с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом 
в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся 
и др.).

Показатели уровня выполнения задания:
1)  низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; 

дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем;
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма неко-

торых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия;
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; 

дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 
способа  раскрашивания  рукавичек;  сравнивают  способы  действия  и  координирую  их, 
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.  

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки 

(распределения между собой) согласно заданным условиям. 
Инструкция: «Дети, перед Вами лежит набор разных фишек. Пусть одному(ой) из 

Вас будут принадлежать красные и желтые фишки,  а другому(ой) круглые и треугольные. 
Действуя вместе, нужно  разделить фишки по принадлежности, т.е. разделить их между 
собой, разложив на отдельные кучки. Сначала нужно договориться, как это делать. В кон-
це надо написать на листочке бумаги, как Вы разделили фишки и почему именно так».  

Материал: Каждая пара учеников получает набор из 25 картонных фишек (по 5 жел-
тых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, тре-
угольных, овальных и ромбовидных) и лист бумаги для отчета. 

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по правильности рас-

пределения полученных фишек;
• умение  договариваться в ситуации столкновения интересов (необходимость 

разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), способность 
находить общее решение, 

• способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 
конфликта интересов, 

• умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
• взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания,
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (дети ра-

ботают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 
другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, 
ссорятся и др.).

Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – задание вообще не выполнено или фишки разделены произволь-

но, с нарушением заданного правила; дети не пытаются договориться или не могут придти 
к согласию, настаивают на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга;

2) средний уровень – задание выполнено частично: правильно выделены фишки, при-
надлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех об-
щих элементов и 9 «лишних» (ничьих) детям не удается; в ходе выполнения задания труд-
ности детей связаны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера; 



3)  высокий  уровень –  в  итоге  фишки разделены на четыре  кучки:  1)  общую,  где 
объединены  элементы,  принадлежащие  одновременно  обоим  ученикам,  т.е.  красные  и 
желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и желтыми овалами,  ром-
бами  и квадратами одного ученика (6 фишек) и  3)  кучка с синими, белыми  и зелеными 
кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, кото-
рые  не  принадлежат  никому  (9  фишек  –  белые,  синие  и  зеленые  квадраты,  овалы  и 
ромбы). Решение достигается путем активного обсуждения и сравнения различных  воз-
можных вариантов распределения фишек; согласия относительно равных «прав» на обла-
дание четырьмя фишками; дети контролируют действия друг друга в ходе выполнения за-
дания.   

2.4.3. Коммуникативно-речевые действия по передаче  информации и отображе-
нию  предметного   содержания  и  условий  деятельности  (коммуникация  как  пред-
посылка интериоризации)

«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функ-
ция речи 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами  
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ ре-

зультата.
Описание задания:  двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегоро-

женный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, 
из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, вто-
рой — действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя 
смотреть на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый 
узор того же уровня сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться 
с материалами и сложить один-два узора по образцу.  

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по 
размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма). 

 
 
 
 Ри

с. 3 
Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 

будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит  
карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот узор надо вы-
ложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй — выполнять его инструк-
ции. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, 
потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо 
складывать узор».

Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложен-

ных узоров с образцами;
• способность  строить  понятные для  партнера  высказывания,  учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последова-
тельно и полно указать ориентиры действия по построению узора; 

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые све-
дения от партнера по деятельности;  

• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопо-
мощи; 



• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 
с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом 
в силу необходимости), негативное.

Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не со-

держат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу 
или формулируются непонятно для партнера; 

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указа-
ния  отражают часть  необходимых ориентиров;  вопросы и ответы позволяют получить 
недостающую информацию; частичное взаимопонимание;

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога 
дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информа-
цией для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией принятого замысла и 
соблюдением правил.  

Задание    «Дорога  к  дому» (модифицированное  задание  «Архитектор-
строитель», Возрастно-психологическое консультирование…, 2007).

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функ-
ция речи 

Возраст: ступень начальной школы (10,5 – 11 лет) 
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами.  
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ ре-

зультата
Описание задания:  двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегоро-

женный экраном (ширмой). Одному дается карточка с изображением пути к дому (рис. 4), 
другому — карточка с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок диктует, как надо 
идти, чтобы достичь дома, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается зада-
вать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После вы-
полнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6).   

Материал: набор из двух карточек с изображением пути к дому (рис. 5 и 6) и двух 
карточек с ориентирами-точками (рис. 4), карандаш или ручка, экран (ширма). 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы 
будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас получит  
карточку с изображением дороги к дому,  а другой — карточку,  на которой эту дорогу 
надо нарисовать. Один будет диктовать, как идет дорога, второй — следовать его инструк-
циям. Можно  задавать любые вопросы, но смотреть на карточку с дорогой  нельзя. Снача-
ла диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для начала давайте решим, 
кто будет диктовать, а кто – рисовать?»

Критерии оценивания: 
• продуктивность  совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами;
• способность  строить  понятные для  партнера  высказывания,  учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последова-
тельно и полно указать ориентиры траектории дороги;

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые све-
дения от партнера по деятельности;  



• способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопо-
мощи; 

• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают 
с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом 
в силу необходимости), негативное.

Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не со-

держат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу 
или формулируются непонятно для партнера; 

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указа-
ния отражают часть  необходимых ориентиров;  вопросы и ответы формулируются  рас-
плывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается 
частичное взаимопонимание;

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога 
дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информа-
цией для построения узоров, в частности, указывают номера рядов и столбцов точек, через 
которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (на-
рисованную дорогу) с образцом.  

