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Предисловие
Одной	 из	 ключевых	 проблем	 современного	 образования	 является	 разрыв	

между	стоящими	сегодня	перед	образованием	приоритетными	целями,	отражен-
ными	в	новых	Федеральных	государственных	образовательных	стандартах	(ФГОС)	
всех	 ступеней,	 и	 действующей	 устаревшей	 системой	 диагностики	 и	 контроля	
его	 результатов.	 С	 одной	 стороны,	 в	 педагогическом	 сообществе	 согласовано	
понимание	того,	что	необходимым	условием	успешной	самореализации	личности	
в	 современном	 социуме,	 процветания,	 безопасности	 и	 позитивного	 развития	
страны	 в	 целом	 является	 формирование	 у	 школьников	 самостоятельности	 и	
ответственности,	коммуникативных	и	личностных	качеств,	готовности	к	созида-
нию	 и	 саморазвитию.	 С	 другой	 стороны,	 практически	 все	 имеющиеся	 сегодня	
средства	контроля	качества	образования	и	аттестации	педагогов,	а	также	показатели	
качества	 работы	 образовательного	 учреждения	 ориентированы	 на	 предметные	
результаты	образования	–	ГИА,	ЕГЭ,	критерии	аттестационных	процедур.

Из	методологии	известно,	что	любая	система	деятельности	реализует	те	цели,	
которые	контролируются.	Действительно,	если,	например,	перед	предприятием	
ставится	задача	наладить	выпуск	компьютеров,	а	оценка	качества	его	работы	и	
начисление	зарплат	осуществляется	по	количеству	произведенных	велосипедов,	
то,	очевидно,		это	предприятие	будет	выпускать	велосипеды.	Поэтому	для	реаль-
ного	внедрения	в	школьную	практику	новых	ценностей	образования	необходимо	
привести	в	соответствие	поставленные	новые	цели	и	средства	контроля.

Этот	переход	должен	быть	поэтапным	и	постепенным,	он	не	может	осущест-
вляться	быстро,	ведь	прежде	чем	измерить	какой-то	результат,	его	нужно	создать.	
А	нынешняя	школа,	несмотря	на	новую	риторику,	в	условиях	отсутствия	у	педа-
гогов	управленческих	мотивов	перехода	к	реальному	деятельностному	обучению		
в	массе	своей	продолжает	оставаться	ЗУНовской.

Вместе	с	 тем	в	российском	образования	сегодня	имеются	все	необходимые	
предпосылки	для	перехода	к	школе	саморазвития	и	самореализации	личности.	
Действительно:

	вектор	 развития	 образования,	 заданный	ФГОС,	 воспринят	 педагогами	и	
обществом	в	целом	как	актуальный	и	значимый;

	у	учителей	накоплен	значительный	личный	опыт	реализации	деятельност-
ного	подхода	(хотя	и	не	всегда	систематизированный);

	в	образовательной	практике	существуют	апробированные	варианты	педаго-
гического	инструментария,	позволяющие	системно	реализовывать	постав-
ленные	цели	и	доказавшие	свою	эффективность;

	в	школах	созданы	положительные	практические	образцы	реализации	нового	
педагогического	инструментария	учителями	общеобразовательных	школ;
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	создана	 система	 повышения	 квалификации,	 позволяющая	 осваивать	 этот	
педагогический	инструментарий	на	базе	авторских	центров	(курсы	повыше-
ния	квалификации	очные,	заочные,	дистантные,	вебинары	и	др.);

	российской	методологической	школой	(Г.П.	Щедровицкий,	О.С.	Анисимов	
и	др.)	разработана	критериальная	база	для	создания	измерителей	универ-
сальных	учебных	действий	(УУД)	и	умения	учиться	в	целом;

	различными	 научными	 коллективами	 предложены	 измерители	 УУД	 и	
умения	учиться	нового	поколения.

Значит,	 на	 нынешнем	 этапе	 нашего	 развития	 для	 перехода	 к	 новой	 школе	
деятельностного	обучения	необходимы	вполне	посильные	для	реального	измене-
ния	ситуации	шаги:	

1)	создание	региональных систем повышения квалификации,	где	педагоги	смогут	
получать	качественную	курсовую	подготовку	в удобном для себя режиме;

2)	 создание	измерителей УУД нового поколения,	 их	 согласование	и	поэтапное	
внедрение	в	образовательную	практику.

Научный	коллектив	Центра	системно-деятельностной	педагогики	«Школа	2000…»	
АПК	 и	 ППРО	 вместе	 с	 другими	 научными	 коллективами	 в	 настоящее	 время	
работает	 над	 решением	 обеих	 этих	 проблем.	 Здесь	мы	представляем	 созданную	
в	 рамках	 данного	 направления	 систему	 формирования	 различных	 видов	 УУД	
(регулятивных,	познавательных,	коммуникативных,	личностных)	и	соответствую-
щий	диагностический	инструментарий	с	позиций	непрерывности	образовательного	
процесса	на	ступенях	ДОО – начальная школа – основная школа.

Предложенная	 система	комплексного	мониторинга	носит	 достаточно	полный	
и	 объективный	 характер	 благодаря	 опоре	 на	 общие	 законы	методологической	
версии	 теории	 деятельности	 (Г.П.	 Щедровицкий,	 О.С.	 Анисимов	 и	 др.).	 Она	
помогает учителю	не	только	контролировать	и	оценивать	уровень	сформированности	
у	 ученика	 различных	 видов	УУД	ФГОС	НОО,	но	и	наблюдать	 за	 процессом	их	
формирования	 в	 развитии,	 а	 также	 оперативно корректировать образовательный 
процесс	в	соответствии	с	полученными	данными.

Представленный	мониторинг	проводится	учителем	и	не	требует	обязательного	
участия	психолога.

Предисловие
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Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 1. Выбор теоретического основания

Результат	любой	деятельности,	в	том	числе	и	учебной,	имеет	смысл	измерять	
лишь	 тогда,	 когда	 велась	 целенаправленная	 работа	 над	 формированием	 этого				
результата.	 Например,	 бессмысленно	 исследовать	 качество	 усвоения	 детьми	
таблицы	умножения,	если	она	не	изучалась.	С	другой	стороны,	диагностические	
средства	 станут	 в	 руках	 учителя	 эффективным	 инструментом,	 повышающим	
качество	образования,	только	если	он	осознает	смысл	и	логику	мониторинговых	
процедур	и	будет	применять	их	правильно.

Поэтому,	 прежде	 чем	 перейти	 к	 описанию	 диагностических	 средств	УУД	 в	
дидактической	системе	деятельностного	метода	Л.Г.	Петерсон	(ДСДМ),	коротко	
ответим	на	вопросы:

	Как	в	ДСДМ	у	учащихся	формируются	УУД	и	умение	учиться	в	целом?
	Чем	обеспечивается	объективный	характер	и	достаточная	полнота	предло-

женной	системы	мониторинга?
	Как	она	создавалась	и	где	апробировалась?	Для	какой	возрастной	группы	

предназначена?
	Какие	цели	она	ставит	и	какие	принципы	положены	в	основу	ее	реализации?
	Из	 каких	 структурных	 элементов	 она	 состоит?	Каковы	 их	 содержание	 и	

формы	проведения?

Как	известно,	любое	действие	(в	том	числе	и	универсальное	учебное	действие,	
или	 УУД)	 формируется	 только	 в	 деятельности	 (Л.С.	 Выготский).	 Поэтому	 в	
последние	десятилетия	в	школе	активно	развиваются	различные	варианты	дея-
тельностного	 подхода	–	 такого	 обучения,	 когда	 ребенок	получает	 знание	не	 в	
готовом	виде,	а	добывает	его	сам	(становится	субъектом	учебной	деятельности).

В	 результате	 внедрения	 деятельностного	 подхода	 современная	 школа	 обо-
гатилась	 новыми	 методиками,	 концепциями	 и	 педагогическими	 системами	
деятельностного	 типа.	 Их	 существуют	 сегодня	 десятки:	 теория	 поэтапного	
формирования	 умственных	 действий	П.Я.	 Гальперина,	школа	 диалога	 культур	
В.С.	 Библера,	 исследовательский	 и	 проблемный	 методы,	 которые	 в	 разное	

Глава 1 
Теоретические основы мониторинга УУД 

§ 1. Выбор теоретического основания

Сначала мы уточним, какое теоретическое основание выбрано при 
построении ДСДМ (технологии формирования УУД, дидактики, 
системы мониторинга) и почему выбрано это основание.
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время	 разрабатывались	 нашими	 великими	 педагогами	 М.И.	 Махмутовым,	
Ю.К.	 Бабанским,	 Н.А.	 Менчинской,	 Н.Ф.	 Талызиной,	 И.Я.	 Лернером	 и	
др.,	 принципы	 гуманной	 педагогики	 Ш.А.	 Амонашвили,	 теория	 личностно	
ориентированного	 обучения	 И.С.	 Якиманской,	 ТРИЗ-педагогика,	 методика	
В.Ф.	Шаталова,	системы	Л.В.	Занкова	и	В.В.	Давыдова	и	т.д.

Все	эти	педагогические	системы	строились	эмпирически,	то	есть	посредством	
обобщения	 накопленного	 практического	 опыта,	 но	 объединены	 положениями	
созданной	 в	 20–30-е	 годы	 прошлого	 столетия	 психологической	 версии	 теории	
деятельности	(Л.С.	Выготский,	А.Н.	Леонтьев	и	др.).

Проблема	сегодня	заключается	в	том,	что	данное	теоретическое	основание,	
сыгравшее	 колоссальную	 позитивную	 роль	 в	 развитии	 российской	 и	 мировой	
школы,	тем	не	менее,	не	позволяет	решить	как	минимум	две	ключевые	задачи	
перехода	современной	системы	образования	в	новое	качество:

1)	систематизировать	накопленные	знания	о	деятельностном	подходе,	с	тем	
чтобы	создать	новый	педагогический	инструмент,	аккумулирующий	накоплен-
ный	опыт	и	позволяющий	педагогам	использовать	его	в	своей	целостности;

2)	создать	единые	объективные	измерители	метапредметных	деятельностных	
результатов	 образования,	 что,	 как	 уже	 отмечалось,	 является	 необходимым	
условием	мотивации	учителей	и	управленцев	к	освоению	и	широкому	внедрению	
в	 практику	 работы	 массовой	 общеобразовательной	 школы	 педагогического	
инструментария	нового	поколения.

Вместе	 с	 тем	 начиная	 с	 60-х	 годов	 прошлого	 века	 в	 российской	 методо-
логической	 школе	 получены	 новые	 существенные	 знания	 об	 общих	 законах	
деятельности,	 которые	 не	 отрицают,	 а	 уточняют	 и	 развивают	 положения	
деятельностного	подхода,	разработанного	в	психологии.	

Так,	в	современной	методологической	версии	теории	деятельности	построена	
целостная	 онтосхема мира	 деятельности	 (О.С.	 Анисимов),	 в	 которой	 описаны	
структуры	 всего	 комплекса	 деятельностных	 процессов	 в	 их	 развитии.	 Язык	
описания	 –	 не	 только	 тексты,	 но	 и	 схемы,	 которые	 упрощают	 понимание	 и	
согласование	новых	 терминов	системно-деятельностного	подхода	и	выполняют,	
по	сути,	роль	«аксиом	деятельности».	

Этот	уникальный	результат	развития	отечественной	научной	школы	позволяет	
впервые	 в	 педагогике	 построить	 инструментарий	формирования	УУД	и	 умения	
учиться	 теоретическим	 способом,	 сделать	 его	 технологичным,	 увидеть	 связи	
между	разными	системами	обучения	и	сильные	стороны	каждой	из	них.	А	сами	
методологические	схемы	могут	быть	использованы	как	общие	для	всех	критерии	
при	создании	системы	оценки	качества	образования.	

Таким	образом,	методологическая	версия	теории	деятельности	создает	условия	
для	 решения	 ключевых	 проблем	 построения	 новой	 школы	 деятельностного	
обучения.	Именно	поэтому	она	была	выбрана	в	ДСДМ	в	качестве	теоретического	
основания	формирования	и	комплексной	диагностики	УУД.

§ 1. Выбор теоретического основанияГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД
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Интересно,	 что	 ситуация,	 подобная	 нынешней,	 уже	 имела	 место	 в	 нашей	
истории	на	предыдущем	витке	развития	системы	образования	при	ее	переходе	от	
«схоластической»	 к	 «знаниевой»	школе.	 Так,	 в	 середине	 XIX	 в.	 великий	 русский	
педагог	К.Д.	Ушинский	писал:	«Читая	педагогические	проекты	разного	рода	и	ста-
тьи,	присутствуя	при	обсуждении	педагогических	вопросов	в	различных	собраниях,	
мы	пришли	к	убеждению,	что	все	эти	споры,	проекты,	статьи	выиграли	бы	много	
в	основательности,	если	бы	придавали	одно	и	то	же	значение	терминам,	которые	
в	них	беспрестанно	повторялись.	Тогда	пришло	нам	на	мысль:	нельзя	ли	внести	в	
наше	только	что	пробуждающееся	педагогическое	мышление	сколь	возможно	более	
точное	 и	 ясное	 понимание	 тех	 психологических	 и	 психофизических	 явлений,	 в	
области	которых	это	мышление	необходимо	должно	вращаться»	[1;	с.	26–27].	

Преимущество	нашего	времени	состоит	в	том,	что	сегодня	мы	имеем	методо-	
логические	законы,	дающие	объективные	критерии	для	неслучайного	построения	
новых	технологий	и	средств	диагностики	результатов	деятельностного	образования.	

Исторический	опыт	лишь	усиливает	наши	позиции	и	дает	шанс	реализовать	
поставленные	 новые	 цели	 на	 максимально	 высоком	 уровне	 с	 наименьшими	
рисками	и	временными	потерями.

Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 2. Как надежно сформировать УУД

Концептуальная	 идея	 формирования	 УУД,	 принятая	 в	 ДСДМ,	 состоит	 в	
следующем:	умение выполнять универсальные учебные действия формируется тем 
же способом, что и любые умения.

В	соответствии	с	общими	методологическими	требованиями,	формирование	
любого	нового	умения	у	школьников	проходит	через	следующие	этапы.

1.	Представление о действии и первичный опыт его выполнения.

2.	Приобретение знаний о способе выполнения действия.

3. Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.

4. Контроль умения выполнять действие.

Следовательно,	через	эти	же	четыре	этапа	должно	пройти	и	формирование	
каждого	УУД.	

Между	тем	в	настоящее	время	эти	очевидные	методологические	требования	в	
школе	не	выполняются.	Если	1-й	этап	–	опыт	действия	–	в	большей	или	меньшей	
степени	 представлен	 в	 различных	 системах,	 реализующих	 деятельностный				
подход,	 то	 2–4-й	 этапы	 являются	 редким	 исключением.	 Отсюда	 и	 низкие	
результаты	при	попытках	сколько-нибудь	серьезных	измерений	УУД.

§ 2. Как надежно сформировать УУД

В данном разделе мы уточним, как в ДСДМ создается сама возможность 
мониторинговых измерений метапредметных результатов ФГОС, а 
именно обеспечивается надежное формирование всех видов УУД. 
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Опишем	 кратко,	 как	 организуется	 учебная	 деятельность	 детей	 в	 ДСДМ	на	
каждом	из	этапов.

1 этап.	Представление	об	универсальном	учебном	действии	и	первичный	опыт	
его	выполнения.

В	 ДСДМ	 для	 проведения	 уроков	 по	 любой	 учебной	 дисциплине	 разработан	
новый	педагогический	инструмент	–	технология деятельностного метода обучения 
(ТДМ)	[2;	с.	28–33].	Он	строился	как	конкретизация	базовых	законов	мира	деятель-
ности	(Г.П.	Щедровицкий,	О.С.	Анисимов	и	др.)	и	адаптирован,	с	учетом	возрастных	
особенностей	детей,	к	различным	ступеням	обучения	(ДОО	–	школа	–	вуз).

Благодаря	 этому	 учащийся	при	изучении	нового	материала	и	 его	 усвоении	
получает	возможность	НА	КАЖДОМ	УРОКЕ	ВЫПОЛНЯТЬ	ВЕСЬ	КОМПЛЕКС	
УУД,	 входящих	 в	 структуру	 учебной	 деятельности	 (исследование	 ситуаций	 и	
постановку	проблем,	 целеполагание	и	 проектирование,	 реализацию	проекта	 и	
самоконтроль,	рефлексию	деятельности	и	самооценку	и	др.).	На	данном	этапе	
формирования	УУД	дети	выполняют	эти	действия	под	руководством	учителя.	

В	настоящее	время	созданы	образцы	реализации	ТДМ	на	уроках	по	разным	
учебным	предметам.	Во	 всей	 полноте	ТДМ	реализована	 в	 непрерывном	 курсе	
математики	для	ДОУ	и	1–9	классов	«Учусь	учиться»	(Л.Г.	Петерсон,	Г.В.	Дорофеев,	
Н.Х.	Агаханов	и	др.).	Если	учитель	работает	по	этому	курсу,	системно	используя	
ТДМ,	то	дети	получают	полноценный	опыт	реализации	всех	видов	УУД	ФГОС.

2 этап. Приобретение	знаний	о	способе	выполнения	УУД.
Это	принципиально	новый,	ключевой	этап,	который	отсутствует	в	школьном	

обучении	не	только	в	нашей	стране,	но	и	в	мировой	образовательной	практике.	
Его	 организация	 становится	 возможной	 именно	 благодаря	 результатам	 работы	
российской	методологической	школы	под	руководством	О.С.	Анисимова	(ММПК).	
На	этой	основе	в	ДСДМ	создан	надпредметный	курс	«Мир	деятельности»,	в	рамках	
которого	учащиеся	как	раз	и	получают	знания	о	способах	выполнения	основных	
видов	УУД	[3,	4,	5].

Курс	 «Мир	 деятельности»	 состоит	 из	 четырех	 параллельно	 развивающихся	
содержательно-методических	линий:

I.	Организационно-рефлексивная,	в	рамках	которой	учащиеся	изучают	регуля-
тивные	УУД	(постановка	учебных	целей,	определение	способов	их	достижения,	
планирование,	самоконтроль	и	самооценка	собственной	деятельности,	основы	
проектной	и	исследовательской	деятельности	и	др.).

II.	 Коммуникативная,	 в	 рамках	 которой	 формируются	 нормы	 общения	 и	
коммуникативного	 взаимодействия	 (правила	 работы	 в	 группе,	 согласования	
позиций,	разрешения	конфликтов	и	др.).

III.	Познавательная,	в	рамках	которой	учащиеся	осваивают	методы	и	средства	
познания,	способы	организации	саморазвития	познавательных	процессов	и	ме-
тоды	работы	с	информацией.

§ 2. Как надежно сформировать УУДГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД
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Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 3. История создания. Область применения

IV.	 Ценностная,	 в	 рамках	 которой	 формируются	 нравственно-этические	
нормы	и	ценностные	ориентиры,	нормы	самовоспитания,	здоровьесбережения,	
устойчивой	учебно-познавательной	мотивации	и	интереса	к	учению.

Содержание	данных	линий	включает	в	себя	полный	список	всех	УУД	ФГОС	
(регулятивных,	коммуникативных,	познавательных,	личностных).

3 этап.	Тренинг	в	применении	знаний	УУД,	самоконтроль	и	коррекция.
Знания	 способов	 выполнения	 УУД,	 полученные	 на	 уроках	 по	 курсу	 «Мир	

деятельности»,	учащиеся	по	мере	их	изучения	осознанно	применяют,	отрабатывают	
и	корректируют	на	уроках	по	разным	учебным	предметам,	проводимых	в	ТДМ.

4 этап. Контроль	умения	выполнять	УУД.
Контроль	 системы	 метапредметных	 знаний	 и	 связанных	 с	 ними	 умений	

проводится	как	на	предметных	уроках	в	ТДМ,	так	и	в	рамках	надпредметного	
курса	 «Мир	 деятельности».	Контроль	 осуществляется	 в	форме	 комплексного	
мониторинга,	направленного	на	выявление	уровня	освоения	каждым	ребенком	
и	классом	в	целом	формируемых	УУД.

Таким	 образом,	 система	 формирования	 УУД,	 предложенная	 в	 ДСДМ,	 не	
только	позволяет	учащимся	последовательно	пройти	все	необходимые	4	этапа,	
но	и	благодаря	опоре	на	общие	законы	деятельности	обеспечивает	надежность	
достижения	 планируемых	 результатов,	 их	 достаточную	 полноту	 и	 высокое	
качество.

Данная	книга	посвящена	описанию	четвертого,	завершающего	этапа	форми-
рования	УУД.

В	1996–2009	гг.,	в	ходе	разработки	и	апробации	ДСДМ,	авторским	коллекти-
вом	Центра	системно-деятельностной	педагогики	«Школа	2000…»	АПК	и	ППРО	
был	накоплен	обширный	опыт	измерения	метапредметных	результатов	образо-
вания	[2,	6–10	и	др.].	В	2009	году,	в	связи	с	введением	ФГОС	НОО	второго	поко-
ления,	актуальность	решения	этой	проблемы	многократно	возросла.

Уровень	развития	ДСДМ	в	это	время	позволял	обобщить	и	систематизировать	
накопленный	опыт.	Поэтому	авторский	коллектив	поставил	перед	собой	следу-
ющие	задачи:

1)	определить	номенклатуру	диагностируемых	УУД;
2)	уточнить	критерии	оценки	выбранных	УУД;
3)	выделить	уровни	освоения	учащимися	диагностируемых	УУД;
4)	определить	требования	к	диагностическому	инструментарию;	

§ 3. История создания мониторинга УУД. Область применения

Здесь читатель узнает об истории создания представляемой системы 
мониторинга УУД.
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5)	разработать	целостную	систему	комплексного	мониторинга	УУД	в	соответ-
ствии	с	установленными	требованиями;

6)	апробировать	разработанную	систему	мониторинга	и	внести	на	основании	
полученных	данных	необходимую	коррекцию.

Эти	задачи	решались	в	2010–2014	гг.	в	рамках	всероссийского	эксперимента	
Центра	СДП	«Школа	2000…»	АПК	и	ППРО	по	теме:	 «Механизмы	реализации	
ФГОС	на	 основе	 системно-деятельностного	 подхода	 Л.Г.	Петерсон	 с	 позиций	
непрерывности	образовательного	процесса	на	ступенях	ДО	–	НОО	–	ООО».

В	результате	был	разработан	диагностический	инструментарий	для	учащихся	
начальной	школы,	 который	 учитывал	планируемые	 результаты	обучения,	 выде-
ленные	в	примерной	ООП	для	школ,	реализующих	ДСДМ	[11].	При	разработке	
тестов	и	практических	заданий	учитывался	также	опыт	педагогической	и	психоло-
гической	оценки,	описанный	в	психолого-педагогической	литературе	[М.Ю.	Де-
мидова,	С.В.	Иванов,	О.А.	Карабанова,	Т.С.	Ковалева,	О.Б.	Логинова	и	др.].

В	апробации	данной	системы	мониторинга	УУД	приняли	участие	324	школы	
из	56	субъектов	РФ,	использующие	в	своей	практике	ДСДМ	и	надпредметный	
курс	«Мир	деятельности».	Однако	область	его	применения	может	быть	расши-
рена:	он	может	быть	полезен	также	для	оценки	уровня	сформированности	УУД	у	
всех	учащихся	начальной	школы	для	выявления	эффективности	существующих	
подходов	к	формированию	УУД.

Предлагаемый	мониторинг	УУД	обеспечивает	преемственность	с	педагогиче-
ским	мониторингом	в	комплексной	программе	дошкольного	образования	«Мир	
открытий»,	 также	реализующей	ДСДМ.	Таким	образом,	 создана	реальная	 воз-
можность	для	отслеживания	динамики становления у детей универсальных учебных 
действий,	начиная	с	дошкольной	подготовки.

§ 4. Цель. Диагностические процедурыГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД

Основными целями разработанной	системы	мониторинга	УУД	являются:
1)	регулярное	определение	уровня	сформированности	знаний способов УУД и	

соответствующих умений	их	выполнять;	
2)	составление	плана коррекционной работы	(для	каждого	ученика	и	для	класса	

в	целом).
Для	того	чтобы	пояснить	идею,	на	которой	основан	выбор	диагностических	

процедур	 в	 представляемой	 системе	мониторинга	УУД,	 приведем	 конкретный	
жизненный	пример.

§ 4. Цель мониторинга УУД. Диагностические процедуры

Диагностику можно проводить, используя разные процедуры. Они 
определяются, прежде всего, целью. Поэтому здесь уточняется цель 
представляемой системы мониторинга УУД, описываются способы, 
которыми проводятся измерения, и обосновывается их выбор.
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Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 4. Цель. Диагностические процедуры

Если	мы	хотим	исследовать	состояние	здоровья	ребенка,	то	мы	воспользуемся	
не	одной	процедурой,	а	всем	комплексом	процедур,	так	или	иначе	характеризу-	
ющих	его	состояние:	оценим	его	внешний	вид,	измерим	температуру,	понаблюдаем	
поведение,	сдадим	анализы,	пальпируем	интересующие	нас	органы	и	др.	Только	
комплексная	диагностика,	сводящая	воедино	результаты	разных	диагностических	
процедур,	позволит	сделать	наши	выводы	более	достоверными.	А	поскольку	нам	
важно	здоровье	ребенка,	а	не	диагноз	сам	по	себе,	то	при	выявлении	каких-либо	
заболеваний	нас	 интересует,	 прежде	 всего,	 способ	 лечения,	 который	позволит	
привести	его	здоровье	к	норме.	

Аналогично	 главным	 результатом	 разработанной	 системы	 мониторинга	
УУД,	 как	 следует	 из	 сформулированной	 выше	 цели,	 является	 получение	
рекомендаций	 для	 планирования	 эффективной	 работы	 по	 формированию	
у	 учащихся	 УУД	 (как	 индивидуально	 для	 каждого	 ученика,	 так	 и	 для	 класса	
в	 целом).	 А	 сами	 диагностические	 процедуры	 должны	 носить	 комплексный	
характер,	 то	 есть	 максимально	 полно	 учитывать	 все	 факторы,	 влияющие	 на	
уровень	освоения	ребенком	УУД.	

Какие	же	это	факторы?	Прежде	всего,	очевидно,	это то, что знает и умеет 
ребенок. Вместе	с	тем,	выполнение	детьми	различных	заданий,	выявляющих	его	
знания	и	умения,	не	всегда	позволяет	получить	целостную	объективную	картину,	
ведь	 ответы	 ребенка	 могут	 носить	 формальный	 характер,	 либо	 по	 каким-то	
причинам	в	своих	ответах	он	может	не	раскрыть	весь	свой	потенциал.	Поэтому	
важно	учитывать,	в какой среде развивается ребенок:	проводит	ли	учитель	работу	
по	формированию	знаний	о	способах	УУД,	насколько	системно	он	формирует	
УУД	на	уроках	по	разным	учебным	предметам,	поддерживается	ли	эта	работа	в	
семье.	Существенное	значение	имеют	также	результаты	наблюдения родителей 
за	 тем,	 как	 проявляются	 формируемые	 универсальные	 умения	 у	 их	 детей	 в	
реальной	жизни.

