


Виды универсальных 
учебных действий

Личностные действия 

Регулятивные действия

Познавательные действия

Коммуникативные действия
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Личностные УУД – самопознание 
и самоопределение

Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию; 
самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
поступки 



Типовые задания 

   Задания, ориентирующие ученика на учет другой 
точки зрения, на оказание интеллектуальной 
помощи сквозным героям, которые в этом 
нуждаются при решении трудных задач. 

   Эта группа типовых задач предусматривает, 
например,  выполнение следующих заданий: 
«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, 
доказать, определить, ответить на этот вопрос)». 









Личностные УУД - смыслообразование

•  установление учащимися значения 
результатов своей деятельности для 
удовлетворения своих потребностей,  
мотивов, жизненных интересов

•  установление связи между целью 
учебной деятельности и ее мотивом -  
определение того «какое значение, 
смысл имеет для меня учение»



Задания, предусматривающие установление 
обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом.

Эта группа типовых задач предполагает, например, 
организацию участия детей в действиях интриги, 

где нужно восстановить нарушенный порядок, 
ориентирующей младшего школьника помогать 
героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью различные интеллектуальные задачи. 

Типовые задания







Личностные УУД – нравственно-этическая
 ориентация

• выделение морально-этического 
содержания событий и действий

• построение системы нравственных 
ценностей как основания морального 
выбора

• нравственно-этическое оценивание 
событий и действий с точки зрения 
моральных норм

• ориентировка в моральной дилемме и 
осуществление личностного 
морального выбора



Типовые задания
   Эта группа типовых задач предполагает 
оценивание усваиваемого содержания, 
обеспечивающего личностный моральный выбор.

  Данные типовые задачи находятся в текстах, где 
обсуждаются проблемы любви, уважения и 
взаимоотношений родителей и детей, а также 
выявляется моральное содержание и нравственное 
значение действий персонажей(литературное 
чтение). 
На уроках окружающего мира используются 
задания , где требуется осознать ценность 
природы и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение 







Критерии оценки достижений в области личностных УУД
Фамилия, имя обучающегося   _______________________________________

Когнитивный компонент:
— широта диапазона оценок;
— обобщенность категорий оценок;
— представленность в Я-концепции социаль ной роли 

ученика;
— рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика;

Самооценка
— КОГНИТИВ

НЫЙ
компонент 

(дифференци
рован- ность, 
рефлексив 
ность);

— регулятивны
й компонент

— положительное отношение к школе;
— чувство необходимости учения;
— предпочтение уроков «школьного» типа уро кам 

«дошкольного» типа;
— адекватное содержательное представление о школе;
— предпочтение классных коллективных заня тий 

индивидуальным занятиям дома;
— предпочтение социального способа оценки своих 

знаний — отметки — дошкольным спо собам 
поощрения (сладости, подарки)

Внутренняя
позиция
школьника
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4
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3
класс

2
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1
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Класс Основные критерии оцениванияЛичностные 
универсальн
ые действия



—сформированность познавательных мотивов;
—интерес к новому;
—интерес к способу решения и общему спо собу действия;
—сформированность социальных мотивов;
—стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу;
—сформированность учебных мотивов;
—стремление к самоизменению — приобрете нию новых 

знаний и умений;
—установление связи между учением и буду щей 

профессиональной деятельностью

Мотивация
учебной
деятельности

Смыслообразование

—осознание своих возможностей в учении на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»;

—осознание необходимости самосовершен ствования на 
основе сравнения «Я» и «хоро ший ученик».
Регулятивный компонент:

—способность адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием

Самоопределение



Методика «Беседа о школе»
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой,
Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)

Цель: выявление сформированности внутренней позиции
школьника, его мотивации учения.

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия,направленные на 
определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 
действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: 6,5—8 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 
не знает. Он тебя спрашивает:«Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь?
4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 
дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 
классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка,
физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, 
музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой 
школе ты хотел бы учиться?



6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 
поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 
«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую 
учебу.
Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
Критерии оценивания:
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 
необязательного посещения
школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания.
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 
занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа.
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения 
(слаадости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988).
Уровни оценивания:
0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее.1. Положительное 
отношение к школе при отсутствии
ориентации на содержание школьнооучебной 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 школьногообраза жизни по сравнению с учебными аспектами.
3. Сочетание ориентации на социальные и собственно
учебные аспекты школьной жизни.



Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 
устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; 
коммуникативное действие — умение задавать вопрос.
Возраст: 6,5—8 лет.
Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании.
Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на ульминационном 
моменте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и 
не проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает 
ему вопрос: «Ты хочешь у меня чтоото спросить?»
Критерии оценивания:
1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то,чтобы взрослый продолжил 
чтение сказки.
2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого 
продолжить чтение сказки.
Уровни оценивания:
1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает 
вопросов.
2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в 
продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога 
спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом выслушивает развязку.
3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 
вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.