Заключение
  Программа направлена на решение стратегических задач совершенствования систе-

мы общего среднего образования в рамках подготовки Государственных стандартов вто-
рого поколения.

Основными результатами реализации проекта стали:
1.  Создание  концептуально-методологических  и  научно-методических  основ  Про-

граммы развития универсальных учебных действий для  начального общего образования;
2.  Разработана  модель  системы универсальных  учебных  действий,  определяющая 

номенклатуру универсальных учебных действий в составе четырех основных видов (лич-
ностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные)  и  характер  взаимосвязи 
универсальных учебных действий применительно к старшему дошкольному и младшему 
школьному возрасту.

3. Создана Программа развития универсальных учебных действий  начального обще-
го образования, определяющая номенклатуру универсальных учебных действий, их воз-
растно-специфическую  форму,  предпосылки  и  условия  формирования,  значение  для 
успешного обучения в школе. Программа раскрывает место УУД в образовательном про-
цессе и связь с учебными предметами – «Литературное чтение», «Русский язык», «Мате-
матика», «Окружающий мир», «Технология». Разработаны психолого-педагогические ре-
комендации по формированию различных видов УУД.

4. Определены критерии и показатели оценки сформированности  УУД для ступени 
предшкольного и начального общего образования. 

5. Выделены уровни сформированности личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных УУД, дано их качественное описание, показана связь с успешностью 
освоения учащимися образовательных программ.

6. Разработана и апробирована система типовых задач для оценки  сформированно-
сти универсальных учебных действий, сформулированы рекомендации по их использова-
нию.

Результаты проекта нашли отражение в двух подготовленных документах: в «Про-
грамме развития универсальных учебных действий для предшкольного  и начального об-
щего образования» и в «Системе типовых задач для оценки сформированности универ-
сальных учебных действий».



6. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативно-правовой и документальной основой  программы духовно-нравственно-
го развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования яв-
ляются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция).

В соответствии с требованиями Стандарта  программа духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов 
основной образовательной программы начального общего образования.

Для  организации  и  полноценного  функционирования   образовательного  процесса 
требуются согласованные действия: образовательного учреждения, семьи, учреждений до-
полнительного образования, культуры и спорта.

Программа решает задачи:
•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека;
•  воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
•  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-
ни начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образова-
ния, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и раз-
витие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 
школы, традиционных религиозных и общественных организаций.

Высшая  цель  образования  –  высоконравственный,  творческий,  компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В области формирования личностной культуры:
•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятель-
ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться луч-
ше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-
вести;

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-
сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

•  формирование нравственного смысла учения;



•  формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-
ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей;
•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•   формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-
ступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-
сти и настойчивости в достижении результата;

•   осознание  обучающимся  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лично-
сти.

В области формирования социальной культуры:
•  формирование основ российской гражданской идентичности;
•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
•  формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•   развитие  навыков организации  и осуществления  сотрудничества  с  педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•  укрепление доверия к другим людям;
•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уваже-

ния к языку,  культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-
телей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях;
•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения националь-
ного воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и особен-
ностей организации образовательного процесса,  потребностей обучающихся и их роди-
телей (законных представителей).

1.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся.

Содержанием  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  являются  ценности, 
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются:



•  патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
•  социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство;

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповеда-
ния, забота о благосостоянии общества;

•  семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток,  уважение  к  родителям,  забота  о  старших и младших,  забота  о продолжении 
рода;

•  личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармо-
ния,  самоприятие  и самоуважение,  достоинство,  любовь к жизни и человечеству,  муд-
рость, способность к личностному и нравственному выбору;

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 
и настойчивость, трудолюбие;

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
•  традиционные религии  – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога;

•  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-
ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

•  природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-
ское сознание;

•  человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,  
прогресс человечества, международное сотрудничество.

1.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  в  пер-
спективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следую-
щим направлениям.

•  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, пра-
вовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,  
свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гра-
жданского общества.

•  Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равно-
правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-
рость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерант-
ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

•  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
•   Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье  

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
•  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние.



•  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценности: красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,  
самовыражение в творчестве и искусстве.

1.4.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования

1.4.1. Особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального  
общего образования

 С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельно-
сти, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его вза-
имодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка положительного 
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой дея-
тельности. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном со-
циальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воз-
действуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компью-
терным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитив-
ное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе 
развития и воспитания.

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 
для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффек-
тивной социализации и своевременного взросления. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 
школьной жизни лежат следующие принципы.

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определен-
ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника.  Их  отбор  среди 
огромного  количества  ценностей  (общечеловеческих,  религиозных,  этнических,  обще-
ственных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 
который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру.  Следование  примеру -  ведущий 
метод нравственного воспитания.

Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людь-
ми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

В примерах, демонстрирующих устремленность людей к вершинам духа, персони-
фицируется,  наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспита-
тельный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося име-
ет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-
дествление  себя  со значимым другим,  стремление  быть  похожим на него.  В младшем 
школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

Принцип  диалогического  общения.  В  формировании  ценностных  отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-
дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. На-
личие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 
на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 



воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он по-
лагает как истинную.

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-
логической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со значимым другим. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укла-
дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в 
том числе общественно полезной, деятельности младших школьников.  