В	 соответствии	 с	 вышесказанным,	 комплексная педагогическая диагностика  
результатов	 сформированности	УУД,	предложенная	 в	ДСДМ,	 включает	 в	 себя	
следующие	шесть	процедур.

Диагностика сформированности надпредметных знаний:
1)	Выполнение	учащимися	теста	(тестирование	проводит	учитель	или	завуч).	

Диагностика сформированности надпредметных умений:
2)	Выполнение	учащимися	практической	работы	(проводит	учитель).
3)	Систематическое	наблюдение	за	деятельностью	учащихся	в	школе	(прово-

дит	учитель).
4)	Случайное	наблюдение	за	деятельностью	учащихся	вне	школы	(проводят	

родители).

Профессиональные установки педагога: 
5)	Анкетирование	педагога	(проводится	самим	учителем	или	завучем).
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Установки и принципы взаимодействия родителей с ребенком: 
6)	Анкетирование	родителей	(проводит	учитель	или	завуч).

Поскольку	данная	 система	мониторинга	имеет	 своей	 главной	целью	повы-
шение	качества	работы	учителя	 (классного	руководителя)	по	формированию	у	
учащихся	УУД,	то	сам	учитель	и	выступает	в	качестве	постоянного	эксперта.	Од-
нако	для	большей	объективности	полученные	учителем	данные	целесообразно	
ежегодно	дополнять	данными	второго	эксперта	–	учителя,	работающего	в	этом	
же	классе	(учителя-воспитателя,	учителя-предметника	и	т.д.).	Организация	этих	
диагностических	процедур	более	подробно	описана	ниже	(см.	Глава 2. § 4. Опрос 
участников образовательного процесса,	стр.	120).

Ученик	в	новой	школе	деятельностного	обучения	является	субъектом	учебной	
деятельности,	поэтому	важно,	чтобы	он	осознавал	смысл	учения	и	становление	
своего	умения	учиться.	В	связи	с	этим	в	представляемой	системе	диагностики,	
наряду	 с	 контролем	 знаний	 УУД	 и	 умений	 их	 выполнять,	 ключевое	 значение	
имеет	организация	систематического	самоконтроля	этих	знаний	и	умений	самими	
учащимися	(хотя	на	данном	этапе	обучения	в	силу	возрастных	особенностей	детей	
результаты	самоконтроля	не	используются	как	диагностический	инструментарий,	
а	служат,	главным	образом,	для	формирования	у	них	опыта	самооценки).

Из	приведенного	выше	перечня	диагностических	процедур	УУД	следует,	что	в	
ДСДМ	используются	следующие	методы и формы диагностики.

1)	Тестирование надпредметных знаний,	а	именно:	
•	 понятий,	используемых	детьми	(цель,	план,	сравнение,	обобщение,	аналогия,	

наблюдение,	диалог,	сотрудничество	и	др.);	
•	 правил	и	алгоритмов	выполнения	различных	УУД.
Учащимся	предлагаются	задания	с	выбором	ответа,	где	они	должны	выбрать	

и	отметить	один	верный	ответ	из	нескольких	предложенных.
Тестирование	в	каждом	классе	является	формой	входящей	и	итоговой	диагно-

с-тики	УУД	(на	начало	и	конец	учебного	года).	

2)	Практические работы учащихся,	предназначенные	для	выявления	надпред-
метных	умений.

§ 5. Методы и формы  проведения диагностики

В данном разделе мы систематизируем и уточним методы и формы 
диагностических процедур УУД в ДСДМ, а затем соотнесем их с 
методами и формами, которые используются в других современных 
системах мониторинга

§ 5. Методы и формы проведения диагностикиГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД
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Учащимся	предлагаются	специально	сконструированные	задания,	направлен-
ные	на	оценку	сформированности	конкретного	УУД	(или	комплекса	связанных	
между	собой	УУД).		

В	качестве	содержания	диагностических	заданий	используется	как	материал	
одного	или	нескольких	учебных	предметов,	так	и	сюжеты	реальной	жизни,	аб-
страктные	«сказочные»	ситуации	и	др.

Уровень	сформированности	коммуникативных	УУД	выявляется	с	помощью	
практических	 заданий,	 требующих	 совместной	 работы	 учащихся	 на	 общий	
результат	(в	парах).	

Практические	работы	являются	формой	итоговой	диагностики	УУД.	

3)	Систематическое наблюдение учителем	результатов	формирования	УУД	и	
самооценки	этого	процесса	учащимися.

Для	фиксации	результатов	наблюдения	используются	специально	разработан-
ные	«Карты	наблюдений»,	которые	заполняет	учитель	и/или	школьный	психолог.	
Для	фиксации	в	«Карте	наблюдений»	уровня	сформированности	того	или	иного	
УУД	 разработаны	 четкие	 критерии	 по	 оцениванию	 каждого	 отслеживаемого	
параметра	 (в	 ходе	 учебного	 года	 по	 четвертям	 критерии	 уточняются	 в	 связи	 с	
изменением	надпредметного	содержания,	над	которым	работают	дети).	

Систематическое	 наблюдение	 –	 это	 форма	 текущей	 диагностики	 сформи-
рованности	 УУД.	 Наблюдение	 используется	 также	 для	 качественной	 оценки	
ряда	 регулятивных,	 коммуникативных,	 познавательных	 и	 личностных	 УУД,	
для	которых	на	данном	этапе	не	целесообразно	проводить	диагностику	другими	
средствами	в	силу	разных	причин.	

4)	Письменный опрос (анкетирование) учителя и родителей	учащихся.
В	анкете	родители	отвечают	на	вопросы	о	результатах	своих	случайных	наблю-

дений	за	деятельностью	ребенка	вне	школы,	а	также	об	установках	и	принципах	
взаимодействия	со	своим	малышом.

Учитель	в	анкете	раскрывает	свой	профессиональный	инструментарий	–	педа-
гогические	принципы	создания	в	классе	образовательной	среды	и	используемые	
технологии	формирования	УУД.

Письменный	 опрос	 –	 это	 форма	 опосредованной	 итоговой	 диагностики,	
которая	 дополняет	 результаты	 итоговой	 диагностики	 –	 тестирования	 детей	 и	
выполнения	ими	практических	работ.	Она	призвана,	с	одной	стороны,	подтвер-
дить	неслучайность	полученных	выводов	при	тестировании	и	в	ходе	наблюдений	
за	деятельностью	учащихся,	а	с	другой	–	глубже	понять	причины	возникающих	
проблем	и	внести	необходимую	коррекцию.

Таким	 образом,	 в	 ДСДМ	 в	 ходе	 комплексной	 диагностики	 используются	
разнообразные	методы	и	формы	исследования,	взаимно	дополняющие	друг	друга:	
тестирование,	выполнение	практических	заданий	(индивидуальных	и	групповых),	
наблюдение,	анкетирование,	самооценка,	что	соответствует	требованиям	ФГОС.	

Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 5. Методы и формы проведения диагностики
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Отметим,	 что	 в	 настоящее	 время	 в	 образовательном	 пространстве	 России	
наиболее	распространены	следующие	методы	и	формы	диагностики	метапред-
метных	результатов	ФГОС,	предложенные	разными	авторами:		

•	 выполнение	 специально	 сконструированных	 диагностических	 заданий,	
направленных	на	оценку	уровня	сформированности	УУД;

•	 выполнение	 проверочных	 заданий,	 требующих	 совместной	 (командной)	
работы	учащихся	на	общий	результат;

•	 выполнение	 комплексных	 заданий	 на	 межпредметной	 основе,	 которые	
проверяют	владение	навыками	работы	с	информацией;

•	 выполнение	 учебных	 задач	 средствами	 учебных	 предметов	 (достижение	
метапредметных	результатов	рассматривается	в	этом	случае	как	условие	и	
инструментальная	основа	успешности	их	выполнения).

Анализ	показывает,	что	все	указанные	формы	диагностики	УУД	отражены	в	
ДСДМ.	Однако	благодаря	новым	возможностям,	которые	предоставляет	методо-
логическая	версия	теории	деятельности,	в	ДСДМ	предложены	инновационные	
позиции,	выводящие	диагностику	УУД	на	качественно	более	высокий	уровень:

• тестирование надпредметных знаний учащихся, 
• самооценка учащимися своих надпредметных знаний и умений,
• анкетирование учителя и родителей учащихся.
Все	диагностические	процедуры,	предложенные	в	ДСДМ	(кроме	практиче-

ских	работ),	проводятся	начиная	с	1	класса.
Систематическая	 самооценка	 учащимися	 своих	 знаний	 об	 УУД	 проводится	

при	их	введении	в	рамках	надпредметного	курса	«Мир	деятельности».	Затем	дети	
продолжают	самооценку	знаний	об	этом	УУД	и	умений	его	выполнять	ежедневно	
в	 течение	последующей	недели	по	результатам	наблюдения	своих	действий	на	
предметных	уроках.	Результаты	наблюдений	дети	фиксируют	на	«линеечках»	и	
«лесенке	успеха».	

Комплексная	 самооценка	 изученных	 знаний	 об	 УУД	 и	 соответствующих	
умений	осуществляется	на	обобщающих	уроках	курса	«Мир	деятельности»	(один	
раз	в	четверть).

Практические работы учащиеся	начинают	выполнять	в	3	классе.	К	этому	вре-
мени	они	имеют	необходимые	навыки	чтения	и	письма,	у	них	уже	сформирована	
достаточная	база	знаний	об	УУД	и	накоплен	значительный	опыт	пребывания	в	
учебной	деятельности.

Систематизированные	 формы	 отчетности	 по	 мониторингу	 УУД	 (заполнен-
ные	учителем	карты	наблюдений,	выполненные	детьми	тесты	и	диагностические	
работы)	 могут	 использоваться	 для	 организации	 накопительной	 системы	
оценки	достижений	учащихся	(портфолио	ученика	и	его	различные	варианты)	
в	 разделе	 «Метапредметные	 результаты»	и,	 частично,	 в	 разделе	 «Личностные	
результаты».	

Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД § 5. Методы и формы проведения диагностики
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Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 6. Содержание диагностики

Основное	содержание	оценки	метапредметных	результатов	на	ступени	началь-
ного	общего	образования	строится,	в	соответствии	с	ФГОС	НОО,	вокруг	понятия	
умения	учиться.	Поэтому	уточним	содержание	этого	и	связанного	с	ним	понятий,	
используя	методологическую	версию	теории	деятельности	(Г.П.	Щедровицкий,	
О.С.	Анисимов	и	др.).

УЧЕБНАЯ	 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	 –	 это	 процесс	 самоизменения	 человека	 на	
основе	 рефлексивного	метода,	 результатом	которого	 становится	приобретение	
им	новых	знаний,	умений	и	способностей.

УЧЕБНОЕ	ДЕЙСТВИЕ	–	 это	 структурная	 единица	 учебной	 деятельности;	
представляет	собой	процесс,	направленный	на	достижение	некоторой	учебной	
цели.	

УНИВЕРСАЛЬНОЕ	УЧЕБНОЕ	ДЕЙСТВИЕ	(УУД)	–	это	учебное	действие,	
имеющее	надпредметный	характер.

УМЕНИЕ	УЧИТЬСЯ	–	это	умение	самостоятельно	выполнять	учебную	дея-
тельность	 (то	 есть	 знание	 структуры	 учебной	 деятельности,	 составляющих	 ее	
УУД	и	умение	самостоятельно	их	выполнять).

В	соответствии	с	этим	в	содержание	представляемой	системы	комплексного	
мониторинга	 метапредметных	 результатов	 образования	 включены	 основные	
УУД	 всех	 видов	 (регулятивные,	 познавательные,	 коммуникативные),	 а	 также	
знание	 целостной	 структуры	 учебной	 деятельности	 и	 умение	 самостоятельно	
ее	 выполнять.	 В	 частности,	 в	 данную	 систему	 мониторинга	 включены	 УУД,	
являющиеся	 нормативными	 требованиями	 к	 образованию	 со	 стороны	 ФГОС	
НОО.	Перечислим	их.		

Регулятивные УУД:
	планирование	 своих	 действий	 в	 соответствии	 с	 поставленной	 задачей	 и	

условиями	ее	реализации;
	итоговый	и	пошаговый	контроль	по	результату	действия;
	оценка	правильности	своих	действий	на	уровне	адекватной	оценки	соот-

ветствия	результатов	требованиям	данной	задачи	и	задачной	области;
	учет	при	планировании	и	контроле	установленных	правил	и	способа	реше-

ния;	
	внесение	 необходимых	 корректив	 в	 действие	 после	 его	 завершения	 на	

основе	его	оценки	и	учета	характера	сделанных	ошибок;
	использование	предложений	и	оценок	для	создания	нового,	более	совер-

шенного	результата.	

§ 6. Содержание диагностики

 В этом разделе даются ответы на вопросы: «Какие конкретно УУД 
мы будем измерять?», «В каком порядке мы будем их измерять и 
почему в этом порядке?»
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Познавательные УУД:
	поиск	информации,	необходимой	для	решения	учебных	задач,	в	учебниках,	

справочниках,	энциклопедиях	и	т.д.;
	фиксирование	информации	об	 окружающем	мире	и	 о	 себе	 самом,	 в	 том	

числе	с	помощью	инструментов	ИКТ;
	использование	 знаково-символических	 средств,	 в	 том	 числе	 моделей	 и	

схем,	для	решения	задач;
	представление	сообщения	в	устной	и	письменной	форме;	
	использование	разных	способов	решения	задач;
	применение	основ	смыслового	восприятия	разнообразных	текстов,	выде-

ление	из	сообщений	разных	видов	существенной	информации;
	анализ	и	синтез	объектов	с	выделением	существенных	и	несущественных	

признаков;
	сравнение	объектов	и	их	классификация	по	заданным	критериям;
	установление	аналогии	объектов,	явлений;
	обобщение	на	основе	выделения	сущностных	связей;
	установление	причинно-следственных	связей	в	изучаемом	круге	явлений;
	рассуждения	в	форме	связи	простых	суждений	об	объекте	и	его	строении;
	владение	рядом	общих	приемов	решения	задач.	
Коммуникативные УУД:
	адекватно	использовать	коммуникативные,	прежде	всего	речевые,	средства	

для	решения	различных	коммуникативных	задач,	строить	монологическое	
высказывание;

	допускать	возможность	существования	у	людей	различных	точек	зрения,	в	
том	числе	не	совпадающих	с	его	собственной,	и	учитывать	позицию	пар-
тнера	в	общении	и	взаимодействии;

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

	формулировать	собственное	мнение	и	позицию;
	строить	понятные	для	партнера	высказывания,	задавать	вопросы	на	пони-

мание;
	договариваться	в	совместной	деятельности	и	приходить	к	общему	решению,	

в	том	числе	в	ситуации	столкновения	интересов.
Содержание	и	способы	выполнения	данных	регулятивных,	коммуникативных	

и	 познавательных	 УУД	 определены	 в	 курсе	 «Мир	 деятельности»	 на	 основе	
общих	категорий	методологической	версии	теории	деятельности	и	общенаучных	
методов	познания,	создающих	критериальную	базу	данной	системы	мониторинга.	
В	 рамках	 этой	 системы	 перечисленные	 УУД	 оцениваются	 поэтапно	 по	 двум	
основаниям:	 с	 позиций	 сформированности	 знания	 учащимися	 состава	 УУД	 и	
сформированности	умения	применять	эти	знания	на	практике.

§ 6. Содержание диагностикиГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД
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В	 курсе	 «Мир	 деятельности»	 в	 рамках	 ценностной	 линии	 осуществляется	
также	формирование	нравственно-этических	норм,	норм	здоровьесбережения	и	
самовоспитания.	В	инструментарии	данной	комплексной	диагностики	заложена	
возможность	 систематической	 их	 самооценки	 учащимися	 и	 оценки	 учителем.	
Однако	в	соответствии	с	общими	требованиями	к	оценке	планируемых	результатов	
ФГОС,	 личностные	 результаты	не	 являются	 предметом	персонифицированного	
контроля.	Поэтому	рамки	данного	мониторинга	не	предполагают	оценивания	
качеств	 личности	 ученика,	 его	 жизненной	 позиции,	 его	 морального	 выбора.	
Такой	подход	отвечает	этическим	принципам	охраны	прав	личности	и	конфи-
денциальности,	 не	 представляет	 угрозы	 психологической	 безопасности	 и	
эмоциональному	статусу,	но	при	этом	позволяет	выявить	у	учащихся	уровень	
знания	 тех	 ценностных	норм,	 с	 которыми	 они	познакомились	 при	изучении	
курса	«Мир	деятельности».

Содержание диагностики на первом году обучения

В	соответствии	с	программой	формирования	УУД	в	курсе	«Мир	деятельности»	
и	 с	 учетом	 возрастных	 особенностей	 учащихся	 в	 ходе	 диагностики	 в 1 классе 
определяется	 уровень	 сформированности	 следующих	 метапредметных знаний 
(каждого	ученика	и	класса	в	целом):

на уровне представлений о содержании понятий и способов

на уровне знания содержания понятий и способов

•	 как	относиться	к	затруднению	в	учебной	деятельности;
•	 что	означают	такие	личностные	качества	ученика,	как	активность, терпение, 

честность, доброжелательность	в	учебной	деятельности;

•	 что	значит	«уметь	учиться»	(два	этапа);
•	 роли	учителя	и	ученика	в	учебной	деятельности;
•	 правила	проверки	своей	работы	по	образцу;
•	 правила	работы	в	паре,	группе.

Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 6. Содержание диагностики

В	ходе	диагностики	в 1 классе	определяется	также	уровень	сформированности	
следующих	метапредметных умений	(каждого	ученика	и	класса	в	целом):

в ходе текущей диагностики 

итоговая диагностика умения выполнять УУД в первом классе не проводится

•	 фиксировать	два	шага	учебной	деятельности;
•	 выполнять	правила	работы	на	уроке	в	соответствии	с	ролью	ученика;
•	 проверять	задания	по	образцу;
•	 выполнять	правила	коммуникации	при	работе	в	паре,	группе.
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В	систему	комплексной	диагностики	во 2 классе включены	следующие	мета-
предметные умения:

в ходе текущей диагностики 

итоговая диагностика умения выполнять УУД во втором классе не проводится

•	 выполнять	правила	работы	в	группе	(паре);
•	 выполнять	правила	роли	«понимающего»	в	коммуникации;
•	 фиксировать	шаги	учебной	деятельности	(12	шагов);
•	 фиксировать	шаги	коррекционной	деятельности	(7	шагов);
•	 фиксировать	свое	затруднение	в	учебной	деятельности,	определять	его	

причину	и	ставить	цель;
•	 находить	и	исправлять	допущенные	ошибки;
•	 оценивать	свою	работу	по	заданным	учителем	критериям;
•	 выполнять	познавательные	УУД:	логические,	знаково-символические				

и	пр.

Содержание диагностики на втором году обучения

В	соответствии	с	программой	формирования	УУД	в	курсе	«Мир	деятельности»	
и	 с	 учетом	возрастных	особенностей	учащихся	в	 ходе	диагностики	во 2 классе	
определяется	 уровень	 сформированности	 следующих	 метапредметных знаний	
(каждого	ученика	и	класса	в	целом):

на уровне представлений о содержании понятий и способов

•	 что	 означают	 такие	 личностные	 качества	 ученика,	 как	 любознательность, 
целеустремленность, самостоятельность		в	учебной	деятельности;

•	 какое	настроение	помогает	ученику	успешно	учиться;

на уровне знания содержания понятий и способов

•	 зачем	ученику	«знания»;
•	 структура	первого	и	второго	этапов	учебной	деятельности	(урок	открытия);
•	 как	самому	открыть	новое	знание;
•	 два	этапа	коррекционной	деятельности	(урок-помощник);
•	 зачем	и	как	исправлять	свои	ошибки;
•	 зачем	и	как	ставить	цель	на	уроке;
•	 что	такое	эталон	и	зачем	он	нужен;
•	 зачем	и	как	выполнять	домашнее	задание;
•	 роли	«автора»	и	«понимающего»	в	коммуникации.

§ 6. Содержание диагностикиГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД
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В	систему	комплексной	диагностики	в 3 классе	включены	следующие	мета-
предметные умения:

Содержание диагностики на третьем году обучения

В	соответствии	с	программой	формирования	УУД	в	курсе	«Мир	деятельности»	
и	 с	 учетом	 возрастных	 особенностей	 учащихся	 в	 ходе	 диагностики	 в 3 классе	
определяется	 уровень	 сформированности	 следующих	 метапредметных знаний 
(каждого	ученика	и	класса	в	целом):

на уровне представлений о содержании понятий и способов

•	 что	значит	«верить	в	себя»;

на уровне знания содержания понятий и способов

•	 последовательность	этапов	учебной	деятельности,	направленной	на	
формирование	знаний	и	умений	(«Что	я	не	знаю?	–	Сам	найду	способ.	–	
Что	я	не	умею?	–	Учусь	применять	способ»);

•	 структура	двух	основных	этапов	коррекционной	деятельности	на	уроке-
помощнике	(11	шагов);

•	 понятие	плана,	алгоритм	планирования	открытия	нового	знания;
•	 зачем	нужно	самому	проверять	свою	работу;
•	 способы	действий,	помогающие	ученику	при	самопроверке	работы;
•	 что	такое	образец,	подробный	образец	и	эталон,	как	их	использовать	при	

самопроверке;
•	 как	правильно	самому	оценить	свою	работу;
•	 правила	ведения	диалога;
•	 секреты	успешного	выступления;
•	 как	понять	собеседника;
•	 алгоритмы	анализа,	сравнения,	обобщения,	моделирования.

Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 6. Содержание диагностики

в ходе текущей диагностики 

•	 выполнять	правила	роли	«автора»	и	«понимающего»	в	коммуникации,	грамотно	
строить	свое	выступление,	применять	правила	ведения	диалога,	сотрудничать;

•	 фиксировать	шаги	коррекционной	деятельности	(11	шагов);
•	 указывать	место	и	причину	своего	затруднения,	составлять	план	построения	

нового	 знания,	 грамотно	 применять	 новое	 знание	 (пошагово	 выполнять	
задание	с	опорой	на	эталон,	комментируя	свои	действия	вслух);

•	 выполнять	процедуру	самоконтроля	и	коррекции	возникших	ошибок,	опре-
делять	место	и	причину	ошибки,	грамотно	исправлять	ошибки;
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в ходе итоговой диагностики 

•	 проводить	самооценку	своей	работы	по	заданным	учителем	критериям,	на	
основе	эталона;

•	 выполнять	познавательные	УУД:	логические,	знаково-символические	и	пр.

•	 фиксировать	 затруднение,	 определять	 его	 причину,	 ставить	 цель,	 строить	
план	(упорядочивать	заданные	шаги)	в	учебной	деятельности;

•	 осуществлять	контроль,	выполнять	коррекцию,	проводить	оценку	результата	
деятельности	по	заданным	критериям;

•	 осознанно	 и	 произвольно	 строить	 речевое	 высказывание	 в	 письменной	
форме,	работать	с	информацией:	анализировать,	сравнивать,	устанавливать	
причинно-следственные	связи;

•	 планировать	учебное	сотрудничество	со	сверстниками,	уточнять	способ	вза-
имодействия;

•	 в	коммуникативном	взаимодействии	выполнять	роли	«автора»	и	«понимаю-
щего»;

•	 выражать	в	речи	свою	позицию	в	соответствии	с	целью	коммуникации,	задавать	
вопросы	 на	 понимание,	 владеть	 диалогической	 формой	 речи,	 управлять	
поведением	партнера;	

Замечание: по	результатам	диагностики	можно	судить	об	устойчивости	учебно-
познавательного	интереса.

§ 6. Содержание диагностикиГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД

Содержание диагностики на четвертом году обучения

В	соответствии	с	программой	формирования	УУД	в	курсе	«Мир	деятельности»	
и	 с	 учетом	 возрастных	 особенностей	 учащихся	 в	 ходе	 диагностики	 в 4 классе 
определяется	 уровень	 сформированности	 следующих	 метапредметных знаний 
(каждого	ученика	и	класса	в	целом):

на уровне представлений о содержании понятий и способов

•	 что	означают	такие	личностные	качества,	как	уважение,	самостоятельность,	
самокритичность;

•	 понятия	саморазвития	и	созидания;

на уровне знания содержания понятий и способов

•	 что	значит	«уметь	учиться»;
•	 как	относиться	к	затруднению	в	учебной	деятельности;
•	 структура	урока-открытия	и	урока-помощника;
•	 этапы	построения	учебного	проекта;
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в ходе итоговой диагностики 

в ходе текущей диагностики 

•	 выполнять	правила	ведения	диалога;
•	 строить	свое	выступление	и	выступать	перед	аудиторией;
•	 выполнять	правила	выхода	из	конфликта;
•	 выполнять	правила	роли	«критика»	в	коммуникации;
•	 определять	два	этапа	и	15	шагов	урока	открытия;
•	 выполнять	основные	учебные	шаги	на	этапе	построения	проекта:	постанов-

ка	цели,	подбор	средств,	построение	плана,	определение	сроков;
•	 подводить	итог	своей	работы	(рефлексия	результата	и	способа	

деятельности);
•	 выполнять	самоконтроль	и	коррекцию	допущенных	ошибок;
•	 оценивать	свою	работу	по	согласованным	критериям;

•	 фиксировать	затруднение,	определять	его	причину,	ставить	цель,	планиро-
вать	свою	учебную	деятельность,	оценивать	и	фиксировать	результативность	
своих	действий;

•	 осуществлять	контроль,	выполнять	коррекцию,	проводить	оценку	результа-
та	деятельности	по	заданным	критериям;

•	 осознанно	и	произвольно	строить	речевое	высказывание	в	письменной	форме,	
работать	с	информацией:	выбирать	нужный	источник	информации,	извлекать	
необходимую	информацию	из	текста,	анализировать,	сравнивать,	обобщать,	
устанавливать	причинно-следственные	связи;

•	 выражать	в	речи	свою	позицию	в	соответствии	с	целью	коммуникации,	зада-
вать	вопросы	на	понимание,	владеть	диалогической	формой	речи,	управлять	
поведением	партнера.	

Замечание: по	результатам	диагностики	можно	судить	об	устойчивости	учебно-
познавательного	интереса.

Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 6. Содержание диагностики

•	 способы	поиска	информации;
•	 приемы	понимания	текста;
•	 понятия	анализа,	сравнения,	аналогии,	классификации;
•	 понятие	дискуссии;
•	 цели	и	способы	выполнения	роли	«автора»,	«понимающего»,	«критика»	и	

«организатора»	в	коммуникации;
•	 понятие	сотрудничества.