1.4.2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,  свободам и  

обязанностям человека:
•  элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
•  представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
•  элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении;
•  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнаци-

онального общения;
•  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;
•  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов;
•  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образо-
вательное учреждение;

•  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
•  любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
•  уважение к защитникам Родины;
•  умение отвечать за свои поступки;
•  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•  первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
•  различение хороших и плохих поступков;
•  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
•  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных ре-

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
•  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке;
•  бережное, гуманное отношение ко всему живому;
•  знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;



•  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-
ние признаться в плохом поступке и анализировать его;

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-
стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

•  отрицательное отношение к аморальным поступкам,  грубости,  оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-
ных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
•  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
•  элементарные представления об основных профессиях;
•  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
•  элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;
•  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-

му имуществу, учебникам, личным вещам;
•  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных предста-

вителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоро-

вья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-
разования, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-
гающего режима дня;

•  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-
ревнованиях;

•  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на челове-
ка;

•  первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое  
воспитание):

•  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;

•  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
•  элементарный опыт природоохранительной деятельности;
•  бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):



•  представления о душевной и физической красоте человека;
•  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
•  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке;
•  интерес к занятиям художественным творчеством;
•  стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
1.4.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального  

общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:
•  получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом);

•  ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путе-
шествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и ис-
торико-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисци-
плин);

•  ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-
культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения ва-
риативных учебных дисциплин);

•  знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящен-
ных государственным праздникам);

•   знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гра-
жданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-
вами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями);

•  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова-
ний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

•  получение  первоначального  опыта  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и 
взрослыми – представителями разных народов России,  знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения наци-
онально-культурных праздников);

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с био-
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-
тизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•  получение первоначального представления о базовых  ценностях отечественной 

культуры,  традиционных моральных нормах российских народов (в  процессе  изучения 
учебных  инвариантных  и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных  путеше-
ствий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур-



но-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России);

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных пред-
ставителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения 
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении рели-
гиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых про-
граммах,  позволяющих школьникам приобретать  опыт ролевого нравственного взаимо-
действия;

•  ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей);

•  усвоение  первоначального  опыта  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе 
класса и образовательного учреждения – овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности;

•  посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

•  получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за-
конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,  рас-
крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляю-
щих преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе  изучения  учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:

•  участвуют в экскурсиях по селу, району, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производствен-
ные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

•  получают первоначальные навыки сотрудничества,  ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-
жетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы,  города  мастеров,  организации  детских  фирм  и  т.д.),  раскрывающих  перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

•  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (по-
средством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда,  предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде);

•  учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различ-
ных проектов);

•  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учрежде-
ний дополнительного образования,  других социальных институтов  (занятие народными 



промыслами,  природоохранительная  деятельность,  работа  творческих  и  учебно-произ-
водственных  мастерских,  трудовые  акции,  деятельность  школьных  производственных 
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьни-
ков, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
•  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•  приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях челове-

ческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 
физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных меро-
приятий,  включая  встречи  со  спортсменами,  тренерами,  представителями  профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью);

•  участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного об-
раза жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;

• практическое освоение методов и форм физической культуры,  здоровьесбереже-
ния, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);

•  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, под-
держание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 
труда и отдыха;

•  получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела,  рационально пользоваться  оздоровляющим влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесбе-
регающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных филь-
мов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и ме-
дицинских учреждений);

•  получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоро-
вья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социаль-
но-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе 
бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учрежде-
ния, родителями (законными представителями);

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-
ния,  рекламы на здоровье человека (в  рамках бесед с  педагогами,  психологами,  меди-
цинскими работниками, родителями (законными представителями).

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-
ское воспитание):

•  усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо-
гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,  бесед,  просмотра учебных 
фильмов);

•  получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экс-
курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);

•  получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, со-
здание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патру-
лей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;



•  посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных экологиче-
ских организаций;

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в эко-
логической деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

•  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художествен-
ных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных 
и вариативных учебных дисциплин,  посредством встреч с представителями творческих 
профессий,  экскурсий  на  художественные  производства,  к  памятникам  зодчества  и  на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,  зна-
комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам);

•  ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-
ния вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-
классных мероприятий,  включая шефство над памятниками культуры вблизи образова-
тельного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музы-
ки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ-
ного творчества, тематических выставок);

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разу-
чивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обу-
чение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

•  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Краси-
вые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обу-
чение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, со-
зидательное от разрушительного);

•  получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного твор-
чества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного об-
разования);

•  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста-
вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-крае-
ведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

•  получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека;

•  участие в художественном оформлении помещений.

1.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи



и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-
щихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и се-
мьей, внешкольными учреждениями по месту жительства: 

•  реализация педагогической работы  организаций и объединений с обучающимися 
в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобрен-
ных педагогическим советом образовательного  учреждения  и родительским комитетом 
образовательного учреждения;

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-
вития и воспитания в образовательном учреждении.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 
стране в советский период ее истории позитивных традиций содержательного педагогиче-
ского взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повыше-
ния педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного ко-
декса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании».

Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической 
культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основа-
на на следующих принципах:

•  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-
ющихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

•  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-
дителей (законных представителей);

•  педагогическое  внимание,  уважение  и требовательность  к родителям (законным 
представителям);

•  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей);

•   содействие  родителям (законным представителям)  в  решении  индивидуальных 
проблем воспитания детей;

•  опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями),  должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 
и мероприятиях.

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представи-
телей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское со-
брание,  родительская  конференция,  организационно-деятельностная  и  психологическая 
игра,  собрание-диспут,  родительский лекторий,  семейная гостиная,  встреча за круглым 
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для роди-
телей и др.

1.6.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования



В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-
жение обучающимися:

• воспитательных результатов  – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, при-
обрел,  участвуя  в каком-либо мероприятии,  некое знание  о себе  и окружающих,  опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

•  эффекта  – последствия результата,  того,  к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога,  других субъектов духовно-нравственного разви-
тия и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 
также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 
по трем уровням.