В	систему	комплексной	диагностики	в 4 классе	включены	следующие	мета-
предметные умения:
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§ 7. Принципы оцениванияГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД

Принципы	оценивания	в	предлагаемой	системе	мониторинга	были	выведены	
нами	из	общих	дидактических	принципов	ДСДМ	Л.Г.	Петерсон,	а	именно:

•	принцип психологической комфортности	 –	 организация	 в	 ходе	 процедур	
измерения	 УУД	 спокойной,	 доброжелательной	 обстановки	 и	 создание	
ситуации	успеха	для	каждого	ученика;

•	принцип деятельности	 –	 систематическое	 активное	 участие	 ребенка	 в	
оценке	результатов	своей	учебной	деятельности;

•	принцип вариативности	 –	 учет	 возрастных	 и	 индивидуальных	 особенно-
стей	 учащихся,	 построение	 для	 каждого	 из	 них	 собственной	 траектории	
достижений;

•	принцип  минимакса –	создание	для	каждого	ученика,	с	одной	стороны,	воз-
можности	 достижения	 результатов	 максимально	 высокого,	 творческого	
уровня,	а	с	другой	–	обеспечение	социально	безопасного	минимума	(ФГОС);	

•	принцип непрерывности –	 преемственность	 мониторинговых	 процедур	
между	различными	этапами	и	ступенями	обучения	на	уровне	технологий,	
содержания	и	методик;

•	принцип целостности –	максимально	полное	использование	в	системе	оце-
нивания	различных	факторов,	влияющих	на	корректность	оценки	уровня	
сформированности	у	учащихся	УУД;

•	принцип творчества	–	использование	результатов	мониторинга	как	сред-
ства	самосовершенствования	личности	учащихся.

Реализация	этих	принципов	в	основном	обеспечивается	самим	содержанием	
курса	«Мир	деятельности»	и	диагностических	процедур.	Однако	многое	зависит	
от	 учителя,	 особенно	 в	 части	 организации	 взаимодействия	 с	 детьми.	Поэтому	
при	создании	учителем	своего	педагогического	инструментария	мы	рекомендуем	
руководствоваться	следующими	ключевыми правилами:	

1.	При	диагностике	УУД	оцениваются	только	достижения	детей,	отрицатель-
ные	оценки	исключены.

2.	Результаты	ученика	оцениваются	с	позиций	положительной	динамики	его	
результатов	относительно	себя	и	 затраты	усилий,	вложенных	учащимся	в	 свой	
учебный	труд.

3.	По	результатам	тестов,	отражающих	качества	личности	детей,	оценки	не	
выставляются.

§ 7. Принципы оценивания

Выше мы обсудили, что и как мы будем измерять. В этом разделе мы 
уточним основные принципы и ключевые правила, которыми будем 
руководствоваться в ходе измерительных процедур УУД.
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Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 8. Критерии оценивания

Для	кого-то	в	доме	чисто,	если	нет	ни	единой	пылинки,	а	для	кого-то	–	если	
по	дому	можно	пройти,	не	спотыкаясь	о	разбросанные	вещи.	Очевидно,	что	у	
каждого	свой	«идеал	чистоты»,	свои	критерии	оценивания.	Поэтому	в	любой	
системе	мониторинга	важно	их	четкое	указание	и	обоснование.

В	качестве	критериальной	основы	представляемой	комплексной	диагности-
ки	 сформированности	 УУД	 были	 выбраны	 планируемые	 метапредметные	
результаты	ФГОС	НОО	(2009).	Этим	обеспечивается	единство	критериальной	
базы	данной	диагностики	и	оценки,	осуществляемой	внешними	по	отношению	
к	школе	управленческими	службами.

Метапредметное	содержание	самих	критериев	строилось	научным	коллек-
тивом	 Центра	 системно-деятельностной	 педагогики	 «Школа	 2000…»	 АПК	 и	
ППРО	совместно	с	психологами	на	основе	общих	законов	методологической	
версии	 теории	 деятельности	 (Г.П.	Щедровицкий,	О.С.	 Анисимов	 и	 др.),	 оно	
представлено	в	форме	эталонов	в	надпредметном	курсе	«Мир	деятельности».

Таким	 образом, существенным отличием данной диагностики от	 ряда	 других	
диагностических	пакетов	является:

1)	объективный характер	построенной	системы	критериев;
2)	их	точное соответствие	планируемым	метапредметным	результатам	ФГОС	

НОО	и	возрастным	нормам;
3)	возможность целенаправленного, системного формирования	этих	результатов	

в	образовательном	процессе.

§ 8. Критерии оценивания

Процесс контроля предполагает сравнение полученных с помощью 
измерения результатов с критериями оценки (то есть признаками, 
на основании которых производится оценивание). 

В данном разделе описаны критерии оценки в представляемой системе 
мониторинга с обоснованием их выбора. Здесь же читателя ждет 
приятный сюрприз: он узнает о новой автоматизированной программе 
обработки результатов.

4.	Основной	акцент	в	системе	оценивания	должен	быть	сделан	на	самооценке	
детьми	своих	достижений:	ежедневно	проводится	самооценка	по	изучаемой	теме	
курса	«Мир	деятельности»	в	«Копилке	достижений»	и	один	раз	в	неделю	–	на	
основании	полученных	результатов	на	«Лесенке	успеха»	в	учебном	пособии	того	
же	курса.

5.	Выявление	 в	 ходе	 диагностики	 текущих	 затруднений	 ученика	и	 класса	 в	
целом	используется	для	организации	коррекционной	работы	(индивидуальной	
и	групповой).
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Опишем	 систему	интерпретации	 результатов,	 полученных	 в	 ходе	 диагности-
ческих	процедур	мониторинга.	

Каждое	диагностическое	задание	(наблюдаемый	параметр	или	вопрос	анкеты)	
рассматривается	 с	 точки	 зрения	 его	 принадлежности	 к	 определенному	 субтесту	
(либо	 группе	 субтестов).	Субтестов всего четыре	 (по	видам	оцениваемых	УУД):	
регулятивные, познавательные, коммуникативные	и	личностные1	УУД.

Каждому	заданию	присваивается	(на	экспертной	основе)	определенное	число	
баллов,	 которое	 фиксируется	 в	 критериях	 оценивания.	 Общая	 сумма	 баллов,	
набранных	учеником	(в	ходе	всей	диагностической	процедуры	и	по	каждому	из	
проверяемых	субтестов	в	отдельности),	переводится	в	единую	100-балльную	шкалу	
как	процентное	отношение	достигнутого	результата	к	максимально	возможному.	
Этот	процент	в	удобной	для	восприятия	форме	показывает	степень	соответствия	
полученных	результатов	запланированным.

Такой	способ	обработки	результатов	применяется	и	для	заданий	тестирования,	
и	для	практической	работы,	и	для	данных,	полученных	в	ходе	наблюдения.	Уровень	
знаний о	каждом	УУД	выявляется	при	этом	в	ходе	оценивания	результатов	теста,	
уровень	соответствующих умений	–	по	результатам	практической	работы	учащихся	
и	наблюдений	учителя,	а	косвенные показатели	 уровня	сформированности	этого	
УУД	–	при	анкетировании.

Все	данные,	полученные	по	каждой	из	процедур,	соотносятся	друг	с	другом	и	
обрабатываются,	после	чего	выводится	единый числовой показатель общего уровня 
сформированности УУД	по	100-балльной	шкале.

В	ходе	комплексной	обработки	данных	мониторинга	вводится	такой	важный	
показатель,	как	надежность	полученных	результатов.	Для	этого	каждой	диагности-
ческой	 процедуре	 присваивается	 на	 экспертной	 основе	 определенный	 коэффи-
циент	надежности		(в	процентах).

1	С	учетом	требований	ФГОС	к	оценке	УУД	данный	субтест	оценивается	только	в	неперсонифицирован-
ной	форме	(см.	содержание	оценки).
2	Устанавливается	на	основании	экспертной	оценки.

№

Практическая	работа

Итоговое	тестирование

Наблюдение

Анкетирование	родителей

Анкетирование	классного	руководителя

Анкетирование	педагога	(второй	эксперт)

1

2

3

4

5

6

40%	=	0,4

25%	=	0,25

20%	=	0,2

5%	=	0,05

5%	=	0,05

5%	=	0,05

Коэффициенты надежности диагностических процедур

Диагностическая процедура

Комплексная диагностика (6 процедур) 100%	=	1

Коэффициент2  надежности

§ 8. Критерии оцениванияГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД
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Надежность	 возрастает	 с	 увеличением	числа	использованных	в	ней	процедур.	
Так,	 при	 использовании	 всего	 комплекса	 диагностических	 процедур	 надежность	
принимается	 за	 100%.	 Если	 какая-то	 диагностическая	 процедура	 пропускается,	
то	 надежность	 диагностики	 снижается	 на	 соответствующее	 число	 процентов.	
Например,	при	отсутствии	данных	по	тестированию	надежность	снизится	на	30%	(то	
есть	на	коэффициент	надежности	тестирования)	и	составит,	соответственно,	70%.	
А	если	результаты	диагностики	основываются	только	на	данных	практических	работ	
и	анкетирования	родителей,	то	ее	надежность	составит	лишь	40%	+	5	%	=	45%.

Таким	 образом,	 введение	 данного	 показателя	 позволяет	 устанавить	 не	 только	
уровень	сформированности	каждого	измеряемого	УУД,	но	и	надежность	получен-
ных	результатов	как	для	каждого	ученика,	так	и	для	всего	класса	в	целом.

Описанная	 обработка	 результатов	происходит	в автоматическом режиме	 (на	
компьютере).	Учителю	достаточно	лишь	внести	баллы,	набранные	учениками	по	
каждому	заданию,	в	специально	разработанные	формы	(на	заполнение	формы	
для	всего	класса	требуется	примерно	полчаса).	И	тогда	отчеты,	представляющие	
собой	 результаты	 анализа	 и	 сравнения	 полученных	 данных,	 формируются	
автоматически	и	оформляются	в	удобной	для	восприятия,	наглядной	графической	
форме:	таблицы,	диаграммы	и	пр.

Автоматизированная	обработка	информации	тем	более	важна,	что	выполнение	
одного	и	того	же	диагностического	задания	может	давать	информацию	по	оценке	
сразу	 нескольких	 УУД.	Например,	 одно	 и	 то	 же	 задание	 может	 потребовать	 от	
ученика	фиксирования	своего	затруднения	и	выявления	его	причины,	построения	
речевого	высказывания,	анализа	ситуации	и	постановки	учебной	цели	–	то	есть	
одновременного	выполнения	трех	регулятивных,	одного	познавательного	и	одного	
коммуникативного	УУД.	При	этом	один	и	тот	же	ученик	может	показывать	разные	
уровни	 сформированности	метапредметных	 умений	по	 разным	УУД.	Он	может,	
например,	грамотно	зафиксировать	свое	затруднение,	но	не	суметь	определить	его	
причину,	продемонстрировать	прекрасное	владение	речью,	но	недостаточно	точно	
поставить	перед	собой	учебную	цель	и	т.д.	Обработать	эту	информацию	в	«ручном»	
режиме	в	силу	трудоемкости	операций	не	представляется	возможным.

Теперь	перейдем	к	описанию	уровней,	используемых	для	оценки	результатов	
диагностики.

По	каждой	диагностической	процедуре	выделено	3 уровня	сформированно-
сти	знания	или	умения	выполнять	то	или	иное	оцениваемое	УУД:	

в ходе практической работы:
I.	 Не	продемонстрировано	умения	выполнять	УУД.
II.	 Имеются	предпосылки	к	выполнению	УУД,	но	ошибки	носят	

существенный	характер.	
III.	Продемонстрировано	умение	осознанно	и	правильно	выполнять	УУД.

Гл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД§ 8. Критерии оценивания
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в ходе наблюдения:
I.	 Учащийся	не	может	выполнить	УУД	в	соответствии	с	критерием	даже	с	

помощью	учителя.
II.	 Учащийся	выполняет	УУД	в	соответствии	с	критерием	только	с	помощью	

учителя.
III.	Учащийся	самостоятельно	выполняет	УУД	в	соответствии	с	критерием.
в ходе тестирования знаний об УУД:
I.	 Не	продемонстрировано	знаний	об	УУД.
II.	 Имеются	представления	об	УУД,	но	ошибки	носят	существенный	

характер.
III.	Продемонстрировано	знание	УУД.
Для	 дифференциации	 уровней	 общей сформированности УУД	 выделено	

4 уровня	 (данный	показатель	выводится	на	основании	комплексной	обработки	
результатов	всех	диагностических	процедур):

•	 начальный;
•	 средний;
•	 выше	среднего;
•	 высокий.
Мы	 считаем	 целесообразным	 и	 технологически	 удобным	 здесь	 опираться	

на	 выделенные	 в	методологии	 общие	 уровни	протекания	 различных	 процес-
сов,	которые	развиваются	ступенчато	от	так	называемых	«естественных»	форм	
к	более	высоким,	созданным	в	культуре	«искусственным»	способам	поведения	
и	действия.

ИЕ	(искусственно-естественный	уровень)

ЕИ	(естественно-искусственный	уровень)

Е	(естественный	уровень)

§ 8. Критерии оцениванияГл. 1. Теоретические основы мониторинга УУД

«Естественный»	 уровень	 (Е-уровень)	 складывается	 стихийно,	 в	 результате	
проявления	 природных	 задатков.	 Он	 характеризуется	 попытками	 действовать	
наугад,	решать	задачи	путем	слепых	проб,	без	опоры	на	знания,	накопленные	в	
культуре	(поэтому	его	также	называют	«докультурным»	уровнем).

Затем	 в	 ходе	 обучения	 ученик	 постепенно	 осваивает	 культурные	 правила	 и	
нормы,	 которым	 должно	 подчиняться	 его	 поведение,	 однако	 возникающие	 у	
него	«новообразования»	метапредметного	характера	не	имеют	пока	устойчивого	
и	прочного	характера.	Например,	учащийся	уже	имеет	представление	о	процессе	
постановки	цели:	он	не	раз	ставил	«учебную	цель»	на	уроке	под	руководством	учи-
теля	и	понимает,	что	люди	пользуются	определенными	правилами	ее	постановки.	
Но	 он	 еще	 не	 осознает,	 как	 ему	 самому	 выводить	 эту	 цель	 исходя	 из	 своего	
собственного	 «затруднения».	 Поэтому	 самостоятельно,	 без	 помощи	 учителя	
поставить	перед	собой	учебную	цель	в	конкретной	ситуации	он	пока	не	может.
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Более	высокий	уровень	«искусственно-естественного»	типа	(ИЕ-уровень)	ди-
агностируется	тогда,	когда	усвоенные	правила	и	нормы	становятся	регуляторами	
поведения	ученика.	

ИЕ-уровень	 можно	 разбить	 на	 два	 подуровня.	 Вначале	 нормы	 выполнения	
УУД	применяются	учеником	недостаточно	успешно,	с	ошибками	(назовем	это	
ИЕ1-уровнем).	И	наконец,	ученик	не	только	хорошо	знает	и	понимает	изучаемое	
УУД,	но	и	правильно	его	выполняет	(ИЕ2-уровень).

Уровни	общей	сформированности	УУД	по	результатам	комплексной	обработки	
данных	 всех	 диагностических	 процедур	 и	 их	 методологическое	 обоснование	
приведены	в	следующей	таблице.

I
начальный

0	–	20%Е

III
выше среднего

51	–	80%

II
средний

21	–	50%ЕИ

ИЕ
IV

высокий
80	–	100%

ИЕ	1

ИЕ	2

Уровень Основание
% сформированности умения 

выполнять УУД
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Следует		еще	раз	особо	подчеркнуть,	что	главная цель	всех	этих	исследований,	
баллов,	процентов,	диаграмм	–	передать	учителю	инструмент,	позволяющий	ему	
анализировать свою собственную деятельность по организации обучения для коррек-
ции и повышения эффективности образовательного процесса.	Исходя	из	принципов	
мониторинга,	 сформулированных	 выше,	 категорически запрещено предъявлять 
результат мониторинга ученику, классу, родителям как оценку «хороший–плохой», 
сравнивать детей между собой и делать вывод «лучше–хуже»,	 ибо	 это	 является	
грубейшим	нарушением	принципа	психологической	комфортности.

В	 соответствии	 с	 дидактическими	 принципами	 деятельностного	 метода	
(Л.Г.	 Петерсон)	 мониторинг	 должен	 осуществляться	 в	 парадигме	 достижений	
под	лозунгом	«У	тебя	получится!»,	«Ты	сможешь!».	Для	этого	после	проведения	
мониторинга	учитель:

1)	предъявляет	ученику,	классу,	родителям	имеющиеся достижения,	при	этом	
формирует	среду	поддержки	этих	достижений	(например,	можно	поаплодировать	
успехам	 разных	 детей,	 отметить	 их	 достижения	 в	 классном	 уголке	 в	 рубрике	
«Наши	достижения»,	составить	портфолио	достижений	каждого	ученика	и	т.д.);

2)	в	общении	с	детьми	и	родителями	своими	словами,	действиями,	мимикой	
выражает	моральную	поддержку	каждому	ученику	и	уверенность	в	его	успехе;
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3)	 обращает	 внимание	 детей	 на	 то,	 что	 результаты	 мониторинга	 помогают	
достигать	 успеха,	 так	 как	 позволяют	 понять,	 что 2	 пока	 не	 получается	 и	 каким	
способом	это	надо	исправить;

4)	 организует	 работу	 детей	 над	 ошибками	 и	 подводит	 каждого	 к	 ситуации	
успеха	в	коррекционной	работе	(«У	тебя	получилось	все	исправить!»,	«Молодец!»,	
«Жду	от	тебя	хороших	результатов	в	следующей	работе!»).

Таким	образом,	с	одной	стороны,	повышается	качество	формирования	мета-
предметных	результатов	образования,	а	с	другой	–	происходит	важный	процесс	
положительной	 мотивации	 детей	 к	 учению	 и	 развития	 у	 них	 познавательного	
интереса.

Чтобы	облегчить	процесс	организации	коррекционной	работы,	автоматизи-
рованная	программа	обработки	информации	предлагает	учителю	рекомендации	
для	 коррекционной	 работы.	 В	 общих	 рекомендациях	 учитывается	 результат,	
полученный	учащимся	по	каждому	субтесту,	и	надежность	полученных	данных.	
При	выборе	способа	коррекционной	работы	с	учеником	или	всем	классом	учи-
тель,	помимо	выявленного	уровня	сформированности	УУД,	учитывает	данные	
анкетирования	педагога	и	родителей.

Коррекционная	работа	учащихся	по	результатам	тестирования	начинается	с	
повторения	ими	соответствующего	эталона,	построенного	в	рамках	курса	«Мир	
деятельности».	Затем	дети	отрабатывают	данный	эталон	на	предметных	уроках,	
систематически	проговаривая	вслух	его	содержание.	Если	проблемы	выявлены	
в	ходе	наблюдений	или	практической	работы,	учителю	рекомендуется	обратить	
внимание	на	применение	детьми	эталонов	на	предметных	уроках,	чаще	просить	
их	обосновывать	свои	действия	с	помощью	этих	эталонов.	В	ряде	случаев	учителю	
рекомендуется	заново	отрабатывать	алгоритм	пошагово	(на	одном	уроке	первый	
шаг,	на	следующем	второй	и	т.д.)	и	др.

Результаты	 мониторинга	 уровня	 сформированности	 УУД	 каждого	 ученика	
полезно	сопоставить	с	результатами	самооценки,	полученными	самим	учеником,	
а	затем	проанализировать	ситуацию	вместе	с	ним.	Это	позволит	ученику	сделать	
выводы	 о	 корректности	 своей	 самооценки	 (завышает,	 занижает,	 определяет	
точно).	В	таком	случае	мониторинг	становится	не	только	средством	измерения,	но	
и	средством	формирования	у	учащихся	способности	к	адекватной	самооценке.

В	завершение	заметим,	что	в	курсе	«Мир	деятельности»	выделены	два	уровня	
УУД,	которые	ученики	могут	освоить:	блок	программы	«Выпускник	научится»	и	
блок	«Выпускник	получит	возможность	научиться».	Результаты	детей	во	многом	
зависят	не	только	от	качества	уроков	по	данному	курсу,	но	и	от	среды,	созданной	в	
классе	(в	том	числе	и	в	ходе	мониторинга),	и	от	того,	насколько	грамотно	учитель	
использует	ТДМ	в	образовательном	процессе	на	предметных	уроках.
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Тестирование	детей	проводится	обычно	фронтально,	но	в	некоторых	случаях	
(например,	в	случае	пропуска	ребенком	данного	урока	и	др.)	может	проводиться	
индивидуально.	

В	течение	каждого	учебного	года	тестирование	проводится	дважды.	Первое	
(входное)	тестирование	проводится	в	сентябре,	а	второе	(итоговое)	–	в	апреле.	
Оба	 этих	 тестирования	 проводятся	 на	 одинаковом	 содержании,	 что	 позволяет	
сравнивать	их	и	выявлять	динамику	изменения	у	учащихся	уровня	знаний	УУД	
за	год.

В	целях	получения	более	объективного	результата	настоятельно	не	рекомен-
дуется	проводить	перед	тестированием	актуализацию	знаний	детей.

Основная цель:
Определить	 уровень	 сформированности	 метапредметных	 представлений	 и	

знаний	учащихся	1	класса	на	начало	и	конец	учебного	года.	
Входная	диагностика	в	1	классе	проводится	в	начале	3	четверти,	так	как	толь-

ко	к	этому	времени	завершен	период	адаптации	детей	к	школе	и	первоклассники	
готовы	к	проведению	диагностики.

Оборудование3:
1.	Презентация к уроку.
2.	Электронное приложение «Обработка	результатов	диагностики».
3.	Печатные материалы:

1)	Опросный	лист	для	каждого	ученика	 (в	случае	использования	презен-
тации	с	заданиями	теста	опросный	лист	представляет	собой	только	форму	
для	фиксации	ответов).
2)	Шаблон	для	проверки	ответов.

Глава 2 
Содержание диагностического инструментария. 

Методические рекомендации по  организации  мониторинга  
и  проведению обработки результатов 

§ 1. Тестирование (1–4 классы)

1 класс
Входное и итоговое тестирование

(Диагностика сформированности представлений и знаний об УУД)

3	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».	

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование
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Опросный лист:

Фамилия  	_____________________	

Имя	 _________________________

* 1 2 3

4 1 2 3

2 1 2 3

6 1 2 3

9 1 2 3

1 1 2 3

5 1 2 3

8 1 2 3

3 1 2 3

7 1 2 3

10 1 2 3

12 да нет не знаю

11 алеша активность

катя терпение

ира доброжелательность

саша честность

 аккуратность

   Шаблон:

Шаблон для проверки

*

4 1 2 3

2 1 2 3

6 1 2 3

9 1 2 3

1 1 2 3

5 1 2 3

8 1 2 3

3 1 2 3

7 1 2 3

10 1 2 3

12 Не оценивается в баллах

Служит для подготовки 
к тестированию

11 алеша активность

катя терпение

ира доброжелательность

саша честность

 аккуратность

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Ход проведения диагностики

I. Подготовка к тестированию
Перед	началом	тестирования	каждый	ученик	получает	опросный	лист	и	под-

писывает	его	(печатный	материал	к	уроку	диагностики).
Во	время	тестирования	опросный	лист	для	детей	дублируется	на	доске	или	

экране	 с	 целью	 пошагового	 указания	 ученикам	 номера	 вопроса	 и	 строки	 для	
заполнения.	Для	этого	учитель	готовит	копию	опросного	листа	для	демонстрации	
учащимся.

II. Проведение тестирования	(15–20	минут)

1.	Приветствие
–	Ребята,	 сегодня	 у	нас	необычный	урок,	 он	называется	 урок	диагностики	

(Слайд 1).	Я	буду	задавать	вам	вопросы	о	том,	что	значит	учиться	и	как	это	надо	
правильно	делать,	а	вы	будете	на	них	отвечать.	Это	не	контрольная	работа,	отме-
ток	я	вам	выставлять	не	буду.	Наша	задача	–	понять,	на	какие	вопросы	мы	знаем	
ответы,	а	на	какие	–	пока	нет,	и	поработать	над	ними.

2.	Способ	проведения	диагностики
–	Вы	получили	карточки.	В	графе,	где	написано	Фамилия	/	Имя,	напишите	

свою	фамилию	и	имя.
Учитель	показывает	образец	на	доске	или	на	Слайде 2.
–	Я	буду	читать	вопрос	и	варианты	ответов	всему	классу.	Вы	выбираете	один	

или	несколько	вариантов	ответов	и	обводите	их	в	кружок.
Учитель	обращает	внимание	детей	на	то,	что	правильных	ответов	на	вопросы	

может	быть	либо	один,	либо	несколько,	в	некоторых	вопросах	правильного	ответа	
может	не	быть	вообще,	а	в	некоторых	–	все	ответы	могут	оказаться	верными.

Для	объяснения	детям	способа	заполнения	индивидуальной	карточки	реко-
мендуется	задать	им	пробный	вопрос.

–	Попробуем.	Я	читаю	вопрос,	а	вы	обводите	в	своей	карточке	правильные	
ответы:	либо	один,	либо	несколько,	либо	обводите	все	ответы,	либо	не	обводите	
ничего	(если	правильных	ответов	нет).

–	Найдите	первую	строчку	со	звездочкой.
В	таблице	для	учителя	в	графе	«Ответы»	указаны	номера	верных	ответов	на	

задаваемый	вопрос.

Когда начинается учебный год?

1.	1	сентября

2.	5	октября

3.	8	марта

*

Вопросы Ответы№

1
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Учитель	 зачитывает	 вопрос:	 «Когда	 начинается	 учебный	 год?»	 и	 варианты	
ответов	(Слайд 2, анимация 1).

Учащиеся	 отмечают	 в	 таблице	 правильный	 ответ	 –	 обводят	 цифру	 1	 –	 и	
проверяют	себя	по	образцу	на	доске	или	на	Слайде 2, анимация 2–3.

После	того	как	учитель	убедился,	что	каждый	ученик	понял	способ	заполне-
ния	карточки,	можно	переходить	к	тестированию.

3.	Тестирование
В	ходе	тестирования	учитель	читает	вопросы	по	порядку	и	варианты	ответов	

на	них,	не	ставя	акценты	голосом	на	правильных	и	неправильных	ответах.	Если	
в	классе	имеется	возможность	использовать	презентацию	к	уроку,	то	знаковую	
фиксацию	для	детей	вариантов	ответа	можно	создать	с	помощью	демонстрации	
на	экране	(Слайды 3–14),	а	если	такой	возможности	нет	–	то	можно	просто	рас-
печатать	и	раздать	детям	первые	два	столбца	таблицы	для	учителя.

–	В	школе	ученик	занимается	особой	работой.	Он	учится.	Сейчас	мы	с	вами	
будем	отвечать	на	вопросы	о	том,	как	правильно	учиться.

Вопросы Ответы№

Как ты понимаешь, что значит «учиться»? Выбери один 
главный ответ.

1.	Получать	пятерки.
2.	Ходить	в	школу,	хорошо	себя	вести.
3.	Понять,	что	я	не	знаю,	и	самому	приобрести	новые	
знания.

1

3

Что значит «уметь учиться»? Выбери полный ответ на 
этот вопрос.

1.	Уметь	делать	уроки.
2.	Уметь	слушать	объяснение	учителя.
3.	Уметь	понять,	чему	надо	научиться,	самому	найти
нужные	знания	и	выработать	умения.

2

3

Какой главный результат ученика в учебной деятельности?

1.	Новые	знания	и	умения.
2.	Хорошие	отметки.
3.	Окончание	школы.

3

1

*

Вопросы Ответы№

1 2 3

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Кому нужны результаты твоей учебной деятельности 
в первую очередь?

1.	Родителям.
2.	Мне	самому.
3.	Учителю.

4

2

Для чего ученику надо соблюдать правила поведения 
на уроке?

1.	Чтобы	похвалили.
2.	Чтобы	получить	хороший	результат	на	уроке.
3.	Чтобы	не	мешать	себе	и	другим	учиться.

5

2, 3

Какую роль выполняет учитель в учебной деятельности 
на уроке?

1.	Организует	действия	учеников.
2.	Помогает	ученикам,	если	это	надо.
3.	Учится	вместе	с	учениками.

6

1, 2

Как должен работать ученик в паре или группе с другими 
учениками?

1.	Внимательно	слушать	другого.
2.	Задавать	вопросы,	чтобы	понять	другого.
3.	Высказывать	свою	точку	зрения.

7

1, 2, 3

Кто в первую очередь должен следить за твоим 
здоровьем?

1.	Доктор.
2.	Родители.
3.	Я	сам.

10

3

Как правильно самому проверить свою работу?

1.	Попросить	проверить	учителя.
2.	Сравнить	с	решением	соседа	по	парте.
3.	Проверить	работу	по	образцу.

8

3

Как нужно относиться к затруднению в учебе?

1.	Расстраиваться.
2.	Относиться	спокойно.
3.	Не	обращать	внимания.

9

2

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование
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Соедини имя ученика с тем качеством, которого 
ему не хватает для успеха в учебе.

1.	Алеша,	когда	поднимает	руку	на	уроке,	
выкрикивает	с	места	и	перебивает	других	
учеников.

2.	Катя	неохотно	выполняет	все	задания	на	уроке.

3.	Ира	допускает	много	ошибок,	а	проверяя	
работу	по	образцу,	исправляет	их	так,	как	будто	
ошибок	и	вовсе	не	было.

4.	Саша	в	школе	никогда	не	дерется,	но	часто	
говорит	одноклассникам	грубые	слова.

11

**	Вопрос	направлен	на	проверку	понимания	учащимися	своего	собственного	
уровня	умения	учиться.

Умеешь ли ты учиться? **

1.	Да
2.	Нет
3.	Не	знаю

12
Этот вопрос 

не оценивается 
в баллах

 

активность

терпение

доброжелательность

честность

аккуратность

алеша

катя

ира

саша

В	конце	тестирования	учитель	собирает	индивидуальные	карточки	с	ответами	
учеников	для	обработки	и	благодарит	их	за	работу.

III. Критерии оценки результатов теста
Учитель	выставляет	количество	баллов	по	каждому	вопросу	в	опросных	листах	

учеников,	пользуясь	критериями	оценки.	Для	быстроты	проверки	рекомендуется	
использовать	шаблон	для	проверки	(Печатный	материал	/	Шаблон).	

Указаны	все	необходимые	варианты,	ничего	
лишнего	не	указано.

Полный	ответ 2	балла

Ключ для вопросов 1–10

В	а	р	и	а	н	т	ы:
1.	Указан	неполный	ответ.
2.	Указан	правильный	ответ	и	добавлен	один	
лишний	ответ.

Неполный	ответ 1	балл

Правильный	ответ	не	указан,	указаны	
только	неверные	варианты.

Отсутствие	
правильного	
ответа

0	баллов

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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При	выполнении	задания	полностью	–	2 балла.	

При	выполнении	2	или	3	правильных	соединений	–	1 балл.	

При	выполнении	1	правильного	соединения	или	менее	–	0 баллов.

Ответ	на	данный	вопрос	оценивается	качественно	и	дает	учителю	понимание	
того,	насколько	адекватно	ученик	оценивает	свое	умение	учиться	(в	соответствии	
с	общими	знаниями	в	рамках	курса	«Мир	деятельности»).

Ученик	показывает	адекватную	самооценку,	если:

1.	Если	он	ответил	«да»	и	по	результатам	теста	получил	высокий	балл.

2.	Если	ответил	«нет»	и	по	результатам	теста	получил	низкий	балл.	

Учителю	рекомендуется	уточнить	в	беседе,	что	не	получается	у	ученика,	какие	
трудности	он	испытывает	в	учебе.

Если	ответ	в	тесте	был	«не	знаю»,	важно	выяснить,	по	какой	причине	дан	такой	
ответ.	Необходимо	наметить	точки	роста,	которые	помогут	ученику	в	освоении	
программы	«Мир	деятельности».

Данные	вопросы	помогут	мотивировать	ученика	к	дальнейшей	работе	на	уроках	
по	курсу	«Мир	деятельности»	и	на	всех	предметных	уроках.

Ключ для вопроса 11

Ключ для вопроса 12

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Основная цель:
Определить	 уровень	 сформированности	 метапредметных	 знаний	 учащихся	

2	класса	на	начало	и	конец	учебного	года.	Полученные	результаты	могут	исполь-
зоваться	для	сравнения	и	выявления	динамики	их	изменения.

Оборудование4:
1.	Электронное приложение	«Обработка	результатов	диагностики».
2.	Печатные материалы:	опросный	лист	для	каждого	ученика5.

2 класс
Входное и итоговое тестирование

4	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».	
5	В	отличие	от	опросного	листа	для	первоклассников,	опросный	лист	для	учащихся	2–4	классов	содержит	
вопросы	теста	(см.	левый	столбец	таблицы	для	учителя)
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Ход проведения диагностики

I. Подготовка к тестированию
Перед	 началом	 тестирования	 каждый	 ученик	 получает	 опросный	 лист	 и	

подписывает	 его.	 Учитель	 готовит	 копию	 опросного	 листа	 для	 демонстрации	
учащимся.

II. Проведение тестирования (20–25	минут)

1.	Приветствие
–	Ребята,	сегодня	у	нас	урок	диагностики.	Я	буду	задавать	вам	вопросы	о	том,	

как	надо	правильно	учиться,	а	вы	будете	на	них	отвечать.	Напомню,	что	это	не	
контрольная	работа,	 отметок	я	 вам	ставить	не	буду.	Наша	 задача	–	понять,	на	
какие	вопросы	мы	знаем	ответы,	а	на	какие	–	пока	нет,	и	поработать	над	ними.	

2.	Способ	проведения	диагностики
–	Перед	вами	лежит	лист	с	вопросами	Смайлика.	Представьте,	что	вам	надо	

написать	ему	свое	личное	послание.	Поэтому	смотреть	в	письмо	друг	другу	не	
надо,	иначе	Смайлик	не	сможет	вам	помочь	добиться	успехов	в	учебе.

–	Я	буду	вам	помогать	–	читать	вслух	вопрос	и	варианты	ответов.	Вам	нужно	
выбрать	один	или	несколько	вариантов	ответов,	а	затем	обвести	или	вставить	в	
окошки	номера	ответов,	которые	вы	считаете	правильными.

Учитель	обращает	внимание	детей	на	то,	что	правильными	могут	быть	один	
ответ,	несколько	ответов	и	даже	все	ответы.	Для	уточнения	порядка	заполнения	
опросного	листа	рекомендуется	задать	детям	пробный	вопрос.

–	Попробуем.	Я	читаю	вам	вопрос,	а	вы	обводите	в	своей	карточке	правиль-
ный	или	правильные	ответы.	Найдите	строку	со	звездочкой.	

Учитель	 зачитывает	вопрос	«Сколько	месяцев	в	 году?»	и	варианты	ответов.	
После	того	как	он	убеждается,	что	способ	заполнения	карточки	поняли	все	дети,	
можно	переходить	к	тестированию.

3.	Тестирование
В	ходе	тестирования	учитель	сам	читает	вопросы	и	варианты	ответов	на	них.	
–	В	школе	ученик	занимается	особой	работой.	Он	учится.	Сейчас	мы	с	вами	

будем	отвечать	на	вопросы	о	том,	как	правильно	учиться.

Вопросы Ответы№

Сколько месяцев в году?

1.	10	месяцев
2.	12	месяцев
3.	24	месяца

*

2

Таблица для учителя

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Как ты понимаешь, зачем ученику нужны знания?

1.	Чтобы	стать	умнее	и	научиться	успешно	
преодолевать	трудности.
2.	Только	для	того,	чтобы	успешно	закончить	школу.
3.	Они	помогут	ученику	сделать	мир	лучше.

1

1, 3

4 6 53 2 1

Правильно пронумеруй шаги, которые помогут ученику 
понять, что он не знает:

2 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Зачем надо ставить учебную цель на уроке?

1.	Чтобы	успеть	выполнить	все	задания.	
2.	Чтобы	понять	объяснение	учителя.
3.	Чтобы	знать,	какой	результат	надо	получить	на	
уроке.

4

3

Что помогает ученику самому открывать новое знание 
на уроке?

1.	Знания,	уже	известные	ученику.
2.	Дополнительные	источники	информации	
(учебник,	Интернет,	словарь,	энциклопедия…).
3.	Материалы	и	инструменты	(тетрадь,	линейка,	
циркуль,	бумага…).

5

1, 2, 3

Правильно пронумеруй шаги, которые помогут ученику 
самому открыть новое знание:

3 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»

1 2 34 6 5
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Какая главная цель ученика при исправлении ошибки?

1.	Понять	причину	ошибки	для	того,	чтобы	больше	
ее	не	допускать.
2.	Получить	хорошую	оценку.
3.	Исправить	в	тетради	неверное	решение	на	
правильное	решение.

9

1

Правильно пронумеруй шаги выполнения домашнего 
задания (1, 2, 3, 4, 5, 6).

8 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»6 СОБИРАЮ	ПОРТФЕЛЬ

2 ГОТОВЛЮ	МАТЕРИАЛЫ	И	ИНСТРУМЕНТЫ

1 ЧИТАЮ	ВНИМАТЕЛЬНО	ЗАДАНИЕ

3 ПОВТОРЯЮ	ПРАВИЛА

4 ВЫПОЛНЯЮ	ЗАДАНИЕ	САМ

5 ПРОВЕРЯЮ	СЕБЯ

Зачем ученику подробный образец?

1.	Только	для	того,	чтобы	узнать	правильный	ответ.
2.	Чтобы	самому	определить	место	ошибки	и	
исправить	ее.
3.	Чтобы	самому	правильно	выполнить	задание.

10

2

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария

Выбери главную цель ученика при выполнении 
домашнего задания.

1.	Получить	хорошую	оценку.
2.	Повторить	и	научиться	применять	новые	знания.
3.	Получить	одобрение	родителей.

7

2

Зачем ученику нужен эталон6	?

1.	Чтобы	записать	новое	знание	(правило,	
алгоритм),	которое	он	открыл	на	уроке.
2.	Чтобы	запомнить	новое	знание.
3.	Чтобы	иметь	опору	для	выполнения	домашнего	
задания	и	самостоятельной	работы.

6

1, 2, 3

6	Эталон	–	это	знаковая	фиксация	нового	знания	(алгоритм,	правило	и	т.д.).
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Представь, что ученик допустил ошибку. Как ему 
исправить ее, чтобы ошибка больше не повторялась? 

Правильно пронумеруй шаги алгоритма исправления 
ошибки (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

11 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»

1 ПОВТОРЯЮ	ЗАДАНИЕ

4 ВЫБИРАЮ	И	РЕШАЮ	2	ПОХОЖИХ	ЗАДАНИЯ

3 ИСПРАВЛЯЮ	ОШИБКУ,	ПРОГОВАРИВАЯ	ПРАВИЛО

6 МОЙ	РЕЗУЛЬТАТ		+	ИЛИ	?

2 НАХОЖУ	И	ПОВТОРЯЮ	НУЖНОЕ	ПРАВИЛО

5 ПРОВЕРЯЮ	ПО	ОБРАЗЦУ

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Соедини роли «автора» и «понимающего» с их целями 
при совместной работе.

АВТОР

ПОНИМАЮЩИЙ

1.	Точно	передать	свою	
мысль.

2.	Выслушать	автора.

3.	Написать	рассказ.	

4.	Правильно	понять.	

12 Автор – 1; 
понимающий – 4

СеМеН

МИША

ЛИЗА

• ДОбРОжеЛАтеЛьНОСть

• ЛюбОЗНАтеЛьНОСть

• ЦеЛеУСтРеМЛеННОСть

• САМОСтОятеЛьНОСть

Соедини имя ученика с тем качеством, которое ему 
помогает в учебной деятельности.
1.	При	выполнении	заданий	Семен	всегда	старается	
с	ними	справиться	без	посторонней	помощи.	

2.	Мише	интересно	узнавать	новое,	он	читает	
энциклопедии,	рассказывает	в	классе	о	новых	
знаниях.

3.	При	выполнении	любого	задания	Лиза	понимает,	
какой	результат	она	хочет	получить.	Она	доводит	
дело	до	конца.	

13

 

Доброжела-
тельность

Целеустрем-
ленность

Любозна-
тельность

Самостоя-
тельность

семен

миша

Лиза



40

Какое настроение поможет ученику в учебе?

1.	Рабочее.

2.	Спокойное.

3.	Грустное.

4.	Напряженное.

14

1, 2

Умеешь ли ты учиться?

1.	Да

2.	Нет

3.	Не	знаю

15 Этот вопрос 
не оценивается 

в баллах

В	конце	тестирования	учитель	собирает	индивидуальные	карточки	с	ответами	
учеников	для	обработки	и	благодарит	их	за	работу.

§ 1. Тестирование.Гл. 2. Содержание диагностического инструментария

III. Критерии оценки результатов теста
Учитель	выставляет	количество	баллов	по	каждому	вопросу	в	опросных	листах	

учеников,	пользуясь	критериями	оценки.	Для	быстроты	проверки	рекомендуется	
использовать	шаблон	для	проверки	(Печатный	материал	/	Шаблон).

Указаны	все	необходимые	варианты,	
ничего	лишнего	не	указано.

Полный	ответ 2	балла

Ключ для вопросов 1, 4–7, 9–10, 12, 14

В	а	р	и	а	н	т	ы:
1.	Указан	неполный	ответ.
2.	Указан	правильный	ответ	и	добавлен	
один	лишний	ответ.

Неполный	ответ 1	балл

Правильный	ответ	не	указан,	указаны	
только	неверные	варианты.

Отсутствие	
правильного	ответа

0	баллов

Если	задание	выполнено	полностью	–	2 балла.	
Если	допущена	1	ошибка	(или	при	перестановке	двух	шагов)	– 1 балл.	
Если	допущено	более	1	ошибки	–	0 баллов.

При	выполнении	задания	полностью	–	2 балла.	
При	выполнении	2	правильных	соединений	–	1 балл.	
При	выполнении	1	правильного	соединения	или	менее	–	0 баллов.

Ключ для вопросов 2, 3, 8, 11

Ключ для вопроса 13
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование.

Ответ	на	данный	вопрос	оценивается	качественно	и	дает	учителю	понимание	
того,	насколько	адекватно	ученик	оценивает	свое	умение	учиться	(в	
соответствии	с	общими	знаниями	в	рамках	курса	«Мир	деятельности»).
Ученик	показывает	адекватную	самооценку,	если:
1.	Если	он	ответил	«да»	и	по	результатам	теста	получил	высокий	балл.
2.	Если	ответил	«нет»	и	по	результатам	теста	получил	низкий	балл.	
Учителю	рекомендуется	уточнить	в	беседе,	что	не	получается	у	ученика,	какие	
трудности	он	испытывает	в	учебе.
Если	ответ	в	тесте	был	«не	знаю»,	важно	выяснить,	по	какой	причине	дан	
такой	ответ.	Необходимо	наметить	точки	роста,	которые	помогут	ученику	в	
освоении	программы	«Мир	деятельности».
Данные	вопросы	помогут	мотивировать	ученика	к	дальнейшей	работе	на	
уроках	по	курсу	«Мир	деятельности»	и	на	всех	предметных	уроках.

Ключ для вопроса 15

Основная цель:
Определить	 уровень	 сформированности	 метапредметных	 знаний	 учащихся	

3		класса	на	начало	и	конец	учебного	года.	Полученные	результаты	могут	исполь-
зоваться	для	сравнения	и	выявления	динамики	их	изменения.

Оборудование7:
1.	Электронное приложение	«Обработка	результатов	диагностики».
2.	Печатные материалы:	опросный	лист	для	каждого	ученика.

Ход проведения диагностики

I. Подготовка к тестированию
Перед	 началом	 тестирования	 каждый	 ученик	 получает	 опросный	 лист	 и	

подписывает	 его.	 Учитель	 готовит	 копию	 опросного	 листа	 для	 демонстрации	
учащимся.

II. Проведение тестирования (25–30	минут)

1.	Приветствие
–	Ребята,	сегодня	у	нас	урок	диагностики.	Я	буду	задавать	вам	вопросы	о	том,	

как	надо	правильно	учиться,	а	вы	будете	на	них	отвечать.	Напомню,	что	это	не	
контрольная	работа,	плохих	отметок	я	 вам	выставлять	не	 буду.	Наша	 задача	–	

3 класс
Входное и итоговое тестирование

7	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».
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§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария

понять,	на	какие	вопросы	мы	знаем	ответы,	а	на	какие	–	пока	нет,	и	поработать	
над	ними.	Вы	сами	поймете,	какие	вопросы	у	вас	вызовут	затруднения,	а	какие	–	
нет.	После	тестирования	каждый	из	вас	поставит	цель	своей	дальнейшей	работы	
в	этом	учебном	году.

2.	Способ	проведения	диагностики
–	Перед	вами	лежит	лист	с	вопросами.	Я	буду	вам	помогать	читать	вопрос	и	

варианты	ответов.	Вам	нужно	выбрать	один	или	несколько	вариантов	ответов,	
а	 затем	 обвести	 или	 вставить	 в	 окошки	 номера	 ответов,	 которые	 вы	 считаете	
правильными.

Учитель	 обращает	 внимание	 учащихся	 на	 то,	 что	 в	 некоторых	 вопросах	
правильных	ответов	может	быть	несколько	и	все	ответы	могут	оказаться	верными.	
Для	уточнения	порядка	заполнения	опросного	листа	рекомендуется	задать	детям	
пробный	вопрос.

–	Попробуем.	Я	читаю	вам	вопрос,	а	вы	обводите	в	своей	карточке	правильный	
или	правильные	ответы.	Найдите	строчку	со	звездочкой.

Учитель	 зачитывает	 вопрос	 «Сколько	 часов	 в	 сутках?»	 и	 варианты	 ответов.	
После	того	как	способ	заполнения	карточки	поняли	все	дети,	можно	переходить	
к	тестированию.

3.	Тестирование
Далее	учитель	предлагает	учащимся	выполнить	тест.
–	В	школе	ученик	занимается	особой	работой.	Он	учится.	Сейчас	мы	с	вами	

будем	отвечать	на	вопросы	о	том,	как	правильно	учиться.

Вопросы Ответы№

Сколько часов в сутках?

1.	10	часов
2.	12	часов
3.	24	часа

*

3

Таблица для учителя

Расставь в правильном порядке этапы, которые 
проходит ученик, чтобы приобрести новое знание и 
умение им пользоваться.

1 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»

1 23 4
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Правильно пронумеруй шаги урока, которые помогают 
ученику ответить на вопрос «ЧтО я Не УМею?».

2 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»

1 5 32 4

Правильно пронумеруй шаги урока, которые помогут 
ученику научиться «ПРИМеНять НОВЫЙ СПОСОб».

3 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»

4 2 13

Что нужно делать, чтобы состоялся диалог? 

1.	Говорить	по	очереди.
2.	Спорить	с	собеседником.
3.	Слушать	и	понимать	собеседника.

4

1, 3

Выбери секреты успешного выступления:

1.	Продумать	план	выступления.
2.	Раскрыть	основную	мысль.
3.	Читать,	не	отступая	от	написанного	текста.

5

1, 2

Как понять собеседника без слов?

1.	По	мимике.
2.	По	жестам.
3.	По	интонации.

6

1, 2, 3
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Когда можно сказать, что ученик достиг своей цели?

1.	Когда	составлен	план	действий.
2.	Когда	работа	в	классе	была	дружной.	
3.	Когда	результат	совпадает	с	поставленной	целью.

11

3

Какой инструмент поможет понять, в каком месте 
ошибся ученик?

1.	Образец.
2.	Подробный	образец.	
3.	Портфель.

8

2

С какой целью ученик САМ проверяет свою 
самостоятельную работу?

1.	Чтобы	выполнить	указание	учителя.
2.	Чтобы	зафиксировать	свой	результат.	
3.	Чтобы	понять,	что	у	него	получается,	а	что	еще	нет.

9

2, 3

7 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»

Ученик получил задание: «Записать слово 
ВЫХ ... ДНОЙ». Даны различные инструменты 
для проверки данного задания. Соедини каждый 
инструмент с его названием.

ЭтАЛОН

ПОДРОбНЫЙ ОбРАЗеЦ

ОбРАЗеЦ ВЫХОДНОЙ

О

Для	проверки	безударного	
гласного	в	корне	нужно	
изменить	слово	или	подобрать	
однокоренное	слово	так,	чтобы	на	
этот	гласный	падало	ударение.	

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария

Как правильно САМОМУ оценить свою работу?

1.	Самому	попросить	учителя	проверить	
выполненную	работу.
2.	Соотнести	свой	результат	с	критериями.
3.	Повторить	правило	и	выполнить	задание	еще	раз.

10

2
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Прочитай: «Володя подготовил доклад по 
окружающему миру. Он переживал, что у него плохо 
получится, поэтому читал свой доклад очень тихо».

Выбери, какого качества не хватило Володе, чтобы 
улучшить свой результат?

1.	Самостоятельность.	
2.	Доброжелательность.
3.	Вера	в	себя.	

14

3

Каждую ситуацию соедини с соответствующим словом13 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»
АНАЛИЗ

СРАВНеНИе

ОбОбЩеНИе

МОДеЛИРОВАНИе

Чтобы	понять,	как	решить	
задачу,	Аня	нарисовала	к	ней	
схему.

Саша	выбирал,	какой	из	
двух	рюкзаков	подойдет	ему	
больше.

На	уроке	окружающего	мира	
Лена	рассматривала	янтарь	и	
описывала	его	свойства.

Умеешь ли ты учиться?

1.	Да
2.	Нет
3.	Не	знаю

15 Этот вопрос 
не оценивается 

в баллах

Выполнение	 работы	 при	 проведении	 входного тестирования можно	 орга-
низовать	по-разному.	Если	у	учащихся	на	данном	этапе	обучения	на	достаточном	
уровне	 сформирован	навык	чтения	и	понимания	прочитанного	 текста,	 то	 они	
могут	выполнять	работу	самостоятельно.	Если	же	ученики	испытывают	в	этом	
затруднения,	то	учитель	сам	читает	вслух	вопросы	и	варианты	ответов	на	них.	

При	 проведении	 итогового тестирования	 рекомендуется	 предоставить	 воз-
можность	учащимся	выполнять	работу	самостоятельно.	В	случае	возникновения	
вопросов	на	понимание	текста	учитель	оказывает	помощь	детям	в	индивидуаль-
ном	порядке.

Зачем ученику нужно уметь составлять план?

1.	Чтобы	продумать	свои	действия.
2.	Чтобы	понять,	как	достичь	своей	цели.
3.	Чтобы	четко	выполнять	все	задания	учителя.

12

1, 2
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Ключ для вопросов 1, 2, 3

Указаны	все	необходимые	варианты,	
ничего	лишнего	не	указано.

Полный	ответ 2	балла

В	а	р	и	а	н	т	ы:
1.	Указан	неполный	ответ.
2.	Указан	правильный	ответ	и	добавлен	
один	лишний	ответ.

Неполный	ответ 1	балл

Правильный	ответ	не	указан,	указаны	
только	неверные	варианты.

Отсутствие	
правильного	ответа

0	баллов

Если	задание	выполнено	полностью	–	2 балла.	
Если	допущена	1	ошибка	(или	при	перестановке	двух	шагов)	–	1 балл.	
Если	допущено	более	1	ошибки	–	0 баллов.

Ключ для вопросов 4–14 

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария

В	конце	тестирования	учитель	собирает	индивидуальные	карточки	с	ответами	
учеников	для	обработки	и	благодарит	их	за	работу.

III. Критерии оценки результатов теста 
Учитель	выставляет	количество	баллов	по	каждому	вопросу	в	опросных	листах	

учеников,	пользуясь	критериями оценки.	Для	быстроты	проверки	рекомендуется	
использовать	шаблон	для	проверки	(Печатный	материал	/	Шаблон).

Ключ для вопроса 15

Ответ	на	данный	вопрос	оценивается	качественно	и	дает	учителю	понимание	
того,	насколько	адекватно	ученик	оценивает	свое	умение	учиться	(в	соответствии	
с	общими	знаниями	в	рамках	курса	«Мир	деятельности»).

Ученик	показывает	адекватную	самооценку,	если:

1.	Если	он	ответил	«да»	и	по	результатам	теста	получил	высокий	балл.

2.	Если	ответил	«нет»	и	по	результатам	теста	получил	низкий	балл.	

Учителю	рекомендуется	уточнить	в	беседе,	что	не	получается	у	ученика,	какие	
трудности	он	испытывает	в	учебе.

Если	ответ	в	тесте	был	«не	знаю»,	важно	выяснить,	по	какой	причине	дан	такой	
ответ.	Необходимо	наметить	точки	роста,	которые	помогут	ученику	в	освоении	
программы	«Мир	деятельности».

Данные	вопросы	помогут	мотивировать	ученика	к	дальнейшей	работе	на	уроках	
по	курсу	«Мир	деятельности»	и	на	всех	предметных	уроках.
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Основная цель:
Определить	 уровень	 сформированности	 метапредметных	 знаний	 учащихся	

4	класса	на	начало	и	конец	учебного	года.	Полученные	результаты	могут	исполь-
зоваться	для	сравнения	и	выявления	динамики	их	изменения.

Оборудование8:
1.	Электронное приложение	«Обработка	результатов	диагностики».
2.	Печатные материалы:	опросный	лист	для	каждого	ученика.

Ход проведения диагностики

I. Подготовка к тестированию
Перед	 началом	 тестирования	 каждый	 ученик	 получает	 опросный	 лист	 и	

подписывает	 его.	 Учитель	 готовит	 копию	 опросного	 листа	 для	 демонстрации	
учащимся.

II. Проведение тестирования (35–40	минут)
После	приветствия	учитель	напоминает	о	цели	данной	диагностики,	поясняя,	

что	это	не	контрольная	работа,	отметки	не	выставляются.	Главная	задача	–	понять,	
на	какие	вопросы	учащиеся	знают	ответы,	а	на	какие	пока	нет,	и	поработать	над	
ними.	Важно,	чтобы	ученики	сами	в	дальнейшем	определили,	какие	вопросы	у	
них	вызвали	затруднения.	

При	 проведении	 как	 входного,	 так	 и	 итогового	 тестирования	 учащиеся	 вы-
полняют	работу	самостоятельно.	В	случае	возникновения	вопросов	на	понимание	
текста	учитель	оказывает	помощь	учащемуся	в	индивидуальном	порядке.