Первый уровень результатов  – приобретение обучающимися социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном об-
разовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет  взаимодействие  обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  образовательного 
учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социаль-
ных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов  – получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-
век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, соци-
альным деятелем,  свободным человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов 
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных соци-
альных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 
среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-
питательные эффекты:

•  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-
тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

•  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-
ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 
их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает отно-
сительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-
следовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-
чимых  эффектов  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — фор-
мирование  основ  российской идентичности,  присвоение  базовых национальных ценно-



стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психоло-
гического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

•   ценностное отношение к России,  своему народу,  своему краю, отечественному 
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

•  элементарные представления об институтах гражданского общества,  о государ-
ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

•  первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-
ной истории и культуры;

•  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-
ции;

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•  начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-
носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

•  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-
шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

•  уважительное отношение к традиционным религиям;
•  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации;
•  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-
ступков других людей;

•  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим;

•  знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-
ние к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;
•  ценностное и творческое отношение к учебному труду;
•  элементарные представления о различных профессиях;
•  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
•  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
•  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности;
•  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
•  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей;



•   элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нрав-
ственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-
ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

•  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
•  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;
•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание):
•  ценностное отношение к природе;
•  первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного отношения к 

природе;
•  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства;
•  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
•  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
•  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры;
•  первоначальный опыт эмоционального  постижения  народного  творчества,  этно-

культурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования:
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учрежде-

нием и родителями (законными представителями) обучающихся;
• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оце-

нок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нрав-
ственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 
(при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 
мониторинговых исследований.

7. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учаю-
щихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формиро-
вания их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического  здоровья  как  одного  из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-
тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступе-
ни начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков  от первого к последнему 
году обучения;

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-
рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 
и подростков и всего населения страны в целом;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-
вок, правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-
ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболева-
ниями)  и восприятием ребенком состояния  болезни  главным образом как  ограничения 
свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогно-
зировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 
невосприятие ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилакти-
кой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к овлетворению 
своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 
пожертвует  настоящим  ради  будущего  и  будет  сопротивляться  невозможности  осуще-
ствления своих желаний).

Наиболее эффективным путем формирования культуры здорового и безопасного об-
раза жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом,  взрослыми в  семье)  самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и 
успешной  социализации  ребенка  в  образовательном учреждении,  развивающая  способ-
ность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-
жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гаранти-
рует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребенка в семье и образовательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возрас-
та, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоро-
вьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здо-
ровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая ее ин-
фраструктуру,  создание благоприятного психологического климата,  обеспечение рацио-
нальной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной ра-
боты, рационального питания.

Одним  из  компонентов  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа 
жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обу-
чающихся,  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  с 



детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

Разработка  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа 
жизни, а также организация всей работы по ее реализации должна строиться на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватно-
сти, информационной безопасности и практической целесообразности.

Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-
мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негатив-
ных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-
мостей от табака,  алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-
рового образа жизни:

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их ис-
пользования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-
туре, полезных продуктах;

-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контроли-
ровать свой режим дня;

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающих-

ся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап  — анализ состояния и планирование работы образовательного учре-

ждения по данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздорови-

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пита-
ния и профилактике вредных привычек;

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 
и родителями (законными представителями);

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результа-
тов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени на-
чального общего образования.

Второй  этап  —  организация  работы  образовательного  учреждения  по  данному 
направлению.

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на фор-
мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

•  внедрение  в  систему работы образовательного  учреждения  дополнительных об-
разовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеуроч-
ной деятельности либо включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек;



• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;

• создание в школе общественного совета  по здоровью, включающего представи-
телей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-
лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни-
ков образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных пред-
ставителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий 
и спортивных соревнований.

Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по  формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональ-
ной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 
просветительской  работы  с  родителями  (законными  представителями)  —  и  должна 
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреп-
лению у них здоровья.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-
ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав-
траков;

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-
вым и спортивным оборудованием и инвентарем;

• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицирован-

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администра-
цию образовательного учреждения.

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающих-
ся,направленная  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом 
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения:

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
- здоровьесберегающая инфраструктура
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
- обучающихся
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
- реализация дополнительных образовательных программ
- просветительская работа с родителями (законными представителями)



•  использование методов и методик обучения,  адекватных возрастным возможно-
стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-
стов;

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-
ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального об-
щего образования;

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские груп-
пы под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормаль-
ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-
тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-
ках физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-
нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уро-

ками;
•  организацию динамических перемен,  физкультминуток  на уроках,  способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация  этого блока зависит  от  администрации образовательного  учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педа-
гогов.

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабаты-
вающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:



• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.;

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-ме-
тодической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-
ных привычек и т. п.

8. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Особенности системы оценки достижения требований стандарта к результатам 
освоения основных образовательных программ

Место, роль и функции системы оценки достижения требований к образовательным 
результатам,  ее особенности определяются основными подходами к пониманию и фор-
мированию стандартов общего образования.

Предметом стандартизации в образовательных стандартах первого поколения высту-
пали обязательный минимум содержания основных образовательных программ и требова-
ния к уровню подготовки выпускников. Это определяло и основное направление системы 
оценки — оценку уровня освоения выпускниками обязательного минимума.