Важно	напомнить	учащимся,	что	в	некоторых	вопросах	правильных	ответов	
может	 быть	 несколько,	 а	 также	 все	 предложенные	 ответы	 на	 вопрос	 могут	
оказаться	 верными.	 Поэтому	 учащиеся	 должны	 выбрать	 один	 или	 несколько	
вариантов	ответов,	вставить	правильные	ответы	в	окошки	или	обвести	номера	
тех	ответов,	которые	будут	правильными.

Для	 уточнения	 порядка	 заполнения	 опросного	 листа	 рекомендуется	 задать	
детям	 пробный	 вопрос	 «На	 какой	 сигнал	 светофора	 нужно	 переходить	 дорогу	
пешеходу?»	 и	 проверить	 варианты	 ответов.	После	 того	 как	 учитель	 убеждается,	
что	все	дети	поняли,	как	надо	заполнять	опросный	лист,	он	предлагает	учащимся	
выполнить	работу.

4 класс
Входное и итоговое тестирование

8	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».
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§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария

Вопросы Ответы№

На какой сигнал светофора нужно переходить дорогу 
пешеходу?

1.	Красный
2.	Зеленый
3.	Желтый

*

2

если при выполнении задания у ученика возникло 
затруднение, то нужно:

1.	Расстроиться.
2.	Определить,	почему	не	получается.
3.	Не	делать	это	задание.
4.	Найти	и	применить	нужное	правило.	

1

2, 4

Таблица для учителя

Пронумеруй данные шаги урока-открытия в 
правильном порядке

2 Верная 
последовательность 

шагов указана 
в поле «Вопросы»1

4

7

3

5

2

6

Пробую	выполнить	самостоятельно	новое	для	себя	задание

Ставлю	цель,	которая	позволит	мне	преодолеть	свое	затруднение

Подвожу	итоги	своей	работы,	оцениваю	себя

Думаю	и	определяю	место	и	причину	своего	затруднения

Подбираю	средства	и	строю	план	для	достижения	поставленной	
цели

Фиксирую	свое	затруднение,	если	оно	есть

Действую	по	плану

Поставь три шага урока-помощника на место. Соедини 
каждый из них с пустым квадратом так, чтобы 
получилась правильная последовательность

3 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Выбери приемы, помогающие правильно понять текст.

1.	Подчеркнуть	ключевые	слова.
2.	Составить	план	текста.
3.	Нарисовать	рисунок	или	схему	к	тексту.
4.	Выучить	текст	наизусть.

6

1, 2, 3

Как правильно искать информацию? (Расставь	по	
порядку	вопросы,	на	которые	нужно	найти	ответы.)

5

3, 1, 2

Где	я	ищу?

Что	я	ищу?

Как	я	ищу?

Отметь галочкой четыре шага, которые нужно 
выполнить при построении проекта в первую очередь:

4 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»

Описание	необходимых	средств	для	выполнения	
проекта.

Защита	проекта.

Построение	плана	действий.

Реализация	проекта.

Постановка	цели.

Определение	сроков	выполнения	проекта.

Каждую ситуацию соедини с соответствующим 
словом.

7 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»

АНАЛОГИя

КЛАССИФИКАЦИя

АНАЛИЗ

У	Веры	в	шкафу	обувь	
распределена	за	три	
группы:	летняя,	зимняя	и	
межсезонная.

Никите	понравилось	
выступление	Дениса	на	
празднике.	Он	решил	свое	
выступление	построить	так	же.
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§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария

Соедини роли «автора», «понимающего», «критика» и 
«организатора» с их целями при совместной работе.

9 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»

АВтОР

ПОНИМАюЩИЙ

КРИтИК

ОРГАНИЗАтОР

1.	Точно	передать	свою	мысль

2.	Рассудить,	кто	прав,	кто	
виноват	

3.	Помочь	автору	улучшить	
его	мысль	

4.	Правильно	понять	автора

5.	Получить	общий	результат	
группы

Отметь, какой разговор учеников будет дискуссией.8 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»
–	Артем,	а	ты	знаешь,	что	Земля,	оказывается,	не	

круглая,	а	имеет	форму	эллипсоида?
–	Нет,	она	имеет	форму	геоида.
–	Ерунду	говоришь.	Я	не	знаю	такого	слова.
–	Да	сам	ты	врешь.	Придумал	какой-то	«эллипсоид»…

–	Артем,	а	ты	знаешь,	что	Земля,	оказывается,	не	
круглая,	а	имеет	форму	эллипсоида?

–	Нет,	она	имеет	форму	геоида.
–	Я	не	согласен,	я	услышал	по	радио	и	точно	

запомнил.	А	где	ты	про	это	узнал?
–	Я	прочитал	в	Интернете	и	тоже	точно	помню.	

Давай	проверим,	кто	из	нас	прав.
–	Давай.	Может	быть,	мы	говорим	об	одном	и	том	

же…

Что значит «уметь учиться»? Выбери полный ответ на 
этот вопрос.

1.	Уметь	делать	уроки.

2.	Уметь	слушать	объяснение	учителя.

3.	Знать	и	уметь	выполнять	все	шаги	учебной	
деятельности.

10

3
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Соедини имя ученика с тем качеством, которое он 
проявляет.
1.	Лариса	выступала	на	конкурсе	певцов.	Она	заняла	
второе	место	в	своей	школе.	Девочка	оценила	свое	
выступление	хорошо,	но	поняла,	что	у	нее	еще	не	все	
получается.	Она	решила	заниматься	вокалом,	чтобы	
улучшить	свой	результат.	
2.	Степан	всегда	при	работе	в	группе	готов	выслушать	все	
точки	зрения,	он	признаёт,	что	каждый	имеет	право	на	
свое	суждение.
3.	Матвей	болел	и	пропустил	перед	контрольной	
работой	важную	тему.	Мама	предложила	ему	помочь	и	
позаниматься	с	ним.	Мальчик	решил,	что	тему	он	изучит	
сам,	а	если	будут	вопросы,	обратится	за	помощью.	Ему	
было	важно	написать	работу	и	получить	свой	результат.

12 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»

Выбери предложения, в которых говорится о 
саморазвитии.
1.	Лучше	всех	знаешь	себя	только	ты,	верь	в	самое	
«хорошее»	в	себе	и	борись	с	«плохим».
2.	Век	живи,	век	учись.
3.	Каждый	день	становись	более	искусным,	чем	ты	был	
за	день	до	этого,	а	на	следующий	день	–	более	искусным,	
чем	сегодня.
4.	Не	рой	другому	яму	–	сам	в	нее	попадешь.

11

Выбери действия юры, которые направлены на 
получение результата в следующей ситуации. 
«Юра на уроке никак не мог решить пример. Он 
расстроился…»

13 Образец выполнения 
указан в поле 

«Вопросы»

1, 2, 3

…бросил	ручку		и	перестал	выполнять	задание.

…и	стал	раздраженно	говорить	Феде,	что	у	него	ничего	
не	получается.
…но	смог	изменить	свое	настроение,	успокоился	и	
продолжил	работу.

УВАжеНИе К ДРУГИМ

ДОбРОжеЛАтеЛьНОСть

САМОСтОятеЛьНОСть

САМОКРИтИЧНОСть

СтеПАН

МАтВеЙ

ЛАРИСА



52

§ 1. ТестированиеГл. 2. Содержание диагностического инструментария

Выбери, что нужно делать, чтобы состоялось 
сотрудничество?

1.	Выполнять	свою	часть	работы.
2.	При	необходимости	помогать	другим	
участникам.
3.	Соревноваться,	кто	быстрее	выполнит	задание.
4.	Трудиться	вместе	на	общий	результат.

14

1, 2, 4

Умеешь ли ты учиться?

1.	Да
2.	Нет
3.	Не	знаю

15 Этот вопрос 
не оценивается 

в баллах

В	конце	тестирования	учитель	собирает	индивидуальные	карточки	с	ответами	
учеников	для	обработки	и	благодарит	их	за	работу.

III. Критерии оценки результатов теста 
Учитель	выставляет	количество	баллов	по	каждому	вопросу	в	опросных	листах	

учеников,	пользуясь	критериями	оценки.	Для	быстроты	проверки	рекомендуется	
использовать	шаблон	для	проверки	(Печатный	материал	/	Шаблон).

Указаны	все	необходимые	варианты,	
ничего	лишнего	не	указано.

Полный	ответ 2	балла

Ключ для вопросов 1, 5–8, 10–14

В	а	р	и	а	н	т	ы:
1.	Указан	неполный	ответ.
2.	Указан	правильный	ответ	и	добавлен	
один	лишний	ответ.

Неполный	ответ 1	балл

Правильный	ответ	не	указан,	указаны	
только	неверные	варианты.

Отсутствие	
правильного	
ответа

0	баллов

Если	задание	выполнено	полностью	–	2 балла.	

Если	допущена	1	ошибка	(или	при	перестановке	двух	шагов)	–	1 балл.	

Если	допущено	более	1	ошибки	–	0 баллов.

Ключ для вопросов 2–4, 9
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 1. Тестирование

Ответ	на	данный	вопрос	дает	учителю	понимание	того,	насколько	адекватно	
ученик	оценивает	свое	умение	учиться.	

Ответ	ученика	оценивается	так	же,	как	аналогичный	ответ	на	вопрос	15	в	тесте	
для	3		класса	(см.	ключ	для	вопроса	15	на	стр.	46	данного	пособия).

Ключ для вопроса 15

Полученные	результаты	рекомендуется	обрабатывать	с	помощью	электронного	
приложения9.	 Для	 этого	 учитель	 вносит	 в	 программу	 полученные	 по	 каждому	
ученику	данные.	На	основании	этих	данных	в	 автоматическом	режиме	прово-
дится	их	анализ,	сравнение	и	обобщение,	выявляется	динамика	изменения.		

В	результате	использования	этого	электронного	приложения	учитель	получает	
рекомендации	по	работе	над	формированием	УУД	в	соответствии	с	выявленными	
результатами.	

После	входного тестирования	учитель	не	разбирает	с	учащимися	правильные	
ответы	на	вопросы.	Результаты	обобщаются,	и	вопросы,	вызвавшие	затруднения,	
отрабатываются	на	предметных	уроках	и	уроках	по	курсу	«Мир	деятельности»:	
дети	повторяют	соответствующие	эталоны	и	используют	их	для	самооценки	пра-
вильности	своих	универсальных	учебных	действий.	

После	итогового тестирования	учитель	разбирает	с	детьми	вопросы,	которые	
вызвали	затруднения.	По	его	результатам	учитель	планирует	дальнейшую	работу	
по	формированию	УУД.

9	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».

Низкий	уровень
(0	–	40	%)

Выше	среднего
(61	–	80	%)

Средний	уровень
(41	–	60	%)

Высокий	уровень
(81	–	100	%)

Итоговое
тестирование

Входящее
тестирование

0	% 40	%20	% 60	%10	% 50	%30	% 70	%

1–4 классы
Обработка результатов тестирования
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«Карта	наблюдений»	 является	 одним	из	 элементов	комплексной	диагностики	
универсальных	 учебных	 действий	 учащихся.	 В	 данной	 карте	 учитель	 фиксирует	
уровень	 сформированности	 ряда	 регулятивных	 и	 коммуникативных	 УУД,	 выяв-
ленный	 в	 ходе	 наблюдения	 за	 деятельностью	 учеников.	 Здесь	 же	 фиксируется	
уровень	их	познавательных	УУД,	который	устанавливается	по	результатам	выпол-
нения	 учебных	 задач	 средствами	 учебного	 предмета	 математики.	 Если	 в	 школе	
имеется	психолог,	то	в	этой	же	карте	он	фиксирует	результаты	диагностики	учебной	
мотивации,	которая	проводится	методами	психологических	исследований.	

Заполнение	 «Карты	наблюдений»	 в	 течение	 учебного	 года	позволяет	 учителю	
выявлять	 динамику	 сформированности	 ключевых	 УУД	 в	 соответствии	 с	 методо-
логически	обоснованными	критериями	оценивания,	 отраженными	в	 содержании	
надпредметного	курса	«Мир	деятельности»	с	учетом	возрастных	особенностей	детей.	
Разбиение	по	периодам	наблюдения	(по	четвертям)	может	быть	скорректировано	
учителем	в	соответствии	с	реальными	сроками	изучения	курса	«Мир	деятельности».	

Выделенные	ключевые	УУД	оцениваются	также	в	ходе	других	диагностических	
процедур.	 «Карта	 наблюдений»	 дополняет данную комплексную диагностику	 и	
помогает	получить	более	объективную	оценку.	К	концу	года	учитель	заносит	все	
результаты	наблюдения	в	 электронное	приложение	и	в	результате	 автоматизи-
рованной	 обработки,	 не	 затрачивая	 времени,	 получает	 обобщенный	 результат	
как	по	карте	наблюдения,	так	и	по	всей	совокупности	диагностических	процедур	
данной	системы	комплексной	диагностики.

Областью применения	 «Карты	 наблюдений»	 является	 проведение	 текущей	
оценки	сформированности	УУД	у	учащихся	начальной	школы,	которые	изучают	
курс	 «Мир	деятельности»	и	 учатся	по	 дидактической	 системе	 деятельностного	
метода	Л.Г.	Петерсон	(«Школа	2000…»).	

Ход проведения диагностики

«Карта	наблюдений»	заполняется	учителем	регулярно	во	время	или	сразу	после	
уроков.	Отрабатывая	то	или	иное	надпредметное	содержание	в	соответствии	с	про-
граммой	«Мир	деятельности»,	учитель	имеет	возможность	систематически	оценивать	
умение	учащихся	выполнять	УУД	на	предметных	уроках,	построенных	в	ТДМ.

Метапредметные	умения,	которые	оценивает	учитель,	выписаны	в	заголовках	
столбцов	карты.	Критерии,	характеризующие	то	или	иное	УУД	на	данном	этапе	его	
формирования	(то,	что	именно	нужно	отслеживать	при	наблюдении),	приведены	
ниже	в	разделе	«Критерии	оценки	УУД»	(стр.	59).

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
 (1–4 классы)

(Диагностика сформированности умения выполнять УУД)

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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По	 каждому	 критерию	 учитель	 выставляет	 оценку	 в	 соответствии	 со	 следу-	
ющими	нормами	оценивания:	

2 балла	–	учащийся	самостоятельно	выполняет	УУД	в	соответствии	с	критерием.
1 балл	–	учащийся	выполняет	УУД	в	соответствии	с	критерием	только	с	помощью	

учителя.
0 баллов	 –	 учащийся	 не	 выполняет	 УУД	 в	 соответствии	 с	 критерием	 (даже	 с	

помощью	учителя).
В	течение	учебного	года	учитель	систематически	выставляет	баллы	по	каждому	

наблюдаемому	 универсальному	 умению	для	 всех	 учащихся	 (если	 в	 столбце	 стоит	
прочерк,	то	в	этой	четверти	данное	умение	не	оценивается).	

Разъясним	ход	проведения	наблюдения	и	оценки	УУД	на	конкретном	примере.	
Предположим,	что	в	первой	четверти	1	класса	учитель	оценивает	умение	работать	в	
паре.	Прежде	всего	он	обращается	к	критериям	оценивания	по	данному	параметру,	
где	 записано	«Учащийся выполняет правила работы в паре со зрительной опорой на 
эталон».	Значит,	на	данном	этапе	при	организации	работы	в	парах	на	уроках	этот	
эталон	 должен	 быть	 у	 учеников	 перед	 глазами.	 Учитель	 в	 ходе	 уроков	 обращает	
внимание	на	то,	как	удается	ученикам	применять	нужные	правила	при	выполнении	
заданий	в	паре	(при	необходимости	опираясь	на	эталон).

Если,	например,	Саша	Иванов	самостоятельно	и	правильно	выполняет	правила	
работы	в	парах,	то	в	соответствующей	графе	ставится	2	балла.	Если	Саша	какое-то	
из	этих	правил	нарушил,	то	учитель	помогает	ему	выявить,	какое	именно	правило	
он	нарушил,	и	направляет	его	действия	в	соответствии	с	эталоном.	Если	в	результате	
помощи	учителя	Саша	правильно	выполняет	все	эти	правила,	то	ему	ставится	1	балл.	
Если	же	и	после	этого	он	не	выполняет	какое-либо	правило,	то	ставится	0	баллов.

Заметим,	 что	 в	 ходе	 этого	 же	 наблюдения	 будут	 получены	 результаты	 и	 по	
«напарнику»	Саши,	поэтому	их	рекомендуется	заполнять	в	карте	одновременно.

Аналогичная	работа	последовательно	проводится	по	всем	ученикам	класса.	
За	 другими	метапредметными	 умениями	 учитель	 наблюдает	 по	 той	же	 схеме.	

При	этом	некоторые	результаты	могут	быть	получены	спонтанно.	Например,	если	
ученик	явно	демонстрирует	 то	или	иное	 умение,	 учитель	оперативно	 заносит	 его	
результат	в	таблицу,	даже	если	на	данном	уроке	наблюдение	за	этим	учеником	не	
было	запланировано.

Подчеркнем,	 что	 образцы	 формулировок	 ответов,	 приведенные	 в	 эталонах,	
являются	примерными.	Учащиеся	могут	использовать	формулировки,	не	меняющие	
их	смысл.	Например,	фиксация	затруднения	может	звучать	следующим	образом:	«Я	
пока	не	могу…»,	«У	меня	не	получилось…»,	«Мне	пока	не	удалось…»	и	пр.

Обработка результатов диагностики

Полученные	 результаты	 рекомендуется	 обработать	 с	 помощью	 электронного	
приложения.	Для	этого	учитель	вносит	в	программу	данные,	зафиксированные	в	карте	
по	каждому	ученику.	На	основании	этих	данных	в	автоматическом	режиме	проводится	
их	анализ,	сравнение	и	обобщение,	выявляется	динамика	изменения.

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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и
ц
о	
ко

н
ф
ли

кт
	и
н
те

-
ре

со
в	
и
,	с

ле
до

ва
те

ль
н
о,
	н
ео

бх
од

и
м
о	
до

го
во

ри
ть

ся
.

4 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ра

ви
ла

	в
ед

ен
и
я	
ди

ал
ог

а	
бе

з	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ы
	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ра

ви
ла

	р
ол

и
	«
кр

и
ти

ка
»	

со
	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
.	

У
ча

щ
и
й
ся

	с
тр

ои
т	
св

ое
	

вы
ст
уп

ле
н
и
е	
и
	п
ре

дс
та
вл

яе
т	

ег
о	
н
а	
ос

н
ов

е	
эт

ал
он

а	
«с

ек
ре

ты
	у
сп

еш
н
ог

о	
вы

ст
уп

ле
н
и
я»

14
.	

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ра

ви
ла

	в
ы
хо

да
	и
з	
ко

н
ф
ли

кт
а	

со
	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
15
.

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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П
ар

ам
ет

р:
 у

м
ен

ие
 н

аз
ы

ва
т

ь 
и 

оп
ре

де
ля

т
ь 

ш
аг

и 
уч

еб
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и 

[р
ег

ул
ят

ив
ны

е 
У

У
Д

]

16
	Н

аз
ы

ва
ет

	–
	в
	х
од

е	
п
ре

дм
ет

н
ог

о	
ур

ок
а	
уч

ащ
и
й
ся

	п
ри

	в
ы
п
ол

н
ен

и
и
	ш

аг
ов

	у
че

бн
ой

	д
ея

те
ль

н
ос

ти
	п
од

	р
ук

ов
од

ст
во

м
	у
чи

те
ля

	в
ос

пр
ои

зв
од

ит
 

в 
ре

чи
 н

аз
ва

ни
е 

эт
ап

ов
 у
че

бн
ой

	д
ея

те
ль

н
ос

ти
.		
О
тв

еч
ае

т	
н
а	
во

п
ро

сы
	у
чи

те
ля

	в
	п
од

об
н
ы
х	
си

ту
ац

и
ях

:	«
П
ер

вы
й
	э
та

п
	у
ро

ка
	з
ак

он
че

н
.	К

ак
	о
н
	

н
аз
ы
ва

лс
я?

»,
	«
Э
та

п
	у
ро

ка
,	н

а	
ко

то
ро

м
	к
аж

ды
й
	и
з	
ва

с	
оп

ре
де

ля
л	
«Ч

то
	я
	н
е	
зн

аю
»,
	з
ак

он
чи

лс
я.
	К

ак
	н
аз
ы
ва

ет
ся

	с
ле

ду
ю
щ
и
й
	э
та

п
?»

17
	О

пр
ед

ел
яе

т
	–

	в
	х
од

е	
п
ре

дм
ет

н
ог

о	
ур

ок
а	
уч

ащ
и
й
ся

	п
ри

	в
ы
п
ол

н
ен

и
и
	ш

аг
ов

	у
че

бн
ой

	д
ея

те
ль

н
ос

ти
	п
од

	р
ук

ов
од

ст
во

м
	у
чи

те
ля

	п
он

им
ае

т
 и

 
ф

ик
си

ру
ет

, к
ак

ой
 э

т
ап

 у
ро

ка
 о

н 
пр

ох
од

ит
.	О

тв
еч

ае
т	
н
а	
п
од

об
н
ы
е	
во

п
ро

сы
	у
чи

те
ля

:	«
К
ак

ой
	э
та

п
	у
ро

ка
	з
ак

он
чи

лс
я?

»,
	«
К
ак

ой
	э
та

п
	у
ро

ка
	н
а-

ча
лс

я?
»,
	«
Н
аз
ов

и
,	к

ак
ой

	с
ей

ча
с	
эт

ап
	у
ро

ка
?»

,	«
П
ок

аж
и
	к
ар

то
чк

у	
с	
н
аз
ва

н
и
ем

	э
та

п
а,
	к
от

ор
ы
й
	с
ей

ча
с	
бу

де
т»

	и
	т
.п
.

1 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
16
	д
ва

	
эт

ап
а	
уч

еб
н
ой

	д
ея

те
ль

н
ос

ти
	

со
	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	ш

ес
ть

	
ш
аг
ов

	п
ер

во
го

	э
та
п
а	
уч

еб
н
ой

	
де

ят
ел

ьн
ос

ти
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	о
п
ре

-
де

ля
ет

17
	 д
ва

	э
та
п
а	
уч

еб
н
ой

	
де

ят
ел

ьн
ос

ти
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	ш

ес
ть

	ш
аг
ов

	
п
ер

во
го

	э
та
п
а	
уч

еб
н
ой

	
де

ят
ел

ьн
ос

ти
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

п
ов

то
ря

ю
	з
н
ан

и
я,
	

н
ео

бх
од

и
м
ы
е	
дл

я	
от

кр
ы
ти

я	
н
ов

ог
о;

п
ол

уч
аю

	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст
ви

я;

ф
и
кс

и
ру

ю
	з
ат
ру

дн
ен

и
е;

об
об

щ
аю

	з
н
ан

и
я,
	к
от

ор
ы
е	

п
ов

то
ри

л;

вы
п
ол

н
яю

	п
ро

бн
ое

	
де

й
ст
ви

е;

н
аз
ы
ва

ю
	п
ри

чи
н
у	

за
тр

уд
н
ен

и
я.

п
ов

то
ря

ю
	з
н
ан

и
я,
	

н
ео

бх
од

и
м
ы
е	
дл

я	
от

кр
ы
ти

я	
н
ов

ог
о;

п
ол

уч
аю

	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст
ви

я;

ф
и
кс

и
ру

ю
	з
ат
ру

дн
ен

и
е;

об
об

щ
аю

	з
н
ан

и
я,
	к
от

ор
ы
е	

п
ов

то
ри

л;

вы
п
ол

н
яю

	п
ро

бн
ое

	
де

й
ст
ви

е;

н
аз
ы
ва

ю
	п
ри

чи
н
у	

за
тр

уд
н
ен

и
я.

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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2 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	д
ва

	о
сн

ов
н
ы
х	

эт
ап

а	
уч

еб
н
ой

	д
ея

те
ль

н
ос

ти
	

и
	6
	ш

аг
ов

	п
ер

во
го

	э
та
п
а	
бе

з	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ы
	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	6
	ш

аг
ов

	в
то

ро
го

	
эт

ап
а	
уч

еб
н
ой

	д
ея

те
ль

н
ос

ти
	

со
	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	д
ва

	
ос

н
ов

н
ы
х	
эт

ап
а	
ур

ок
а-

п
ом

ощ
н
и
ка

	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

:

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	6
	ш

а-
го

в	
вт

ор
ог

о	
эт

ап
а	
уч

еб
н
ой

	
де

ят
ел

ьн
ос

ти
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	д
ва

	
ос

н
ов

н
ы
х	
эт

ап
а	
ур

ок
а-

п
ом

ощ
н
и
ка

	и
	7
	ш

аг
ов

	
п
ер

во
го

	э
та
п
а	
со

	з
ри

те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

•
	
п
ов

то
ря

ю
	н
ео

бх
од

и
м
ое

;

•
	
об

об
щ
аю

,	ч
то

	п
ов

то
ри

л;

•
	
п
ол

уч
аю

	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
	р
аб

от
ы
;

•
	
вы

п
ол

н
яю

	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ую

	
ра

бо
ту

;

•
	
п
ро

ве
ря

ю
	п
о	
об

ра
зц

у;

•
	
вы

яс
н
яю

,	е
ст
ь	
ли

	з
ат
ру

дн
ен

и
я;

•
	
ос

та
н
ав

ли
ва

ю
сь

	и
	д
ум

аю
.

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

п
ов

то
ря

ю
	з
н
ан

и
я,
	

н
ео

бх
од

и
м
ы
е	
дл

я	
от

кр
ы
ти

я	
н
ов

ог
о;

п
ол

уч
аю

	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст
ви

я;

ф
и
кс

и
ру

ю
	з
ат
ру

дн
ен

и
е;

об
об

щ
аю

	з
н
ан

и
я,
	к
от

ор
ы
е	

п
ов

то
ри

л;

вы
п
ол

н
яю

	п
ро

бн
ое

	
де

й
ст
ви

е;

н
аз
ы
ва

ю
	п
ри

чи
н
у	

за
тр

уд
н
ен

и
я.

ст
ав

лю
	ц
ел

ь	
св

ое
й
	

де
ль

н
ей

ш
ей

	д
ея

те
ль

н
ос

ти
,	

оп
ре

де
ля

ю
,	к

ак
ой

	
ре

зу
ль

та
т	
н
ад

о	
п
ол

уч
и
ть
;

де
й
ст
ву

ю
	п
о	
п
ла

н
у	
–
	

ст
ро

ю
	н
ов

ое
	з
н
ан

и
е,
	

оп
и
ра

яс
ь	
н
а	
и
зв

ес
тн

ое
;

п
ри

м
ен

яю
	н
ов

ое
	з
н
ан

и
е	

п
ри

	в
ы
п
ол

н
ен

и
и
	з
ад

ан
и
й
;

со
ст
ав

ля
ю
	п
ла

н
	д
ей

ст
ви

й
,	

чт
об

ы
	о
тк

ры
ть
	н
ов

ое
	

зн
ан

и
е;

за
п
и
сы

ва
ю
	н
ов

ое
	з
н
ан

и
е;

п
ро

ве
ря

ю
	с
еб

я	
–
	в
ы
п
ол

н
яю

	
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ую
	р
аб

от
у	

н
а	
н
ов

ое
	з
н
ан

и
е.

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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3 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	д
ва

	э
та
п
а	
и
	

7	
ш
аг
ов

	п
ер

во
го

	э
та
п
а	
ур

ок
а-

п
ом

ощ
н
и
ка

	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	д
ва

	э
та
п
а	
и
	4
	

ш
аг
а	
вт

ор
ог

о	
эт

ап
а	
ур

ок
а-

п
ом

ощ
н
и
ка

	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	д
ва

	э
та
п
а	

и
	4
	ш

аг
а	
вт

ор
ог

о	
эт

ап
а

ур
ок

а-
п
ом

ощ
н
и
ка

со
	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	д
ва

	э
та
п
а	
и
	1
1	

ш
аг
ов

	п
ер

во
го

	и
	в
то

ро
го

	
эт

ап
ов

	у
ро

ка
-п

ом
ощ

н
и
ка

	
со

	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
.

•
	
п
ов

то
ря

ю
	н
ео

бх
од

и
м
ое

;

•
	
об

об
щ
аю

,	ч
то

	п
ов

то
ри

л;

•
	
п
ол

уч
аю

	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
	р
аб

от
ы
;

•
	
вы

п
ол

н
яю

	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ую

	
ра

бо
ту

;

•
	
п
ро

ве
ря

ю
	п
о	
об

ра
зц

у;

•
	
вы

яс
н
яю

,	е
ст
ь	
ли

	з
ат
ру

дн
ен

и
я;

•
	
ос

та
н
ав

ли
ва

ю
сь

	и
	д
ум

аю
.

•
 
ст
ав

лю
	ц
ел

ь;

•
	
ст
ро

ю
	п
ла

н
;

•
	
де

й
ст
ву

ю
	п
о	
п
ла

н
у	
(в
ы
п
ол

н
яю

	
ра

бо
ту

	н
ад

	о
ш
и
бк

ам
и
);

•
	
вы

п
ол

н
яю

	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ую

	
ра

бо
ту

	№
	2
	(
с	
са

м
оп

ро
ве

рк
ой

	
п
о	
эт

ал
он

у	
дл

я	
са

м
оп

ро
ве

рк
и
).

•
 
ст
ав

лю
	ц
ел

ь;

•
	
ст
ро

ю
	п
ла

н
;

•
	
де

й
ст
ву

ю
	п
о	
п
ла

н
у	
(в
ы
п
ол

н
яю

	
ра

бо
ту

	н
ад

	о
ш
и
бк

ам
и
);

•
	
вы

п
ол

н
яю

	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ую

	
ра

бо
ту

	№
	2
	(
с	
са

м
оп

ро
ве

рк
ой

	
п
о	
эт

ал
он

у	
дл

я	
са

м
оп

ро
ве

рк
и
).

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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4 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	д
ва

	э
та
п
а	
и
	

7	
ш
аг
ов

	п
ер

во
го

	э
та
п
а	
ур

ок
а	

от
кр

ы
ти

я	
бе

з	
	з
ри

те
ль

н
ой

	
оп

ор
ы
	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	д
ва

	э
та
п
а	
и
	

15
	ш

аг
ов

	у
ро

ка
	о
тк

ры
ти

я	
бе

з	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ы
	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	о
п
ре

-
де

ля
ет
	д
ва

	э
та
п
а	
и
	7
	ш

аг
ов

	
вт

ор
ог

о	
эт

ап
а	
ур

ок
а	
от

кр
ы
-

ти
я	
бе

з	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ы
	н
а	

эт
ал

он
.

У
ча

щ
и
й
ся

	н
аз
ы
ва

ет
	и
	

оп
ре

де
ля

ет
	д
ва

	э
та
п
а	
	и
	

15
	ш

аг
ов

	у
ро

ка
-п

ом
ощ

н
и
ка

	
со

	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
.

•
 
н
ас

тр
аи

ва
ю
сь

	н
а	
уч

еб
у;

•
	
п
ов

то
ря

ю
	н
ео

бх
од

и
м
ое

;

•
	
об

об
щ
аю

,	ч
то

	п
ов

то
ри

л;

•
	
п
ол

уч
аю

	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст
ви

я;

•
	
вы

п
ол

н
яю

	п
ро

бн
ое

	д
ей

ст
ви

е;

•
	
ф
и
кс

и
ру

ю
	з
ат
ру

дн
ен

и
е;

•
	
вы

яс
н
яю

	м
ес

то
	и
	п
ри

чи
н
у	

за
тр

уд
н
ен

и
я.

•
 
ст
ав

лю
	ц
ел

ь;

•
	
ст
ро

ю
	п
ла

н
;

•
	
де

й
ст
ву

ю
	п
о	
п
ла

н
у;

•
	
п
ол

уч
аю

	р
ез
ул

ьт
ат
;

•
	
п
ри

м
ен

яю
	н
ов

ое
	з
н
ан

и
е;

•
	
вы

п
ол

н
яю

	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ую

	
ра

бо
ту

	(
с	
п
ро

ве
рк

ой
);

•
	
п
ри

м
ен

яю
	н
ов

ое
	з
н
ан

и
е	
п
ри

	
ре

ш
ен

и
и
	р
аз
н
ы
х	
за
да

н
и
й
.

В
	с
тр

ук
ту

ре
	д
об

ав
ля

ет
ся

за
кл

ю
чи

те
ль

н
ы
й
	ш

аг
	–

«п
од

во
ж
у	
и
то

г	
ра

бо
ты

».

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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П
ар

ам
ет

р:
 у

м
ен

ие
 в

ы
по

лн
ят

ь 
ш

аг
и 

уч
еб

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
т

и 
[р

ег
ул

ят
ив

ны
е 

У
У

Д
]

1 
кл

ас
с

3 
че

тв
ер

ть

П
ос

ле
	в
ы
п
ол

н
ен

и
я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст
ви

я	
уч

ащ
и
й
ся

	в
ер

ба
ль

н
о	
ф
и
кс

и
ру

ет
	с
во

е	
за
тр

уд
н
ен

и
е	
п
о	
об

ра
зц

у	
«Я

	п
ок

а	
н
е	
м
ог

у…
»	

и
	н
аз
ы
ва

ет
,	ч

то
	и
м
ен

н
о	
он

	н
е	
см

ог
	с
де

ла
ть

.

П
ос

ле
	ф

и
кс

ац
и
и
	з
ат
ру

дн
ен

и
я	
в	
п
ро

бн
ом

	д
ей

ст
ви

и
	у
ча

щ
и
й
ся

	о
п
ре

де
ля

ет
	

п
ри

чи
н
у	
за
тр

уд
н
ен

и
я	
п
о	
об

ра
зц

у	
«Я

	н
е	
зн

аю
…
».

Ф
и
кс

ац
и
я	
п
ри

чи
н
ы
	з
ат
ру

дн
ен

и
я	
п
ро

во
ди

тс
я	
с	
об

яз
ат
ел

ьн
ы
м
	

п
ро

го
ва

ри
ва

н
и
ем

	к
он

кр
ет
н
ог

о	
зн

ан
и
я	
(п

ра
ви

ла
,	а

лг
ор

и
тм

а,
	о
п
ре

де
ле

н
и
я	

и
	т
.д
.)
,	к

от
ор

ое
	н
ео

бх
од

и
м
о	
от

кр
ы
ть

.	

4 
че

тв
ер

ть

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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18
	П

ри
	ф

ор
м
ул

и
ро

ва
н
и
и
	з
ат

ру
дн

ен
и
я	
уч

ен
и
к	
н
аз
ы
ва

ет
,	

чт
о 

им
ен

но
 о
н
	н

е	
см

ог
	с
де

ла
ть

.	
П
ри

	ф
ор

м
ул

и
ро

ва
н
и
и
	п

ри
чи

н
ы
	у
че

н
и
к	
н
аз
ы
ва

ет
	

ко
нк

ре
т

но
е 

пр
ав

ил
о	
(п

он
ят

и
е,
	с
п
ос

об
	д
ей

ст
ви

я	
и
	т
.д
.)
,	к

от
ор

ог
о	
он

	н
е	
зн

ае
т.

19
	Е

сл
и
	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст

ви
я	
н
е	
вы

п
ол

н
ен

о,
	т
о	
за
тр

уд
н
ен

и
е	
н
уж

н
о	
сф

ор
м
ул

и
ро

ва
ть

	т
ак

:	
«Я

	н
е	
м
ог

у	
В
Ы

П
О
Л
Н
И
Т
Ь
…
»,
	а
	д
ал

ьш
е	

н
аз
ва

ть
	к

он
кр

ет
но

е 
за

да
ни

е.
	

20
	 Е
сл

и
	з
ад

ан
и
е	
дл

я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст

ви
я	
вы

п
ол

н
ен

о	
ве

рн
о,
	т
о	
за
тр

уд
н
ен

и
е	
бу

де
т	
сф

ор
м
ул

и
ро

ва
н
о	
та

к:
	«
Я
	н
е	
м
ог

у	
О
Б
О
С
Н
О
В
А
Т
Ь
,	
чт

о	
п
ра

-
ви

ль
н
о	
вы

п
ол

н
и
л…

»,
	а
	д
ал

ьш
е	
н
ад

о	
н
аз
ва

ть
	к

он
кр

ет
но

е 
за

да
ни

е.

2 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

П
ос

ле
	в
ы
п
ол

н
ен

и
я	
п
ро

бн
ог

о	
де

й
ст
ви

я	
уч

ащ
и
й
ся

	
ве

рб
ал

ьн
о	
ф
и
кс

и
ру

ет
	

за
тр

уд
н
ен

и
е	
п
о	
об

ра
зц

у	
«Я

	п
ок

а	
н
е	
м
ог

у…
»	

и
	о
п
ре

де
ля

ет
	п
ри

чи
н
у	

за
тр

уд
н
ен

и
я	
п
о	
об

ра
зц

у	
«Я

	
н
е	
зн

аю
…
»1

8 .

У
ча

щ
и
й
ся

	о
п
ре

де
ля

ет
	п
ри

чи
н
у	
за
тр

уд
н
ен

и
я	
и
	с
та
ви

т	
со

от
ве

тс
тв

ую
щ
ую

	ц
ел

ь	
п
о	
об

ра
зц

ам
:

•
	«
Я
	н
е	
зн

аю
…
	(
ут

оч
н
ен

и
е	
то

го
,	ч

то
	к
он

кр
ет
н
о	
н
е	
зн

ае
т	

уч
ен

и
к)
»;

•
 «
М

оя
	ц
ел

ь	
–
	у
зн

ат
ь…

	(
ут

оч
н
ен

и
е	
то

го
,	ч

то
	н
ад

о	
уз
н
ат
ь)
».

У
ча

щ
и
й
ся

	ф
и
кс

и
ру

ет
	з
ат
ру

д-
н
ен

и
е	
п
о	
об

ра
зц

ам
:

•
	«
Я
	п
ок

а	
н
е	
м
ог

у	
	

	
вы

п
ол

н
и
ть
…
»1

9 ;
•
	«
Я
	п
ок

а	
н
е	
м
ог

у	
	

	
об

ос
н
ов

ат
ь	
…
»2

0 .

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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21
	У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы

яв
ля

ет
 п
ри

чи
н
у	
за
тр

уд
н
ен

и
я	

са
м

ос
т

оя
т

ел
ьн

о,
	а
	м

ес
то

	з
ат
ру

дн
ен

и
я	
п
ок

а	
с	
п
ом

ощ
ью

	в
оп

ро
со

в	
уч

и
те
ля

:	«
К
ак

	т
ы
	д
ей

ст
во

ва
л?

»,
	

«Г
де

	у
	т
еб

я	
во

зн
и
кл

о	
за
тр

уд
н
ен

и
е?
»,
	«
Ч
ем

	о
тл

и
ча

ет
ся

	э
то

	з
ад

ан
и
е	
	о
т	
то

го
,	г
де

	у
	т
еб

я	
н
е	
бы

ло
	з
ат
ру

дн
ен

и
я?

»	
и
	т.
п
.	Ф

и
кс

ац
и
я	
п
ри

чи
н
ы
	з
ат
ру

дн
е-

н
и
я	
п
ро

во
ди

тс
я	
с	
об

яз
ат
ел

ьн
ы
м
	п
ро

го
ва

ри
ва

н
и
ем

	к
он

кр
ет

но
го

 з
на

ни
я	
(п

ра
ви

ла
,	а

лг
ор

и
тм

а,
	о
п
ре

де
ле

н
и
я	
и
	т
.д
.)
,	к

от
ор

ое
	н
ео

бх
од

и
м
о	
от

кр
ы
ть

.	
22
	Р
аб

от
а	
п
о	
ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
ю
	у
м
ен

и
я	
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

о	
ст

ро
и
ть

	п
ла

н
	о
тк

ры
ти

я	
в	
ц
ел

ом
	п
ро

во
ди

тс
я	

по
д 

ру
ко

во
дс

т
во

м
 у

чи
т

ел
я.
	Н

а	
да

н
н
ом

	э
та

п
е	

оц
ен

и
ва

ет
ся

	с
ам

ос
т

оя
т

ел
ьн

ое
	у
м
ен

и
е	
уч

ащ
и
хс

я	
оп

ре
де

ля
т

ь 
и 

ф
ик

си
ро

ва
т

ь 
в 

ре
чи

	п
ос

ле
до

ва
те

ль
н
ос

ть
	д
ей

ст
ви

й
	п
ри

	с
ос

та
вл

ен
и
и
	п
ла

н
а	
от

-
кр

ы
ти

я,
	п

ре
дл

аг
ат

ь 
ва

ри
ан

т
ы

 р
еа

ли
за
ц
и
и
	в
то

ро
го

	и
	т
ре

ть
ег
о	
ш
аг
ов

	а
лг

ор
и
тм

а.
23
	У
ча

щ
и
й
ся

	п
ри

м
ен

яе
т	
н
ов

ое
	з
н
ан

и
е	
н
а	
ос

н
ов

е	
эт

ал
он

а	
(п

ра
ви

ла
,	а

лг
ор

и
тм

а	
и
	т
.д
.)
,	о

тк
ры

то
го

	н
а	
п
ре

дм
ет

н
ом

	у
ро

ке
.

24
	У
м
ен

и
е	
гр

ам
от

н
о	
п
ри

м
ен

ят
ь	
н
ов

ое
	з
н
ан

и
е	
м
ож

н
о	
си

ст
ем

н
о	
ф
ор

м
и
ро

ва
ть

	и
	к
он

тр
ол

и
ро

ва
ть

	н
а	
эт

ап
е	
п
ер

ви
чн

ог
о	
за
кр

еп
ле

н
и
я	
ур

ок
а	
О
Н
З
	

и
	у
ро

ка
х	
ре

ф
ле

кс
и
и
.

3 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
яв

ля
ет
	м
ес

то
	

и
	п
ри

чи
н
у	
за
тр

уд
н
ен

и
я	

в	
п
ро

бн
ом

	д
ей

ст
ви

и
	с
о	

зр
и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
21
.

У
ча

щ
и
й
ся

	с
ос

та
вл

яе
т	
п
ла

н
	

от
кр

ы
ти

я	
н
ов

ог
о	
зн

ан
и
я	

(О
Н
З
)	
со

	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	

н
а	
эт

ал
он

:	
•
	п

од
би

ра
ет
	с
ре

дс
тв

а	
дл

я	
от

кр
ы
ти

я	
(и

з	
п
ре

дл
ож

ен
н
ы
х	
уч

и
те
ле

м
),
	

•
	п

ре
дл

аг
ае

т	
ва

ри
ан

ты
	

и
х	
и
сп

ол
ьз
ов

ан
и
я	
дл

я	
до

ст
и
ж
ен

и
я	
ц
ел

и
,	

•
	с
ос

та
вл

яе
т	

п
ос

ле
до

ва
те
ль

н
ос

ть
	

де
й
ст
ви

й
	д
ля

	О
Н
З

22
.

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
яв

ля
ет
	м
ес

то
	и
	

п
ри

чи
н
у	
за
тр

уд
н
ен

и
я	
в	
п
ро

б-
н
ом

	д
ей

ст
ви

и
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.	

У
ча

щ
и
й
ся

	п
ош

аг
ов

о	
п
ри

м
ен

яе
т	
н
ов

ое
	з
н
ан

и
е,
	

ко
м
м
ен

ти
ру

я	
де

й
ст
ви

я	
вс

лу
х2

3 .

Р
аб

от
а	
ст
ро

и
тс
я	
н
а	
ос

н
ов

е	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ы
	н
а	
эт

ал
он

	
п
о	
об

уч
ен

и
ю
	г
ра

м
от

н
ом

у	
п
ри

м
ен

ен
и
ю
	н
ов

ог
о	
зн

ан
и
я2

4 .

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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25
	Р

аб
от

а	
п
о	

ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
ю
	у
м
ен

и
я	
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

о	
ст

ро
и
ть

	п
ла

н
	п

ро
во

ди
тс

я	
по

д 
ру

ко
во

дс
т

во
м

 у
чи

т
ел

я.
	Н

а	
да

н
н
ом

	э
та

п
е	
оц

ен
и
ва

ет
ся

	
са

м
ос

т
оя

т
ел

ьн
ое

	у
м
ен

и
е	
уч

ащ
и
хс

я	
оп

ре
де

ля
т

ь 
и 

ф
ик

си
ро

ва
т

ь 
в 

ре
чи

 п
ос

ле
до

ва
те

ль
н
ос

ть
	д

ей
ст

ви
й
	п

ри
	с

ос
та

вл
ен

и
и
	п

ла
н
а,
	п

ре
дл

аг
ат

ь 
ва

ри
ан

т
ы

 р
еа

ли
за
ц
и
и
	в
то

ро
го

	и
	т
ре

ть
ег
о	
ш
аг
ов

	а
лг

ор
и
тм

а,
	а
	т
ак

ж
е	
со

от
н
ос

и
ть

	р
ез
ул

ьт
ат

	с
	п
ос

та
вл

ен
н
ой

	ц
ел

ью
.

26
	В

	4
	к
ла

сс
е	
п
ок

а	
оц

ен
и
ва

ет
ся

	у
м
ен

и
е	
вы

п
ол

н
ят

ь	
уч

еб
н
ы
е	
ш
аг
и
	н
а	
эт

ап
е	
«з
ам

ы
се

л	
п
ро

ек
та

».
	Д

ля
	о
ц
ен

и
ва

н
и
я	
эт

ог
о	
ум

ен
и
я	
уч

и
те

ль
	м

ож
ет

	
п
ре

дл
ож

и
ть

	у
ча

щ
и
м
ся

	в
ы
п
ол

н
и
ть

	д
ан

н
ы
й
	э
та

п
	п
и
сь

м
ен

н
о.
	Т
ем

а	
м
ож

ет
	б
ы
ть

	к
ак

	о
бщ

ей
,	т

ак
	и
	и
н
ди

ви
ду

ал
ьн

ой
.	

4 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	с
ос

та
вл

яе
т	
п
ла

н
	

со
	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
:	

•
	п

од
би

ра
ет
	с
ре

дс
тв

а	
(и

з	
п
ре

дл
ож

ен
н
ы
х	
уч

и
те
ле

м
),
	

•
	п

ре
дл

аг
ае

т	
ва

ри
ан

ты
	

и
х	
и
сп

ол
ьз
ов

ан
и
я	
дл

я	
до

ст
и
ж
ен

и
я	
ц
ел

и
,

•
	с
ос

та
вл

яе
т	

п
ос

ле
до

ва
те
ль

н
ос

ть
	

де
й
ст
ви

й
25
.

У
ча

щ
и
й
ся

	п
од

во
ди

т	
и
то

г	
св

ое
й
	р
аб

от
ы
		с

о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.	

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
ос

н
ов

н
ы
е	
уч

еб
н
ы
е	
ш
аг
и
	н
а	
эт

ап
е	

«з
ам

ы
се

л	
п
ро

ек
та
»	
со

	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	
эт

ал
он

26
:	

•
	п

ос
та
н
ов

ка
	ц
ел

и
,	

•
	п

од
бо

р	
ср

ед
ст
в,
	

•
	п

ос
тр

ое
н
и
е	
п
ла

н
а	
и
	о
п
ре

де
ле

н
и
е	
ср

ок
ов

.	3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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П
ар

ам
ет

р:
 у

м
ен

ие
 п

ро
во

ди
т

ь 
са

м
ок

он
т

ро
ль

 и
 к

ор
ре

кц
ию

 с
во

ей
 д

ея
т

ел
ьн

ос
т

и 
на

 у
ро

ке
 [

ре
гу

ля
т

ив
ны

е 
У

У
Д

]

27
	Н

а 
да

нн
ом

 э
т

ап
е 

об
уч

ен
ия

	п
ри

	в
ы
п
ол

н
ен

и
и
	ш

аг
а	
«О

п
ре

де
ля

ю
	и
	п
ов

то
ря

ю
	п
ра

ви
ло

»	
ор

га
н
и
зу
ет

ся
	ф

ро
нт

ал
ьн

ая
 р

аб
от

а	
дл

я	
ок

аз
ан

и
я	
п
ом

о-
щ
и
	п
ри

	о
п
ре

де
ле

н
и
и
	п
ра

ви
ла

,	н
а	
ко

то
ро

е	
до

п
ущ

ен
а	
ош

и
бк

а.
	З
ад

ан
и
я	
дл

я	
ш
аг
а	
«В

ы
би

ра
ю
	и
	р
еш

аю
	2
	п
ох

ож
и
х	
за
да

н
и
я»

	о
тб

и
ра

ет
	у
чи

те
ль

.

1 
кл

ас
с,

 4
 ч

ет
ве

рт
ь

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я,
	

п
ри

м
ен

яя
	а
лг

ор
и
тм

	п
ро

ве
рк

и
	

п
о	
об

ра
зц

у	
н
а	
ур

ок
ах

	
от

кр
ы
ти

я	
н
ов

ог
о	
зн

ан
и
я.

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я,
	п
ри

м
ен

яя
	п
ро

ст
ей

ш
и
й
	а
лг

ор
и
тм

	
са

м
оп

ро
ве

рк
и
	с
во

ей
	р
аб

от
ы
	п
о	
об

ра
зц

у,
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	
эт

ал
он

.

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
ко

рр
ек

ц
и
ю
	д
оп

ущ
ен

н
ы
х	
ош

и
бо

к,
	

п
ри

м
ен

яя
	н
а	
ур

ок
е-
п
ом

ощ
н
и
ке

	(
ур

ок
е	
ре

ф
ле

кс
и
и
)	

ал
го

ри
тм

	и
сп

ра
вл

ен
и
я	
ош

и
бк

и
27
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	

н
а	
эт

ал
он

.

2 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть
3 

че
тв

ер
ть

2 
че

тв
ер

ть
4 

че
тв

ер
ть

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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28
	И

н
ст

ру
м
ен

ты
	д
ля

	о
п
ре

де
ле

н
и
я 

м
ес

т
а 

и 
пр

ич
ин

ы
	с
во

ег
о	
за
тр

уд
н
ен

и
я:
	о
бр

аз
ец

,	п
од

ро
бн

ы
й
	о
бр

аз
ец

,	э
та

ло
н
.

29
	 Р
аб

от
а	
н
ад

	ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
ем

	у
м
ен

и
я	
вы

п
ол

н
ят

ь	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я	
и
	к
ор

ре
кц

и
ю
	о
ш
и
бо

к	
н
а	
ос

н
ов

е	
об

щ
ег
о	
ал

го
ри

тм
а	
са

м
ок

он
тр

ол
я	

то
ль

ко
	н
ач

и
н
ае

тс
я	
в	
3	
кл

ас
се

.	
П
оэ

то
м
у	

об
щ

ее
 р

ук
ов

од
ст

во
 п
о	
гр

ам
от

н
ом

у	
п
ри

м
ен

ен
и
ю
	в
се

го
	а
лг

ор
и
тм

а	
н
а	
ур

ок
е	
ре

ф
ле

кс
и
и
	о
су

щ
ес

тв
ля

ет
	

уч
и
те

ль
.	
Н
а	
эт

ом
	э
та

п
е	
оц

ен
и
ва

ет
ся

	у
м
ен

и
е	
уч

ащ
и
хс

я	
са

м
ос

т
оя

т
ел

ьн
о 

вы
по

лн
ят

ь 
от

де
ль

ны
е 

ш
аг

и	
ал

го
ри

тм
а	
и
	о

ри
ен

т
ир

ов
ат

ьс
я	
в	
н
ем

.	
О
ри

ен
ти

ро
ва

ть
ся

	–
	з
н
ач

и
т	
п
он

и
м
ат

ь	
и
	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о	
ф
и
кс

и
ро

ва
ть

	в
	р
еч

и
,	к

ак
ой

	ш
аг
	а
лг

ор
и
тм

а	
вы

п
ол

н
яе

тс
я	
в	
да

н
н
ы
й
	м
ом

ен
т,
	к
ак

ой
	б
ы
л	

до
	э
то

го
	и
	к
ак

ой
	ш

аг
	б
уд

ет
	с
ле

ду
ю
щ
и
м
.

3 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	о
п
ре

де
ля

ет
	

м
ес

то
	и
	п
ри

чи
н
у	
ош

и
бк

и
	

в	
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
	р
аб

от
е	

п
о	
ал

го
ри

тм
у,
	и
сп

ол
ьз
уя

	
и
зв

ес
тн

ы
е	
и
н
ст
ру

м
ен

ты
28
,	

со
	з
ри

те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	

эт
ал

он
.	

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я	

и
	к
ор

ре
кц

и
ю
	д
оп

ущ
ен

н
ы
х	

ош
и
бо

к	
н
а	
ур

ок
е-
п
ом

ощ
н
и
ке

	
(у
ро

ке
	р
еф

ле
кс

и
и
),
	

п
ри

м
ен

яя
	о
бщ

и
й
	а
лг

ор
и
тм

	
са

м
ок

он
тр

ол
я	
со

	з
ри

те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

29
.

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я	
и
	к
ор

ре
кц

и
ю
	

до
п
ущ

ен
н
ы
х	
ош

и
бо

к,
	п
ри

м
ен

яя
	н
а	
ур

ок
е-
п
ом

ощ
н
и
ке

	(
ур

ок
е	

ре
ф
ле

кс
и
и
)	
ал

го
ри

тм
	п
ро

ве
рк

и
	п
о	
об

ра
зц

у	
бе

з	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ы
	н
а	
эт

ал
он

	и
	а
лг

ор
и
тм

	и
сп

ра
вл

ен
и
я	
ош

и
бк

и
	с
о	

зр
и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	
эт

ал
он

.