Новые стандарты устанавливают в качестве своего ведущего компонента требования 
к результатам освоения основных  образовательных программ, которые определяются на 
основе общественного договора между личностью, обществом и государством и подразу-
мевают тем самым распределение ответственности за достигаемые результаты между все-
ми участниками договора. Иными словами, новые стандарты устанавливают:

а) ориентиры развития системы образования, определяющие основные направления 
образовательной  политики,  ответственность  за  реализацию которой несет  главным об-
разом система образования (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях);

б) рамочные требования к содержанию и организации образовательного процесса, 
ответственность за выполнение которых несут главным образом образовательные учре-
ждения;

в) общее описание ожидаемых индивидуальных достижений школьников, в том чис-
ле подлежащих и не подлежащих итоговой оценке.

Поэтому основным направлением оценки при новом подходе становится оценка ре-
зультатов деятельности по реалии освоению основных общеобразовательных программ:

•общероссийской, региональной и муниципальной систем образования;
• образовательных учреждений и педагогов;
• обучающихся.
Выделение этих направлений оценки предполагает, прежде всего, расширение спек-

тра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направлен-
ным на оценку образовательных достижений учащихся (процедуры итоговой оценки и ат-
тестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятель-
ности образовательных учреждений (процедуры аккредитации и аттестации работников 
образования), должны быть добавлены также процедуры, направленные на оценку состоя-
ния и тенденций развития системы образования. Понятно, что все эти направления оце-
ночной деятельности могут быть реализованы только посредством изучения образователь-
ных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако разделение ответственности 
между субъектами образовательного процесса предполагает регламентацию как содержа-
ния оценки в каждой из вышеназванных процедур, так и степени открытости информаци-
онных потоков о результатах оценки. В частности, предоставление и использование пер-
сонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся  с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных 
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифици-



рованной  (анонимной)  информации  о  достигаемых  обучающимся  образовательных  ре-
зультатах.

Для правильной интерпретации получаемых результатов необходима также оценка 
контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образова-
тельного процесса. Разумеется, дня каждого из направлений оценочной деятельности дол-
жен быть разработан инструментарий, предложены формы и способы оценки, адекватные 
поставленным задачам.

Из концептуального положения новых стандартов о приоритете результатов образо-
вания вытекают и другие следствия, определяющие особенности новой системы оценки.

Прежде всего, необходимо отметить, что образовательные результаты, являющиеся 
предметом диалога не только внутри системы образования, но и между обществом и госу-
дарством,  не  могут  определяться  только  на  основе  академической  успешности  или 
неуспешности. Они требуют более широкой основы. Новые стандарты предлагают такое 
понимание результатов, которое прямо связывает их с направлениями личностного разви-
тия, формируемыми на основе учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 
Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные,  мета-
предметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для 
каждой ступени обучения. Так, к основным результатам начального общего образования 
стандарт относит:

• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 
системы  знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в  основной 
школе;

• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью по-
становки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Подобная  общность  описания  основных  результатов  образования,  обусловленная 
особенностями  и  назначением  федеральных  государственных  образовательных  стан-
дартов общего образования,  порождает необходимость в таком документе,  который бы 
конкретизировал  и уточнял  требования стандартов  к образовательным результатам для 
профессионального педагогического сообщества и других пользователе. В соответствии с 
Концепцией  и  материалами  стандартов  этим  документом  являются  планируемые  ре-
зультаты освоения основных образовательных программ. Таким образом, оценка достиже-
ния требований стандартов может быть сведена к оценке достижения планируемых ре-
зультатов (естественно,  при условии,  что планируемые результаты адекватно передают 
требования стандартов).

Подводя  предварительный  итог  сказанному,  следует  отметить,  что  нормативной 
основой при определении объекта, содержания и методов оценки достижения требований 
стандартов к результатам начального образования служат:

• совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных 
программ,  устанавливаемых  федеральными  государственными  образовательными  стан-
дартами общего образования и направленных на:

— оценку состояния и тенденций развития системы образования;
— оценку эффективности деятельности образовательных  учреждений;
— индивидуальную оценку образовательных достижений школьника;
• планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного образования.
Даже краткое описание некоторых особенностей предлагаемой системы оценки: ре-

гламентация  мониторинговых  процедур  наряду  с  аттестационными;  введение  оценки 
контекстной информации; использование планируемых результатов в качестве содержа-
тельной и критериальной основы оценки — указывает на значительные отличия новой си-
стемы.



Однако сущностные, важнейшие особенности предлагаемой темы оценки связаны с 
новым пониманием образовательных результатов. Смена базовой парадигмы образования 
со «знаниевой» на системно-деятельностную предопределяет перенос акцента в образова-
нии с изучения основ наук на обеспечение развития универсальных учебных действий на 
материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в од-
ном ряду с систематическими знаниями, становятся универсальные, или метапредметные, 
умения (и стоящие за ними компетенции). Таким образом, новые стандарты ориентируют 
образовательный процесс на достижение качественно новых целей и результатов. Основ-
ной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение обязательного минимума со-
держания образования, а овладение системой учебных действий с изучаемым учебным ма-
териалом.

Так, в частности, Концепция и требования стандартов в явном виде указывают, что 
«к результатам,  которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 
выпускников в  рамках контроля успешности  освоения содержания отдельных учебных 
предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач на основании:

— системы научных знаний и представлений о природе, обществе,  человеке,  зна-
ковых и информационных системах;

— умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, 
обобщенных способов деятельности;

— коммуникативных и информационных умений».
Такая переориентация не только отвечает потребностям всех участников образова-

тельного процесса и внутренним закономерностям развития системы образования, но и с 
коренным образом меняет место и роль системы оценки в системе вариативного образова-
ния.

Система оценки выходит за узкие рамки модели контроля качества образования и 
становится  принципиально  необходимым  элементом  модели  обеспечения  качества  об-
разования. Она становится одним из регулирующих (управляющих) элементов системы 
образования, в значительной мере способствующих поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. К тра-
диционной функции обратной связи добавляется ориентации образовательного процесса 
на реализацию и достижение планируемых результатов, т. е. та функция, которая традици-
онно выполняется учебными планами, программами, учебниками, методическими разра-
ботками и т. п.