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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30
	В

	4
	к
ла

сс
е	
п
ро

до
лж

ае
тс

я	
п
ос

те
п
ен

н
ая

	р
аб

от
а	
н
ад

	ф
ор

м
и
ро

ва
н
и
ем

	у
м
ен

и
я	
вы

п
ол

н
ят

ь	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я	
и
	к
ор

ре
кц

и
ю
	о
ш
и
бо

к	
н
а	

ос
н
ов

е	
об

щ
ег
о	
ал

го
ри

тм
а	
са

м
ок

он
тр

ол
я.
	П

ри
	э
то

м
	о

бщ
ее

 р
ук

ов
од

ст
во

	п
о	
гр

ам
от

н
ом

у	
п
ри

м
ен

ен
и
ю
	в
се

го
	а
лг

ор
и
тм

а	
н
а	
ур

ок
е	
ре

ф
ле

кс
и
и
	

ос
ущ

ес
тв

ля
ет

	у
чи

т
ел

ь.
	Н

а	
эт

ом
	э
та

п
е	
оц

ен
и
ва

ет
ся

	у
м
ен

и
е	
уч

ащ
и
хс

я	
са

м
ос

т
оя

т
ел

ьн
о 

вы
по

лн
ят

ь 
от

де
ль

ны
е 
ш
аг
и
	а
лг

ор
и
тм

а	
и
	о

ри
ен

т
ир

ов
ат

ьс
я 

в	
н
ем

.	
О
ри

ен
ти

ро
ва

ть
ся

	–
	з
н
ач

и
т	
п
он

и
м
ат

ь	
и
	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
о	
ф
и
кс

и
ро

ва
ть

	в
	р
еч

и
,	
ка

ко
й
	ш

аг
	а
лг

ор
и
тм

а	
вы

п
ол

н
яе

тс
я	
в	
да

н
н
ы
й
	м

ом
ен

т,
	

ка
ко

й
	б
ы
л	
до

	э
то

го
	и
	к
ак

ой
	ш

аг
	б
уд

ет
	с
ле

ду
ю
щ
и
м
.

31
	О

бщ
ее

 р
ук

ов
од

ст
во

 п
о	

гр
ам

от
н
ом

у	
п
ри

м
ен

ен
и
ю
	в
се

го
	а
лг

ор
и
тм

а	
н
а	
ур

ок
ах

	о
су

щ
ес

тв
ля

ет
	у

чи
т

ел
ь.
	Н

а	
эт

ом
	э
та

п
е	
оц

ен
и
ва

ет
ся

	у
м
ен

и
е	

уч
ащ

и
хс

я	
са

м
ос

т
оя

т
ел

ьн
о 

вы
по

лн
ят

ь 
ш

аг
и	
ал

го
ри

тм
а	
и
	о

ри
ен

т
ир

ов
ат

ьс
я 
в	
н
ем

.	

4 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я	
и
	к
ор

ре
кц

и
ю
	

до
п
ущ

ен
н
ы
х	
ош

и
бо

к	
н
а	
ур

ок
е-
п
ом

ощ
н
и
ке

	(
ур

ок
е	

ре
ф
ле

кс
и
и
),
	п
ри

м
ен

яя
	о
бщ

и
й
	а
лг

ор
и
тм

	с
ам

ок
он

тр
ол

я	
со

	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	
эт

ал
он

30
.

У
ча

щ
и
й
ся

	в
ы
п
ол

н
яе

т	
п
ро

ц
ед

ур
у	
са

м
ок

он
тр

ол
я	
и
	к
ор

ре
кц

и
ю
	

до
п
ущ

ен
н
ы
х	
ош

и
бо

к,
	п
ри

м
ен

яя
	а
лг

ор
и
тм

	с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ог

о	
вы

п
ол

н
ен

и
я	
и
	с
ам

оп
ро

ве
рк

и
	з
ад

ан
и
я	
н
а	
ур

ок
ах

	О
Н
З
	и
	

ре
ф
ле

кс
и
и
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ой
	н
а	
эт

ал
он

31
.

3 
че

тв
ер

ть
2 

че
тв

ер
ть

4 
че

тв
ер

ть

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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 П
ар

ам
ет

р:
 у

м
ен

ие
 п

ро
во

ди
т

ь 
са

м
оо

це
нк

у 
св

ое
й 

де
ят

ел
ьн

ос
т

и 
на

 у
ро

ке
 [

ре
гу

ля
т

ив
ны

е 
У

У
Д

]

32
	П

од
 п

ро
ст

ы
м

 к
ри

те
ри

ем
	п
он

и
м
ае

тс
я	
кр

и
те

ри
й
	д
ля

	о
ц
ен

и
ва

н
и
я,
	с
од

ер
ж
ащ

и
й
	о
дн

о	
ус

ло
ви

е.
	Н

ап
ри

м
ер

:	е
сл

и
	н
а	
ур

ок
е	
ты

	д
ос

ти
г	
п
ос

та
вл

ен
-

н
ой

	ц
ел

и
,	т

о	
п
од

н
и
м
и
	р
ук

у.
	Э

то
т	
кр

и
те

ри
й
	с
од

ер
ж
и
т	
од

н
о	
ус

ло
ви

е:
	«
ты

	д
ос

ти
г	
п
ос

та
вл

ен
н
ой

	ц
ел

и
»	
и
	я
вл

яе
тс

я	
п
ро

ст
ы
м
.

33
	П

од
	с

ло
ж

ны
м

 к
ри

те
ри

ем
	п
он

и
м
ае

тс
я	
кр

и
те

ри
й
	д
ля

	о
ц
ен

и
ва

н
и
я,
	с
од

ер
ж
ащ

и
й
	б
ол

ее
	о
дн

ог
о	
ус

ло
ви

я.
	Н

ап
ри

м
ер

:	е
сл

и
	т
ы
	н
а	
ур

ок
е	
са

м
	с
ос

та
-

ви
л	
эт

ал
он

,	в
ы
п
ол

н
и
л	
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ую
	р
аб

от
у	
бе

з	
ош

и
бо

к	
и
	м
ож

еш
ь	
ра

сс
ка

за
ть

	о
	н
ов

ом
	з
н
ан

и
и
	д
ру

го
м
у,
	т
о	
п
ос

та
вь

	с
еб

я	
н
а	
4-

ю
	с
ту

п
ен

ьк
у.
	

Э
то

т	
кр

и
те

ри
й
	с
од

ер
ж
и
т	
тр

и
	у
сл

ов
и
я	
и
	я
вл

яе
тс

я	
сл

ож
н
ы
м
.

У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	

св
ою

	д
ея

те
ль

н
ос

ть
	н
а	

ур
ок

е	
в	
со

от
ве

тс
тв

и
и
	с
	

п
ре

дл
ож

ен
н
ы
м
и
	у
чи

те
ле

м
	

кр
и
те
ри

ям
и
	(
2	
п
ро

ст
ы
х	

кр
и
те
ри

я)
32
.

У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	с
во

ю
	д
ея

те
ль

н
ос

ть
	н
а	
ур

ок
е	
в	
со

от
ве

тс
тв

и
и
	с
	п
ре

дл
ож

ен
н
ы
м
и
	у
чи

те
ле

м
	

кр
и
те
ри

ям
и
	(
до

	3
	п
ро

ст
ы
х	
кр

и
те
ри

ев
).

У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	с
во

ю
	р
аб

от
у	
п
о	
п
ре

дл
аг
ае

м
ы
м
	у
чи

те
ле

м
	

кр
и
те
ри

ям
	(
до

	4
	п
ро

ст
ы
х	
кр

и
те
ри

ев
)

У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	с
во

ю
	р
аб

от
у	
п
о	
п
ре

дл
аг
ае

м
ы
м
	у
чи

те
ле

м
	

кр
и
те
ри

ям
	(
до

	3
	с
ло

ж
н
ы
х	
кр

и
те
ри

ев
)	

У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	с
во

ю
	р
аб

от
у	
п
о	
п
ре

дл
аг
ае

м
ом

у	
уч

и
те
ле

м
	

сл
ож

н
ом

у	
кр

и
те
ри

ю
	(
н
е	
бо

ле
е	
2	
сл

ож
н
ы
х3

3 	к
ри

те
ри

ев
)

У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	

св
ою

	р
аб

от
у	
п
о	

п
ре

дл
аг
ае

м
ы
м
	у
чи

те
ле

м
	

кр
и
те
ри

ям
	с
о	
зр

и
те
ль

н
ой

	
оп

ор
ой

	н
а	
эт

ал
он

.

2 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть
3 

че
тв

ер
ть

2 
че

тв
ер

ть
4 

че
тв

ер
ть

3 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть
3 

че
тв

ер
ть

2 
че

тв
ер

ть
4 

че
тв

ер
ть

1 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть
3 

че
тв

ер
ть

2 
че

тв
ер

ть
4 

че
тв

ер
ть

§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»Гл. 2. Содержание диагностического инструментария
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У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	с
еб

я	
п
о	
со

гл
ас

ов
ан

н
ы
м
		к

ри
те
ри

ям
	

(д
о	
4	
сл

ож
н
ы
х	
кр

и
те
ри

ев
).
	

П
ри

м
еч

ан
ие

:
К
ри

те
ри

и
	м
ож

ет
	п
ре

дл
ож

и
ть
	у
чи

те
ль

	и
ли

	с
ам

	у
че

н
и
к.
	В
аж

н
о,
	

чт
об

ы
	к
ри

те
ри

и
	б
ы
ли

	с
ог

ла
со

ва
н
ы
.

П
од

че
рк

н
ем

,	ч
то

	о
бъ

ек
т	
са

м
оо

ц
ен

ки
	м
ож

ет
	б
ы
ть

	р
аз
н
ы
м
:	

п
ро

ц
ес

с	
до

ст
и
ж
ен

и
я	
ц
ел

и
	(
ка

к	
я	
ра

бо
та
л)
,	р

ез
ул

ьт
ат
	(
чт

о	
у	

м
ен

я	
п
ол

уч
и
ло

сь
),
	п
ос

ту
п
ки

	(
чт

о	
я	
со

ве
рш

и
л)
	и
	д
р.

У
ча

щ
и
й
ся

	о
ц
ен

и
ва

ет
	

св
ою

	р
аб

от
у	
п
о	

со
гл

ас
ов

ан
н
ы
м
	

кр
и
те
ри

ям
	б
ез
	

зр
и
те
ль

н
ой

	о
п
ор

ы
	н
а	

эт
ал

он
.

4 
кл

ас
с

1 
че

тв
ер

ть
3 

че
тв

ер
ть

2 
че

тв
ер

ть
4 

че
тв

ер
ть

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 2. Текущая диагностика. «Карта наблюдений»
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 П
ар

ам
ет

р:
 у

м
ен

ие
 в

ы
по

лн
ят

ь 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

е 
У

У
Д

 34

П
ро

ц
ес

с	
ре

ш
ен

и
я	
те
кс

то
вы

х	
ар

и
ф
м
ет
и
че

ск
и
х	
за
да

ч	
п
ре

дп
ол

аг
ае

т	
вы

п
ол

н
ен

и
е	

це
ло

го
 к

ом
пл

ек
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы

Предлагаемое	диагностическое	исследование	проводится	в	форме	практической	
работы,	в	ходе	которой	каждый	учащийся	выполняет	специально	сконструирован-
ные	 задания.	Каждое	 диагностическое	 задание	направлено	на	 оценку	 сформиро-
ванности	конкретного	 универсального	 учебного	 действия	 (или	нескольких	УУД).	
В	некоторых	случаях,	если	не	предусмотрена	групповая	форма	выполнения	задания,	
диагностика	 может	 проводиться	 с	 учеником	 индивидуально	 (например,	 в	 случае	
пропуска	ребенком	данного	урока	и	др.).	

Оценка	сформированности	метапредметных	умений	с	помощью	выполнения	
практических	 заданий	 начинается	 на	 третий	 год	 обучения	 в	 школе,	 так	 как	
выработка	метапредметных	умений	–	достаточно	длительный	процесс.

Практическая работа № 1 для 3 класса	содержит	2	блока.	В	ходе	выполнения	
заданий	блока	«Работаю	сам	(а)»	оцениваются умения:

•	 фиксировать	затруднение,
•	 определять	причину	затруднения,	
•	 ставить	цель,	
•	 выбирать	соответствующий	цели	план,
•	 работать	с	информацией,
•	 анализировать,
•	 сравнивать,	
•	 устанавливать	причинно-следственные	связи,
•	 осознанно	 и	 произвольно	 строить	 речевое	 высказывание	 в	 письменной	

форме.	
По	 результатам	 дополнительной	 части	 этого	 же	 блока	 можно	 судить	 об	

устойчивости ситуативного учебно-познавательного интереса.
В	 ходе	 выполнения	 заданий	 блока	 «Проверяю	 работу	 друга»	 оцениваются 

умения:
•	 осуществлять	контроль,	
•	 выполнять	коррекцию,
•	 проводить	оценку	по	заданным	критериям,	
•	 работать	с	информацией,
•	 анализировать,
•	 сравнивать.
По	результатам	выполнения	блока	«Проверяю	работу	друга»	учитель	может	

судить	об	устойчивости	внимания	учащихся.

§ 3. Практические работы
(3–4 классы)

(Диагностика сформированности умения выполнять УУД)
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В	последующих	практических	работах	3	и	4	класса	перечень	универсальных	
умений,	 выбранных	 для	 оценки,	 часто	 повторяет	 УУД,	 приведенные	 выше.	
При	этом	предметное	содержание	заданий,	выполняемых	детьми,	существенно	
меняется.	Благодаря	вторичному	выполнению	детьми	тех	же	самых	универсаль-
ных	учебных	действий	на	другом	предметном	содержании	появляется	возмож-
ность	проследить	динамику	их	изменений	и	установить	неслучайный	характер	их	
успешного	выполнения.

Практическая работа № 2 для 3 класса	 также	 содержит	 2	 блока.	 Перечень	
универсальных	умений,	которые	оцениваются	в	заданиях	блока	«Работаю	сам	(а)»,	
остается	практически	прежним	–	это	следующие умения:	

•	 фиксировать	затруднение,
•	 определять	причину	затруднения,	
•	 ставить	цель,	
•	 выбирать	соответствующий	цели	план,	
•	 работать	с	информацией,
•	 сравнивать,	
•	 обобщать,
•	 устанавливать	причинно-следственные	связи,
•	 осознанно	 и	 произвольно	 строить	 речевое	 высказывание	 в	 письменной	

форме.	
Во	втором	блоке	практической	работы	№	2	«Работаем	в	паре»	диагностируется	

уровень	 сформированности	 коммуникативных УУД,	 для	 чего	 организуется	
групповая	форма	работы	(в	мини-группах	по	2	человека).	При	этом	оцениваются	
следующие умения:

•	 умение	планировать	учебное	сотрудничество	со	сверстниками	(уточнение	
способа	взаимодействия),

•	 умение	выполнять	роли	«автора»	и	«понимающего»	в	коммуникации,
•	 умение	достаточно	полно	и	точно	выражать	свои	мысли	в	соответствии	с	

целями	коммуникации,
•	 умение	задавать	вопросы	на	понимание,
•	 умение	управлять	поведением	партнера,
•	 владение	диалогической	формой	речи.
В	 ходе	 парной	 работы	 учащиеся	 пользуются	 понятиями	 «круг»,	 «квадрат»,	

«треугольник».	 Поэтому	 необходимым	 условием	 достоверности	 полученных	
результатов	 является	 сформированное	 умение	 называть	 плоские	 геометри-
ческие	фигуры	и	рисовать	названную	фигуру.	Это	умение	учитель	проверяет	до	
проведения	диагностики.

Практическая работа № 1 для 4 класса	 содержит	 2	 блока.	В	 ходе	 выполнения	
заданий	 первого	 блока	 «Как	 я	 умею	 справляться	 с	 затруднением»	 оцениваются	
следующие умения:

•	 фиксировать	затруднение,

§ 3. Практические работыГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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•	 определять	причину	затруднения,	
•	 ставить	цель,	
•	 планировать	свою	деятельность,	
•	 оценивать	и	фиксировать	результативность	своих	действий,
•	 осознанно	 и	 произвольно	 строить	 речевое	 высказывание	 в	 письменной	

форме.
В	ходе	выполнения	заданий	второго	блока	«Как	я	умею	работать	над	ошибками»	

оцениваются умения:
•	 сравнивать,
•	 обобщать,
•	 проводить	 самоконтроль,	 коррекцию	 и	 самооценку	 результатов	 своей	

деятельности	по	заданным	критериям,	
•	 осуществлять	коррекцию	своего	способа	действия,
•	 устанавливать	причинно-следственную	связь,	
•	 выбирать	нужный	источник	информации,
•	 извлекать	необходимую	информацию	из	текста	(работать	с	информацией).
В	ходе	практической работы № 2 для 4 класса	«Как	мы	умеем	работать	вместе»	

проводится	 диагностика	 сформированности	 коммуникативных	 УУД,	 для	 чего	
организуется	работа	в	парах	(в	мини-группах	по	2	человека).

Практическая	работа	проводится	в	игровой	форме:	каждый	из	пары	одноклас-
сников	выступает	попеременно	в	роли	заказчика	картины	и	ее	художника.	Заказчик	
и	 художник	 живут	 далеко	 и	 могут	 общаться,	 выстраивая	 диалог	 «по	 телефону».	
Заказчик	описывает	картину,	которую	должен	нарисовать	художник.	Художник	по	
описанию	рисует	картину.	В	ходе	совместного	диалога	они	дорабатывают	картину.	
При	раскрашивании	картин	они	должны	выполнить	условие,	которое	требует	умения	
планировать	совместную	деятельность	и	умения	договариваться.

По	 результатам	 выполнения	 этой	 практической	 работы	 оценивается	 уровень	
сформированности	следующих коммуникативных умений:	

•	 планировать	учебное	сотрудничество	со	сверстниками	–	уточнение	способа	
взаимодействия,

•	 выполнять	роли	«автора»,	«понимающего»	в	коммуникации,
•	 с	достаточной	полнотой	и	точностью	выражать	свои	мысли	в	соответствии	с	

целями	коммуникации,	
•	 задавать	вопросы	на	понимание,
•	 управлять	поведением	партнера	–	контролировать,	корректировать,	оценивать	

действия	партнера,	
•	 владеть	диалогической	формой	речи,	
•	 уметь	договариваться.
По	 результатам	 дополнительной	 части	 данной	 диагностики	 можно	 судить	 об 

устойчивости ситуативного учебно-познавательного интереса	(личностные	УУД).

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы
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3 класс
Практическая работа № 1

Основная цель:
Определить	уровень	сформированности	умения	выполнять	УУД	регулятивно-

го	и	познавательного	видов,	устойчивости	ситуативного	учебно-познавательного	
интереса.

Оборудование36:
1.	Электронное приложение	«Обработка	результатов	диагностики».
2.	Печатные материалы к уроку	(на	диске):

П–1.	Листы	с	текстами	заданий	практической	работы	№	1	(по	количеству	
учащихся).
П–2.	Карточки	с	заданиями	(для	дополнительной	части	диагностики).
П–3.	Листы-опросники	для	дополнительной	части	практической	работы	
(по	количеству	учащихся).
П–4. Вспомогательная	сводная	таблица	для	занесения	результатов	учащихся.

Ход проведения диагностики

I.  Подготовка к практической работе
Перед	началом	практической	работы	каждый	ученик	получает	лист	с	текстом	

заданий	и	подписывает	его	(П–1).
–	Ребята,	сегодня	у	нас	необычный	урок	по	курсу	«Мир	деятельности».	Это	

урок диагностики.	Вы	уже	знакомы	с	уроками	диагностики	и	знаете,	что	это	не	
контрольная	работа	и	отметок	я	вам	выставлять	не	буду.	Эти	уроки	помогают	нам	
понять,	что	вы	уже	умеете,	а	над	чем	надо	еще	поработать.		

–	У	каждого	из	вас	на	столе	лежит	лист	с	текстами	заданий,	которые	потребуют	
от	вас	умения	учиться.	Прежде	всего	в	графе	«Фамилия	/	Имя»	напишите	свою	
фамилию	и	имя.	

–	Желаю	всем	успехов!

II. Проведение практической работы (30–35	минут)
–	Обратите	внимание	на	предлагаемые	вам	задания.	Выполнять	их	вы	будете,	

заполняя	пропуски	на	этих	листах.	
–	 Работу	 начнем	 с	 раздела	 «Готовимся	 вместе».	 Мы	 разберем	 это	 задание	

вместе.	После	 этого	 вы	 приступите	 к	 основной	 части	 работы,	 которую	 будете	
делать	самостоятельно.

–	Начнем.	Я	 прочитаю	 вам	 задание,	 а	 вы	 заполните	 пропуск.	После	 этого	
поднимете	руку.
36	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».
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37	В	 тексте	 задания	использован	фрагмент	стихотворения	из	 «искусственных	слов»	книги	Л.	Кэрролла	
«Алиса	в	зазеркалье»,	перевод	Дины	Орловской.	М.:	Росмэн-Пресс,	2010.

Когда	все	ученики	выполнят	это	задание,	результаты	обсуждаются	в	классе.	
Выясняется	правильный	ответ	и	 что	помогло	определить	профессию	Ваниной	
мамы.

–	 Кем	работает	Ванина	мама?	(Поваром,	домохозяйкой...)
–	 У	кого	такой	же	ответ?
–	 Что	 помогло	 определить	 профессию	мамы?	 (В	 тексте	 рассказывается	 об	

инструментах,	которыми	пользуется	мама.)
–	 Подчеркните	их	в	тексте.	
–	 Что	подчеркнули?	(Слова	половник, кастрюлю, нож, сковороду.)
–	 Как	можно	определить	профессию	человека?	(По	инструментам,	которые	

он	использует	на	своем	рабочем	месте.)
–	 Какими	инструментами	пользуется	учитель	на	своем	рабочем	месте?	(Мел,	

тряпка,	компьютер,	указка	и	пр.)
–	 Есть	ли	вопросы?
–	 Хорошо,	вы	подготовились	к	работе,	далее	вы	ее	делаете	самостоятельно.	
–	 Работа	 состоит	 из	 двух	 частей:	 «Работаю	 сам(а)»	 и	 «Проверяю	 работу	

друга»37.	На	 ее	 выполнение	отводится	30	минут.	В первой части	 каждый	из	вас	
сможет	проверить,	как	он	научился	справляться	с	затруднением:	называть	его,	
определять	причину,	ставить	цель.	Постарайтесь	давать	в	работе	полные ответы	
на	вопросы.	Во второй части	вы	будете	проверять	текст,	находить	в	нем	ошибки	
и	исправлять	их.	

–	Приступайте,	пожалуйста.

Мои фамилия и имя:	________________________________

Готовимся вместе: 
Ванина	мама	в	своей	работе	использует	половник,	кастрюлю,	сковороду,	нож.	
Кем	работает	мама	Вани?

Ванина мама работает	___________________________________________.

Мои фамилия и имя:	________________________________

Готовимся вместе: 
Ванина	мама	в	своей	работе	использует	половник,	кастрюлю,	сковороду,	нож.	
Кем	работает	мама	Вани?

Ванина мама работает	___________________________________________.поваром
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Часть 1. Работаю сам(а):

1.	Твой	знакомый	в	своей	работе	использует	цифенбор,	малку,	фуганок.	Кем	
работает	твой	знакомый?

Мой знакомый работает 	__________________________________________.

Возникло	ли	у	тебя	затруднение	в	этом	задании?	_______________________.

2.	Какое	затруднение	у	тебя	возникло	в	предыдущем	задании	и	почему?

_______________________________________________________________,

потому что	_____________________________________________________.

3.	Поставь	перед	собой	цель,	которая	поможет	справиться	с	затруднением.	

Моя цель: ______________________________________________________.

4.	а)	Сравни	план	№	1	и	план	№	2.	Каким	из	этих	планов	ты	воспользуешься,	
чтобы	справиться	с	затруднением?	

Укажи	номер	выбранного	плана:	____________________________________	

Часть 2. Проверяю работу друга:

Твой	друг	в	сказочной	школе	писал	диктант,	и	вот	что	у	него	получилось:

Варкалось. Хлифкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зилюки,
Как мюмзики в мове

б)	Попробуй	составить	свой	план,	который	поможет	тебе	достичь	цели.

Мой план:	_______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

План № 1

1.	Найти	значения	незнакомых	
слов	в	толковом	словаре.

2.	Понять,	для	чего	нужны	эти	
инструменты.

3.	Сделать	вывод	о	профессии.

План № 2

1.	Выписать	неизвестные	слова.	

2.	Прочитать	с	выражением	новые	
слова.

3.	Запомнить	новые	слова.

Количество ошибок: ___________________

Оценка за диктант: ____________________
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Выполни следующие задания к этому тексту:

1.	Чтобы	проверить,	правильно	ли	написан	текст,	тебе	предлагаются	следую-
щие	инструменты:

Запиши	номер	инструмента,	которым	ты	будешь	пользоваться	для	проверки:

____________________________

2.	Пользуясь	выбранным	инструментом,	проверь	диктант	друга.	Подчеркни	и	
исправь	ошибки	в	работе.	Укажи,	сколько	ошибок	допущено	в	работе.

3.	Оцени	работу	друга	нужным	значком,	пользуясь	таблицей:

№ 1. Образец написания гласных 
данного текста.

№ 2. Подробный образец с «опасными» 
местами.

_а__а_о__		__и__ие		_о	_и	
_ы__я__и_			_о			__о__е	
_		_ю__о__а__и				_	е_ю_	и	
_а_		_ю___и__и			_	__о__е	

Варкалось. Хливкие шорьки 
Пырялись по_нове,
И_хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в_мове.

Количество ошибок Оценка

нет ошибок

1 ошибка

2 ошибки

3 ошибки

более 3 ошибок

Через	30	минут	после	начала	работы	учитель	собирает	листы	с	заданиями.
В	 ходе	 проведения	 диагностики	 задача	 определения	 профессии	 остается	

нерешенной.	После	завершения	практической	работы	учитель	говорит	учащимся	
о	том,	что	они	могут	узнать	о	неизвестной	профессии	дома.	Для	этого	им	может	
понадобиться	 текст	 задания,	 который	 они,	 по своему желанию,	 могут	 взять	 у	
учителя	на	столе	(П–2).

Твой	 знакомый	 в	 своей	 работе	 использует	 цифенбор,	малку,	фуганок.	Кем	
работает	твой	знакомый?

Мой знакомый работает	___________________________________________
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Внимание	учащихся	обращается	на	то,	что	это	задание	выполняется	только	по 
их собственному желанию.

III. Проведение дополнительной части практической работы
На	следующий	день	учитель	напоминает	о	вчерашней	работе	и	о	вопросе	о	

профессии,	оставшемся	без	ответа.	После	чего	раздает	ученикам	дополнительные 
опросные листы	(П–3)	для	фиксации	того,	кто	из	них	продолжал	решение	задания	
дома,	а	кто	нет.	Эти	листы	детьми	не	подписываются.	

Перед	 тем	 как	 дети	 начнут	 заполнять	 листы,	 учитель	 в	 доброжелательной	
форме	напоминает	еще	раз,	что	выяснение	профессии	не	являлось	обязательным	
и	выполнялось	учащимися	только по их желанию.

После	проведения	диагностики	учитель	обрабатывает	результаты	и	анализи-
рует	 их	 с	 помощью	 электронного	 приложения,	 а	 после	 подведения	 итогов	 –	
разбирает	с	учащимися	задания,	которые	вызвали	затруднения	у	значительного	
числа	учеников.	