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит, по сути дела, в уточнении и распространении общего понимания содержательной 
и критериальной базы оценки. Поэтому предлагаемая система оценки должна с необходи-
мостью включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку, построенные на 
одной и той же содержательной и критериальной основе. При этом именно внешняя оцен-
ка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как (в каких форматах, с помощью 
каких заданий) наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допусти-
мо) считать верными и т. д. Но тогда это означает, в частности, что внутренняя оценка не 
может остаться произвольно формируемой каждым педагогом или школой. Это, конечно, 
ужесточает требования к внутренней оценке. Вместе с тем соблюдение общих требований 
к внутренней оценке педагогами и образовательными учреждениями позволяет сделать ее 
более надежной, повышает доверие к внутренней оценке, что способствует упрощению 
различных аттестационных процедур.  В частности становится возможным использовать 
накопленную  в  ходе  текущего  образовательного  процесса  оценку,  представленную, 
например, в форме Портфолио, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений учащихся.

Через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согла-
сованную с внешней оценкой, система оценки и выполняет свою миссию ориентации об-



разовательного процесса на достижение значимых для личности, общества и государства 
результатов образования.

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 
в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 
критериальной  основе,  формирование  навыков  рефлексии,  самоанализа,  самоконтроля, 
само- и взаимооценки не только дают возможность учащимся освоить эффективные сред-
ства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосозна-
ния, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. В 
этом смысле можно говорить о такой особенности предлагаемой системы оценки, как ее 
естественная  встроенность  в образовательный процесс.

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к пред-
ставлению планируемых результатов  и инструментарию для оценки их достижения. Со-
гласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 
от которого «методом  вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формиру-
ется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально до-
стигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. До-
стижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-
бенка, как исполнение им требований стандарта. Оценку индивидуальных образователь-
ных достижений предлагается вести «методом сложения», при котором фиксируется до-
стижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение уча-
щихся,  выстраивать  индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 
развития.

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению ре-
зультатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений тре-
бованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.

Таким образом,  система оценки,  отвечающая особенностям подходов, реализован-
ных в стандартах второго поколения, может рассматриваться как инструментальное ядро 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Она вы-
полняет функции обратной связи и регулирования системы образования и призвана ориен-
тировать образовательный процесс на реализацию и достижение планируемых результа-
тов освоения междисциплинарных программ (в том числе и прежде всего программы фор-
мирования универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным предме-
там.

Среди  отличительных  особенностей  предлагаемой  системы  оценки  следует  особо 
выделить:

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-
предметных и личностных результатов общего образования);

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-
грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

• оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учеб-
нопрактических и учебно-познавательных задач;

• оценку динамики образовательных достижений учащихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования;
• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттеста-

ции обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тен-
денций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях;

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению данных;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;



• использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-
тами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-
анализ и самооценка, наблюдения и др.;

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Планируемые результаты как основа системы оценки достижения требований  
стандарта

Как уже отмечалось,  оценка достижения требований стандарта  ведется на основе 
планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стан-
дарта, с одной стороны, и образовательным процессом и системой оценки — с другой.

Фактически, раскрывая целевые установки стандарта в адрес всей системы общего 
образования, планируемые результаты служат нормативной основой одновременно и для 
различных оценочных процедур, и для определения содержания и организации образова-
тельного процесса.

Такая постановка проблемы предъявляет дополнительные требования к формирова-
нию планируемых результатов. Так, их структура и содержание должны не только аде-
кватно выражать требования стандарта и передавать специфику образовательного процес-
са (в частности, специфику целей изучения отдельных предметов), но и отвечать целому 
ряду требований, предъявляемых теорией и практикой педагогических измерений.

В  соответствии  с  принятым  подходом  в  планируемых  результатах  должно  быть 
уточнено и конкретизировано общее мание личностных, метапредметных и предметных 
результатов как с позиций организации процесса их достижения в образовательном про-
цессе, так и с позиций оценки этих результатов. Это требование должно найти отражение 
не только в содержании, но и в структуре планируемых результатов.

Структура  планируемых  результатов  должна  ориентировать  пользователя  в  сред-
ствах решения поставленной задачи в соответствии с логикой организации образователь-
ного процесса. Поэтому в структуре планируемых результатов выделены в особый раздел 
личностные и метапредметные результаты, достижение  которых обеспечивается всей со-
вокупностью учебных предметов, а также планируемые результаты, достижение которых 
обеспечивается  преимущественно  за  счет  освоения  учебных  программ  по  отдельным 
предметам,  составляющим инвариантную  часть  базисного  учебного  плана.  (Последние 
представляют собой предметные результаты.)

В структуре предметных результатов отражена логика организации отдельных пред-
метов:  планируемые результаты соотносятся  с  ведущими содержательными линиями и 
разделами изучаемых курсов. Это позволяет учителю, авторам программ и учебников со-
относить конечные итоговые результаты с внутренней логикой развертывания учебного 
процесса, реализуемого в рамках той или иной дидактической либо методической схемы; 
целенаправленно проектировать на этой основе постепенное продвижение учащихся  в 
освоении планируемых результатов, соотнося его как с этапами формирования учебных 
действий и опорного учебного материала, так и с требованиями системы оценки.

Структура планируемых результатов должна отражать также основные направления 
оценочной деятельности: оценку результатов деятельности системы образования, образо-
вательных  учреждений, педагогов и выпускников. Это достигается посредством выделе-
ния в структуре планируемых результатов трех уровней описания и соответственно трех 
блоков целей, конкретизированных в отношении каждого из субъектов образовательного 
процесса и представленных как ориентиры и ожидаемые результаты.

В  первом  блоке  представлены  цели-ориентиры,  определяющие  ведущие  целевые 
установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Та-
ким образом, сел и направлением оценки являются «результаты деятельности системы об-
разования», то предмет, содержание и критерии оценки должны соотноситься в основном 
с первым блоком планируемых результатов.



Во втором блоке («Выпускник научится») отражены цели (представленные как ожи-
даемые результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых для по-
следующего обучения и релевантных опорной системе знаний,  умений и компетенций. 
Именно этот блок определяет те индивидуальные достижения, которые сущностно необ-
ходимы для дальнейшего успешного образования, и потому служит основой при опреде-
лении содержания и предмета  итоговой оценки выпускников.  Поэтому при разработке 
инструментария итоговой оценки необходимо ориентироваться на планируемые результа-
ты, представленные в блоке «Выпускник научится». 

Наконец, третий блок планируемых результатов («Выпускник получит возможность 
научиться»)  отражает  ожидаемые  результаты,  характеризующие  систему  учебных  дей-
ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную си-
стему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Выделение  этого блока  планируемых  результатов  призвано  отразить  задачи  школы по 
опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в преде-
лах зоны ближайшего  развития,  по  поддержке  разнообразия  индивидуальных познава-
тельных потребностей учащихся за счет реализации потенциальных возможностей учеб-
ных и междисциплинарных программ. Достижение планируемых результатов, отнесенных 
к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить 
объектом неперсонифицированных исследований,  направленных на  оценку результатов 
деятельности системы образования и образовательных учреждений с позиций оценки ка-
чества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего об-
разования.

Как вытекает из сказанного, предмет, содержание и критериальная база процедур, 
направленных на оценку особенностей и результатов деятельности педагогов и образова-
тельных учреждений, представлены преимущественно в двух последних блоках планируе-
мых результатов.

Система  оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых ре-
зультатов. Они должны либо однозначно описывать предмет и критерии оценки, либо до-
пускать возможность последующего уточнения и конкретизации при разработке измери-
телей, шкал и критериев оценивания, при определении способов представления результа-
тов. Такое уточнение и конкретизация проводятся в ходе так называемого процесса опера-
ционализации планируемых результатов. Сущность и примеры операционализации будут 
более подробно представлены в параграфе, посвященном разработке измерителей для ито-
говой оценки достижения планируемых результатов начального образования.

Подводя итог сказанному,  отметим, что структура и содержание планируемых ре-
зультатов соотносятся с общей направленностью, целями и объектом оценки, а также про-
цедурами оценки.

Содержание оценки и ее критериальная база уточняются  при разработке операцио-
нализированного перечня планируемых результатов.

Рассмотрим с выделенных позиций особенности оценки личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов начального образования, обратив особое внимание на опи-
сание объекта, особенностей содержания и процедур их оценки.

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
Как уже отмечалось,  стандарт устанавливает три основные группы результатов — 

личностные, метапредметные и предметные. Общая характеристика этих результатов и их 
специфика, отражающая особенности возрастной группы обучающихся, представлены в 
требованиях стандарта к результатам освоения основных образовательных программ на-
чального, основного и среднего (полного) образования.

Под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределе-
ния личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и формирова-
ние внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-образователь-
ной  деятельности;  развитие  системы  ценностных  ориентаций  выпускников  начальной 



школы,  в  том  числе  морально-этической  ориентации,  отражающих  их  индивидуаль-
но-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества.

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятель-
ности — познавательные, коммуникативные — и способы регуляции своей деятельности, 
включая планирование,  контроль  и  коррекцию.  Универсальные способы  деятельности 
осваиваются обучающимися на баю нескольких или всех учебных предметов и применя-
ются учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях.

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоен-
ный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного 
предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе совре-
менной научной  картины мира.

Оценка личностных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-
зультатов, представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинар-
ной программы формирования универсальных  учебных действий. Личностные результа-
ты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном развитии, которые могут 
быть представлены в форме универсальных учебных действий.

Достижение личностных результатов обеспечивается  за счет всех компонентов об-
разовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части ба-
зисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а так-
же программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных действий, включаемых  в три следующих основных блока:

• самоопределение — сформированность  внутренней позиции школьника — приня-
тие  и  освоение  новой  социальной  роли  ученика;  становление  основ  российской  гра-
жданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, истерию и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности аде-
кватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично-
сти;

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 
преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учету позиций,  мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-
ляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится 
вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержатель-
ные моменты школьной действительности — уроки, познание нового, овладение умения-
ми  и  новыми  компетенциями,  в  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  од-
ноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к родному 
краю и малой Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
народов России и мира, отказ от деления на » и «чужих», развитие доверия и способности 
к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;



• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение ви-
деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-
ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

•  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-
ных точек зрения на решение моральной дилеммы), способности к оценке своих поступ-
ков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-
ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы 
в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения.  Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-
нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-
нием для принятия  управленческих решений при проектировании и реализации регио-
нальных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных про-
грамм, К их осуществлению должны быть привлечены специалисты,  не работающие в 
данном  образовательном  учреждении  и  обладающие  необходимой  компетентностью  в 
сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом воз-
расте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития уча-
щегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред-
метных и метапредметных результатов.

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформирован-
ности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности в форме, не представляющей 
угрозы личности,  психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 
и включает три основных компонента:

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка инди-

видуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специаль-
ная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 
за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содер-
жании  и  возрастной  периодизации  развития  в  форме  возрастно-психологического 
консультирования.  Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или во 
запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психоло-
гом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-
логии.

Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 
результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуника-
тивные  учебные  действия»,  «Познавательные  учебные  действия»  междисциплинарной 
программы формирования универсальных  учебных действий, а также планируемых ре-



зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: ра-
бота с информацией».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-
нентов образовательного процесса — учебным предметов, представленных в инвариант-
ной части базисного плана. Это порождает ряд требований не только к содержанию и фор-
ме организации учебного процесса, но и к содержанию критериям, методам и процедурам 
оценки.

- Основным объектом оценки метапредметных результатов служит  сформирован-
ность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных  действий учащихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи самостоятельно преоб-
разовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную де-
ятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять ини-
циативу и самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-
емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидо-
вым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  в  начальной  школе 
строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, соб-
ственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсаль-
ных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и являются 
важным условием успешности  решения  учащимися  предметных задач.  Соответственно 
уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержа-
ние и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и из-
мерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,  направленных  на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых,  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполне-
ния учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 
широко  использован  в  представленных  ниже  примерах  инструментария  для  итоговой 
оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 
выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему 
миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребен-
ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дей-
ствий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы уча-
щихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить  сформированность  коммуникативных 
учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 
оценки сформированности метапредметных результатов открывает  использование прове-



рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-
формацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что  предметом изме-
рения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия. Та-
ким образом действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место опера-
ции, выступая средством, а не целью активности ребенка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-
личных  процедур.  Например,  в  итоговые  проверочные  работы  по  предметам  или  в 
комплексные работы в межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 
и навыков работы с информацией,  а  также опосредованную оценку сформированности 
ряда коммуникативных и регулятивных действий.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и ли-
стов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение та-
ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и не-
целесообразно)  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы. 
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, я и др.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее  значение для оценки эффективности всей си-
стемы начального образования (например, обеспечиваемый системой начального образо-
вания уровень включенности младших школьников в учебную деятельность, уровень их 
учебной самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно проводить 
в форме неперсонифицированных процедур.

По мере введения стандарта  и уточнения  состава  и содержания планируемых ре-
зультатов начального образования будут  уточняться содержание и процедуры оценки ме-
тапредметных результатов.

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых ре-
зультатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образо-
вательного процесса — учебных предметов,  представленных в инвариантной части ба-
зисного учебного плана.

В соответствии с заложенным в стандарте пониманием сущности образовательных 
результатов предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-
щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
курсов (далее система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 
(далее — система предметных действий), которые преломляются через специфику пред-
мета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов, 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-
ходимо  для  текущего  и  последующего  успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевти-
кой для последующего изучения курсов.

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ведущие теории, идеи, понятия, 
факты, методы. В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего поня-
тийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная  система  знаний  определяется  с  учетом  значимости  знаний  для  решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материа-
ла для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциаль-



ной возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, крайне 
необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной 
работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования име-
ет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.

Однако  при  оценке  предметных  результатов  основную  ценность  представляет  не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-
дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являют-
ся действия, выполяемые  учащимися  с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные  действия, прежде всего познавательные: использование знаково-сим-
волических средств; моделирование; сравнение группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинно-след-
ственных) и аналогий; поиск, преобразование представление и интерпретация информа-
ции, рассуждения т.д.  Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 
объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведени-
ями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмы выполнения действий, и 
сам состав  формируемых и отрабатываемых действий носят специфическую «предмет-
ную» окраску. По этой причине, в частности, различен и вклад разных учебных предметов 
в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, напри-
мер, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 
действий.

Можно, однако, утверждать, что совокупность всех учебных предметов обеспечивает 
возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение этих результатов.

Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, которые 
присущи главным образом только этому предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. Примерами та-
кого рода действий могут служить способы двигательной деятельности,  осваиваемые в 
курсе физической культуры, или способы обработки материалов, лепка, рисование др.

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способству-
ет сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, осознанному и произвольному их выполнению, переносу  на новые классы объек-
тов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и 
сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов  становится  в  полном соответ-
ствии с требованиями стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств,  релевантных содержанию учеб-
ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Оценка предметных результатов может проводиться как ходе неперсонифицирован-
ных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и об-
разовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итого-
вой оценки результатов учебной деятельности выпускников.

При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  дей-
ствий, выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную си-
стему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для ито-
говой  оценки  достижения  предметных  результатов  курса  строится  вокруг  изучаемого 
опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)



Оценка достижения этих предметных результатов ведется как правило, в ходе вы-
полнения итоговых проверочных работ. В ряде случаев их достижение может проверяться 
также в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты — фик-
сироваться в накопительной системе оценки (например, в форме портфолио) и учитывать-
ся при определении итоговой оценки.

Суммируя сказанное, можно дать следующее краткое описание особенностей оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Содержательной  и  критериальной  базой  оценки  личностных,  метапредметных  и 
предметных результатов служат планируемые результаты начального образования.

Содержание и процедуры оценки личностных,  метапредметных и предметных ре-
зультатов конкретизируются по мере введения стандарта и уточнения состава и содержа-
ния планируемых результатов начального образования.

На персонифицированную итоговую опенку, результаты которой используются при 
принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следую-
щей ступени,  в  начальной школе выносятся  только предметные и метапредметные ре-
зультаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов началь-
ного общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познава-
тельные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы зна-
ний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий.

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не-
персонифицированных обследований.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования име-
ет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овла-
дение следующими метапредметными действиями:

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и навыки 
работы с информацией;

-  коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с  учителем  и 
сверстниками.
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