Учитель	может	организовать	работу	над	ошибками	как	по	итогам	проведения	
первой	практической	работы,	так	и	по	итогам	двух	работ	сразу.	По	результатам	
диагностики	учитель	планирует	дальнейшую	работу	по	формированию	УУД.	

Умения,	которые	еще	не	сформированы	или	не	продемонстрированы	во	время	
диагностики	у	основной	части	учащихся,	регулярно	отрабатываются	на	уроках	
по	курсу	«Мир	деятельности»	и	предметных	уроках	на	уровне:

Дополнительный опросный лист

Выбери	верное	для	тебя	предложение	и	допиши	его.

1. я не пробовал(а) узнать, кем работает человек, использующий в своей работе 
цифенбор, малку, фуганок,	потому	что	________________________________

_______________________________________________________________

2. я пробовал(а) узнать, кем работает человек, использующий в своей работе 
цифенбор, малку, фуганок. Для	этого	я	________________________________

________________________________________________________________

Но	у	меня	не	получилось,	потому,	что	________________________________

________________________________________________________________

3. я узнал(а), кем работает человек, использующий в своей работе цифенбор, 
малку, фуганок,	–	это	______________________________________________.

Чтобы	это	узнать,	я	_______________________________________________
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Образцы выполнения заданий 1-го блока «Работаю сам(а)»

1.	Твой	знакомый	в	своей	работе	использует	цифенбор,	малку,	фуганок.	Кем	
работает	твой	знакомый?

Мой	знакомый	работает					?																																																																																												.

Возникло	ли	у	тебя	затруднение	в	этом	задании?		да																																														.

2.	Какое	затруднение	у	тебя	возникло	в	предыдущем	задании	и	почему?	

Я пока не смог(ла) ответить, кем работает знакомый,                                          ,

потому что я не знаю, кому нужны цифенбор, малка, фуганок.                             .

3.	Поставь	перед	собой	цель,	которая	поможет	справиться	с	затруднением.	

Моя цель: узнать, кому нужны цифенбор, малка, фуганок.                                         .

4.	а)	Сравни	план	№	1	и	план	№	2.	Каким	из	этих	планов	ты	воспользуешься,	
чтобы	справиться	с	затруднением?	

Укажи	номер	выбранного	плана:	№	1																																																																												.

б)	Попробуй	составить	свой	план,	который	поможет	тебе	достичь	цели38.

Мой план: 1) Узнать в интернете, что такое цифенбор, малка, фуганок              .

2) Сделать вывод о том, кем работаем знакомый.                                                        .

 

Образец 1

1)	проговаривания	соответствующих	эталонов	(правил,	алгоритмов)	во	время	
их	применения,

2)	тренировки	пошагового	применения	соответствующего	эталона.
Подчеркнем	еще	раз,	что	системную	работу	по	формированию	УУД	рекомен-

дуется	организовать	на	основе	использования	ТДМ.

IV. Критерии оценки результатов практической работы № 1 
Учитель	выставляет	количество	баллов	по	каждому	вопросу	в	опросных	листах	

учеников	П – 4,	пользуясь	критериями	оценки,	приведенными	ниже.	Для	удобства	
можно	заносить	результаты	сразу	в	электронную	таблицу	Excel.	

Следует	помнить,	что	ошибка	ученика	при	выполнении	некоторого	УУД	не	
должна	повлечь	снижения	оценки	по	другому	УУД.	

Прежде	чем	описать	критерии	оценки	заданий	1-го	блока	«Работаю	сам(а)»,	
приведем	примерные	образцы	их	правильного	выполнения	детьми.

38	Обращаем	внимание,	что	учащимся	уже	известен	алгоритм	составления	плана.	Вместе	с	 тем	данное	
задание	имеет	повышенный	уровень	сложности	для	третьеклассников	и	оценивается	дополнительным	
баллом.
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Критерии оценки заданий 1-й части «Работаю сам(а)»

Учитель	 выставляет	 количество	 баллов	 по	 каждому	 вопросу	 этого	 блока	 в	
опросных	листах	учеников,	пользуясь	следующими	критериями	оценки39.	

39	Ключи	к	ответам	всех	диагностических	процедур	основаны	на	эталонах,	открытых	учащимися	в	курсе	«Мир	
деятельности»,	построенном	на	основе	общей	теории	деятельности	(Г.П.	Щедровицкий,	О.С.	Анисимов	и	др.).	

№ задания

1

2

2.1

Ключи для вопросов 1–4

1 балл	–	учащийся	фиксирует	затруднение	–	ответ	«да»	(независимо	
от	того,	указана	профессия	или	нет).

0 баллов	–	учащийся	не	фиксирует	затруднение	–	ответ	«нет»	(при	
этом	профессия	указана	неверно	либо	не	указана	вообще).

Если	 учащийся	 не	фиксирует	 затруднение	–	 ответ	 «нет»,	 и	 при	
этом	профессия	указана	верно	(столяр/плотник),	то	дальнейшая	
обработка	результатов	не	производится.	Средствами данного диа-
гностического инструментария оценить умение ученика работать 
с затруднением невозможно,	так	как	у	него	не	возникло	трудности	
с	определением	назначения	инструментов	(что	маловероятно).

Ответ	в	задании	№	2	представляет	собой	сложное	предложение,	
в	первой	части	которого	учащийся	формулирует свое затруднение 
(2.1),	а	во	второй	части	–	его	причину	(2.2):

											2.1												,	потому	что													2.2												.

Каждая	часть	этого	предложения	оценивается	отдельно	в	соответ-
ствии	с	представленными	ниже	критериями.

Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	 формулировка «я  пока не могу…»	 и	 ее	 аналоги	 («У	 меня	 не	
получилось…»,	«У	меня	затруднение…»,	«Я	не	уверен(а)»	и	др.);	

(**)	конкретизация затруднения	–	ученик	называет,	что	конкретно	он	
не	может	сделать	(я	не	могу	«сказать,	кем	работает	знакомый»	и	др.).

2 балла	–	затруднение	сформулировано	(*)	и	верно	указано,	в	чем	
оно	состоит	(**).

1 балл	–	 затруднение	сформулировано	 (*),	но	не	 указано,	 в	чем	
оно	состоит	(или	указано	неверно).

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.

Например,	ответ	«Я	не	уверен(а),	что	знакомый	работает	плотником»	
оценивается	в	2	балла,	а	ответ	«У	меня	не	получилось»	–	в	1	балл.	
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2.2

3

4

Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	 формулировка «я не знаю…»	 и	 ее	 аналоги	 («Я	 не	 понял(а)…»,														
«Я	не	уверен(а),	что…»	и	др.);	

(*)	конкретизация причины	–	ученик	называет,	какого именно знания 
ему недостает	для	ответа	на	вопрос	(я	не	знаю,	«нужны	ли	плотнику	
цифенбор	и	малка»	и	др.).	

2 балла	–	причина	сформулирована	(*)	и	верно	указано,	в	чем	она	
состоит	(**).

1 балл	 –	 причина	 сформулирована	 (*),	 но	 не	 указано,	 в	 чем	 она	
состоит	(или	указано	неверно).

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.	

Например,	ответ	«Я	не	знаю,	что	такое	цифенбор,	малка	и	фуганок»	
оценивается	в	2	балла,	а	ответы	«Я	не	знаю»	–	в	1	балл.

Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	формулировка «Узнать…»	и	ее	аналоги	(«Понять…»	и	др.);	

(**)	соответствие	цели	причине,	которую	ученик	указал	в	своем	ответе	
на	вопрос	2.2.

2 балла	–	записанная	цель	начинается	со	слов	«Узнать	(понять)…»	(*)	
и	соответствует	вышеуказанной	причине	(**).

1 балл	–	записанная	цель	начинается	со	слов	«Узнать	(понять)…»	(*),	
но	не	соответствует	вышеуказанной	причине.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.	

Например,	ответ	«Узнать,	кому	нужны	цифенбор	и	малка»	оценивается	
в	2	балла,	если	в	2.2	ученик	указал,	что	он	не	знает,	нужны	ли	плотнику	
цифенбор	и	малка.	Этот	же	ответ	оценивается	в	1	балл,	если	в	2.2	он	
указал,	что	не	знает,	кому	нужны	цифенбор,	малка	и	фуганок.

2	балла	–	выбран	план	№	1	(*)	и	свой	вариант	плана,	записанный	в	
третьем	столбце,	приводит	к	достижению	цели	(**).

1 балл 
•	выбран	план	№	1	(*),	но	своего	варианта	плана	либо	нет,	либо	он	
неверный,	ИЛИ

•	не	выбран	план	№	1,	но	свой	вариант	плана	записан	верно	(**).

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы
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2–4

Построение речевого высказывания в письменной форме

2 балла	–	все	ответы	учащегося	полные,	логически	связанные	и	не	
содержат	речевых	ошибок.

1 балл	 –	 не	 менее	 75	 %	 ответов	 учащегося	 полные,	 все	 ответы	
логически	связаны	и	содержат	не	более	одной	речевой	ошибки.

0 баллов –	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.

Например,	 ответ	 «Я	 не	 могу	 ответить,	 кем	 работает	 знакомый,	
потому	 что	 не	 знаю,	 кому	 нужны	 цифенбор,	 малка,	 фуганок»	
является	 полным,	 а	 ответ	 «Я	 не	 могу	 ответить,	 потому	 что	 не	
знаю»	–	неполный.

Обращаем ваше внимание! 
При	 выставлении	 баллов	 в	 заданиях	 №	 2–3	 важно	 учитывать	 логическую 

взаимосвязь ответов,	которая	должна	прослеживаться	между	зафиксированным	
затруднением,	 причиной	 этого	 затруднения	и	постановкой	цели,	 причем	цель	
должна	быть	направлена	на	устранение	возникшего	затруднения:

ЗАТРУДНЕНИЕ				]				ПРИЧИНА				]				ЦЕЛЬ

Приведем	примеры	логически верных	цепочек	ответов.

Пример 1

В	обоих	приведенных	примерах	выставляются	следующие	баллы:
№	2.1	–	2 балла	(указано	и	конкретизировано	затруднение);	
№	2.2	–	2 балла	(указана	и	конкретизирована	причина	затруднения);	
№	3	–	2 балла	(цель	соответствует	выявленной	причине	затруднения).

ЗАТРУДНЕНИЕ

ПРИЧИНА

ЦЕЛЬ

я пока не могу сказать,	кем	работает	знакомый…

…потому	что	я не знаю,	что	такое	цифенбор,	малка,	фуганок.

Моя	цель	– узнать,	что	такое	цифенбор,	малка,	фуганок	и	
сделать	вывод.

ЗАТРУДНЕНИЕ

ПРИЧИНА

ЦЕЛЬ

я не уверен,	что	мой	знакомый	работает	плотником...

…потому	что я не знаю,	что	такое	цифенбор	и	малка.

Моя	 цель	 –	 выяснить,	 что	 такое	 цифенбор	 и	 малка,	 и	
уточнить,	кем	работает	знакомый.

Пример 2

§ 3. Практические работыГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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2 балла 
• выбран	 ответ	 №	 3,	 перечислены	 действия,	 которые	 ученик	
предпринимал,	сделан	верный	вывод	о	профессии	–	столяр	или	
плотник,	ИЛИ

• выбран	 ответ	 №	 3,	 перечислены	 действия,	 которые	 ученик	
предпринимал,	сделан	неверный	вывод	о	близкой	профессии	–	
например,	слесарь.	

1 балл –	выбран	ответ	№	2,	перечислены	действия,	которые	ученик	
предпринимал,	указана	причина	затруднения.	

0 баллов 
• выбран	ответ	№	2,	но	предпринятые	действия	не	 записаны	и,	
соответственно,	не	указана	причина	затруднения,	ИЛИ

•	ученик	не	продолжал	решение,	выбран	ответ	№	1.	

Критерии оценки дополнительной части блока 
«Работаю сам (а)»

В	связи	с	тем,	что	в	соответствии	с	ФГОС	личностные	результаты	достижений	
учащихся	 не	 подлежат	 персонифицированной	 оценке	 средствами	 педагогиче-
ской	диагностики,	в	данном	исследовании	выявляется	лишь	обобщенная оценка 
личностных	достижений	класса,	школы.

Поэтому	по	результатам	оценки	дополнительной	части	блока	«Работаю	сам(а)»	
учитель	сможет	оценить	(в	процентах),	какая	часть	учащихся	класса	испытывает	
устойчивый	 ситуативный	 учебно-познавательный	 интерес	 (2	 балла),	 у	 какой	
части	из	них	такой	интерес	возникает,	но	он	недостаточно	устойчив	(1	балл),	а	
какая	часть	учебно-познавательного	интереса	не	испытывает	(0	баллов).	

Твой	друг	в	сказочной	школе	писал	диктант,	и	вот	что	у	него	получилось:	

Запиши	номер	инструмента,	которым	ты	будешь	пользоваться	для	проверки:
№ 2

Образец выполнения заданий 2-го блока 
«Проверяю работу друга»

Количество	ошибок:				3			

Оценка	за	диктант:									

Варкалось. Хлифкие шорьки

Пырялись по нове,

И хрюкотали зилюки,

Как мюмзики в мове.

в

е
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Критерии оценки заданий 2-й части «Проверяю работу друга»

Учитель	 выставляет	 количество	 баллов	 по	 каждому	 вопросу	 этого	 блока	 в	
опросных	листах	учеников,	пользуясь	следующими	критериями	оценки.	

№ задания

1

2

3

Ключи для вопросов 1–4

1 балл	–	выбран	подробный	образец,	записан	№	2.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	которые	не	соответствуют	кри-
териям	для	1	балла.

2 балла	–	все	ошибки	учеником	найдены	и	исправлены	верно.

При	выборе	в	задании	№	1	подробного образца:
Хлифкие	–	над	зачеркнутой	буквой	ф	подписана	буква	в;
зилюки	–	над	зачеркнутой	буквой	и	подписана	буква	е;
Как	мюмзики	в	мове	–	в	конце	строки	поставлена	точка.

При	выборе	в	задании	№	1	образца написания гласных:
зилюки	–	над	зачеркнутой	буквой	и	подписана	буква	е.

1 балл	–	при	выборе	в	задании	№	1	подробного	образца	две	ошибки	
учеником	найдены	и	исправлены	верно.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	которые	не	соответствуют	кри-
териям	 для	 1	 балла	 (здесь	 же:	 ученик	 исправил	 правильное	 на	
неправильное).

1 балл	 –	 выбранный	 знак	 соответствует	 указанному	 учеником	
количеству	ошибок.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	которые	не	соответствуют	кри-
териям	для	1	балла.

Практическая работа № 2

Основная цель:
Определить	уровень	сформированности	умения	выполнять	УУД	регулятив-

ного,	познавательного	и	коммуникативного	видов.

Оборудование40:
1.	Электронное приложение «Обработка	результатов	диагностики».
2.	П – 1а–г.	4	варианта	листов	с	образцами	узоров	(каждый	вариант	распечаты-

вается	на	четверть	класса).
40	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».

§ 3. Практические работыГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Для	организации	первой	части	диагностики	«Работаем	в	паре»	требуется	два	
варианта	узоров:	А и	Б,	а	для	организации	второй	части	диагностики	в	парах	–	
два	варианта	узоров:	В	и	Г.

Образцы	узоров	каждого	вида	учитель	распечатывает	на	четверть	класса	на	
одной	 половинке	 листа	 (четыре	 варианта)	 и	 складывает	 лист	 по	 линии	 сгиба.	
Вторая	половинка	листа	располагается	перпендикулярно	первой	и	служит	свое-
образной	ширмой,	разделяющей	пару.

П – 2.	Листы	с	пустыми	таблицами	(каждый	вариант	распечатывается	на	чет-
верть	класса).

П – 3.	Листы	с	текстами	заданий	«Работаю	сам(а)».	
П – 4.	Вспомогательная	сводная	таблица	для	занесения	результатов	учащихся.

Ход проведения диагностики

I.  Подготовка к практической работе
На	каждую	парту	заранее	выдается	пара	листов	для	учеников	двух	вариантов:	

один	с	образцом	узора	(П – 1),	другой	–	с	пустой	таблицей	(П – 2).	Лист	с	образцом	
согнут	по	линии	сгиба	так,	чтобы	узор	не	был	виден,	и	лежит	на	углу	стола	для	
первого	варианта.	Пустая	таблица	лежит	на	углу	стола	для	второго	варианта.

Позже	 при	 оценивании	 учителю	 нужно	 будет	 соотносить	 образец	 узора	 и	
узор,	нарисованный	учеником.	Поэтому	важно,	чтобы	для	образца	А	была	выдана	
пустая	таблица,	помеченная	той	же	буквой	А,	для	образца	Б –	пустая	таблица,	
помеченная	буквой	Б,	и	т.д.	

Для	получения	более	объективных	данных	варианты	раздаются	в	шахматном	
порядке.	 У	 учеников,	 сидящих	 в	 ряду	 по	 правую	 руку	 от	 учителя	 (I	 вариант),	

П–1.а
вариант А

П–1.в
вариант В

П–1.б
вариант Б

П–1.г
вариант Г

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы

ширма

ли
н
и
я	сги

ба



90

ширма	должна	быть	справа	–	варианты	А	и	Б.	У	учащихся,	сидящих	в	ряду	по	
левую	руку	от	учителя	(II	вариант),	ширма	должна	быть	слева	–	варианты	В	и	Г.

Вначале,	на	первом	этапе,	I	вариант	работает	с	образцами	узоров,	а	II	вариант	–	
с	 пустыми	 таблицами	 (раздаются	 таблицы	 А	 и	 Б).	 Затем	 наоборот:	 I	 вариант	
работает	 с	 пустыми	 таблицами,	 а	 II	 вариант	–	 с	 образцами	 узоров	 (раздаются	
таблицы	В и	Г).	

Примерная	схема	распределения	листов	по	рядам
с	образцами узоров	(П–1)	и	с	пустыми таблицами	(П–2)

–	Здравствуйте,	ребята.	Сегодня	у	нас	еще	один	урок	диагностики.	Вам	нужно	
будет	выполнить	несколько	заданий,	которые	потребуют	от	вас	умения	учиться.	
Напоминаю,	что	это	не	контрольная	работа	и	отметок	я	вам	выставлять	не	буду.	
Наша	задача	–	понять,	что	вы	уже	умеете	делать,	а	чему	еще	нужно	учиться.

Учитель	обращает	внимание	учащихся	на	доску,	где	написано:	

ширма

ли
н
и
я	сги

ба

1 этап:	I	в.	–	диктует,	II	в.	–	рисует	

А, б	–	образец;		
А, Б	–	пустая	таблица

В, Г	–	образец;		
В, Г	–	пустая	таблица

2 этап: I	в.	–	рисует,	II	в.	–	диктует

Б б

Б б
A A

A A

А A

А А
Б б

Б б

Б б

Б б
A A

A A

Г Г

Г Г

В В

В В

В В

В В

Г Г

Г Г

Г Г

Г Г

В В

В В

Учитель Учитель

Практическая	работа
1)	Работаем	в	паре:

2)	Работаю	сам(а).	

I вариант II вариант
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–	Сегодня	я	вам	предлагаю	работу	из	двух	частей.	Первая	часть	называется	
«Работаем	в	паре»,	а	вторая	–	«Работаю	сам(а)».	

II. Проведение практической работы

II.1. Проведение первой части работы – «Работаем в паре»	(25	мин).
Перед	выполнением	задания	учитель	может	дать	учащимся	следующую	устную	

инструкцию.
–	Эта	часть	работы	предназначена	для	работы	в	паре.	Проверим,	как	вы	умеете	

достигать	результата,	работая	вместе.
–	Представьте,	что	вы	играете	в	игру	«Телефон».	Вы	будете	рисовать	узоры	

под	диктовку	друг	друга	по	следующим	правилам.	Один	из	вас	получит	карточку	
с	образцом	узора,	а	другой	–	пустую	таблицу,	в	которой	нужно	нарисовать	точно	
такой	 же	 узор	 (учитель	 демонстрирует	 раздаточный	 материал).	 Первый	 будет	
диктовать	«по	телефону»,	как	рисовать	узор,	а	второй	–	слушать	и	выполнять	его	
инструкции.	Можно	задавать	любые	вопросы,	но	смотреть	на	узор	нельзя.	

–	Вы	работаете	вместе, и	ваша	общая цель	–	получить	такой	же,	как	в	образце,	
узор.	Старайтесь	 работать	 на	 общий	 результат.	Когда	 я	 скажу,	 вы	поменяетесь	
ролями.	Понятны	ли	вам	правила?

–	Важно,	чтобы	правила	были	выполнены.	Если	я	увижу,	что	вы	нарушаете	
правила,	–	вы	прекращаете	свою	работу	и	досрочно	сдаете	работы,	вы	выполните	
это	задание	под	моим	руководством	после	уроков.	Надеюсь,	что	мне	не	придется	
вас	останавливать.	

Учитель	заполняет	таблицу	на	доске:

1)	Работаем	в	паре:

–	Поднимите	руку,	кто	будет	рисовать	узор?	Кто	будет	давать	инструкции?
«Первый	 вариант»	 берет	 образцы	 с	 рисунками,	 ставит	 «ширму»,	 которой	

служит	 загнутая	 перпендикулярно	 столу	 половина	 листа,	 и	 диктует.	 «Второй	
вариант»	рисует	узор	в	своих	пустых	таблицах.	На	работу	пар	отводится	5–7	минут.	
Важно,	чтобы	учащиеся	не	смотрели	в	работы	друг	другу.

–	Время	закончилось.	Второй	вариант	подписывает	на	работе	фамилии	того,	
кто	диктовал,	и	того,	кто	рисовал	узор.	

–	 Вложите	 выполненные	 работы	 в	 образцы,	 закройте	 и	 отложите	 на	 край	
стола.

После	 этого	 учитель	 раздает	 карточки	 с	 образцом	 (П–1)	 детям,	 сидящим	
на	втором	варианте,	а	пустые	таблицы	(П–2)	–	учащимся,	сидящим	на	первом	
варианте.	При	этом	варианты	рекомендуется	чередовать,	как	показано	на	второй	
части	схемы,	приведенной	выше.	

I вариант

диктует

II вариант

рисует
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–	Теперь	вы	поменяетесь	ролями:	образцы	получит	второй	вариант	и	будет	
объяснять	первому.	Первый	вариант	получит	пустые	таблицы.

Учитель	задает	вопросы	на	понимание.
–	Поднимите	руку,	кто	теперь	будет	рисовать	узор?
–	А	кто	будет	давать	инструкции?
Учитель	заново	заполняет	таблицу	на	доске:

1)	Работаем	в	паре:

I вариант

рисует

II вариант

диктует

Второй	вариант	«ставит	ширму»	и	диктует,	а	первый	вариант	рисует	узор.	На	
работу	отводится	5	минут.	После	окончания	первый	вариант	подписывает	работу.	
Выполненные	работы	первого	и	второго	вариантов	вкладываются	друг	в	друга	и	
сдаются	вместе.

II.2. Проведение второй части работы – «Работаю сам(а)» (10	мин).
–	 Вторую	 часть	 работы	 вы	 выполните	 самостоятельно.	 Подпишите	 свой	

лист.
–У	вас	10	минут.	Постарайтесь	давать	в	работе	полные ответы	на	вопросы.

Представь, что твой друг Саша младше тебя и учится во 2 классе. 

На	уроке	открытия	нового	знания	учительница	предложила	задание	на	новое 
правило,	которое	они	еще	не	изучали.	Это	задание	было	таким:	

«Сложи трехзначные числа 328 + 541».

Саша	не	нашел	значение	этого	выражения.	Помоги	ему	правильно	ответить	
на	следующие	вопросы:	

«1.	Какое	затруднение	у	тебя	возникло	и	почему?

_______________________________________________________________	,

потому что	_____________________________________________________

________________________________________________________________

2.	Поставь	перед	собой	цель,	которая	поможет	справиться	с	твоим	
затруднением.

Моя цель:	_______________________________________________________

________________________________________________________________

3.	Сравни	план	№	1	и	план	№	2.	Каким	из	этих	планов	ты	воспользуешься,	
чтобы	справиться	с	затруднением	и	достичь	цели?
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Через	10	минут	после	начала	выполнения	работы	учитель	собирает	листы	с	
заданиями	и	благодарит	учащихся	за	работу.

III. Критерии оценки практической работы
Учитель	выставляет	количество	баллов	по	каждому	вопросу	в	опросных	листах	

учеников	П – 4,	пользуясь	критериями	оценки,	приведенными	ниже.	Для	удобства	
можно	заносить	результаты	сразу	в	электронную	таблицу	Excel.

Следует	помнить,	что	ошибка,	допущенная	учеником	при	выполнении	неко-
торого	УУД,	не	должна	повлечь	снижения	оценки	по	другому	УУД.	

Критерии оценки заданий 1-й части «Работаем в паре»

Укажи	номер	выбранного	плана	____________

4.	Прочитай	цель,	которую	ты	записал	в	задании № 2.	Эта	цель	будет	достигнута,	
если	Саша	со	своими	одноклассниками	узнает:	

1)	правило	сложения	трехзначных	чисел;	

2)	правило	сложения	двузначных	чисел;	

3)	правило	умножения	трехзначных	чисел.	

Запиши	номер	нужного	правила	____________

План № 1

1)	Узнать	с	помощью	учебника	
новое	правило	сложения	
трехзначных	чисел.

2)	Выполнить	задание,	опираясь	
на	новое	правило.

3)	Сверить	полученный	ответ	с	
образцом	и	убедиться,	что	ответ	
верный.

План № 2

1)	Вспомнить	правило	сложения	
двузначных	чисел.

2)	Выполнить	задание,	опираясь	
на	известное	правило.

3)	Сверить	полученный	ответ	с	
образцом	и	убедиться,	что	ответ	
верный.

Продуктивность	совместной	деятельности	оценивается	по	степени	сходства	
соответствующего	узора	и	оригинала:

4 балла	–	нет	ошибок	ни	в	узоре	ученика,	ни	в	узоре	его	напарника.

3 балла	–	допущена	1	ошибка	–	либо	в	узоре	оцениваемого	ученика,	либо	в	
узоре	его	напарника.

2 балла	–	допущено	по	1	ошибке	в	обоих	узорах	(и	в	узоре	оцениваемого	уче-
ника,	и	в	узоре	его	напарника).
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1 балл	–	в	узоре	одного	из	учеников	пары	нет	ошибок,	а	в	узоре	второго	уче-
ника	–	2–3	ошибки.	

0 баллов	–	допущено	более	чем	по	1	ошибке	в	обоих	узорах.

Под	ошибкой	следует	понимать:
1)	расположение	фигуры	в	месте	таблицы,	не	соответствующем	ее	месту	в	
таблице	образца;
2)	изображение	фигуры	не	такое,	как	в	образце	(например,	изменена	форма,	
цвет,	нет	указанного	в	образце	различия	фигур	по	размеру,	в	изображении	
фигуры	отсутствует	«рожица»	и	пр.).

Примечание:	Если	учащимся	допущена	систематическая	ошибка	в	располо-
жении	всех	фигур,	связанная	с	понятиями	«справа»	и	«слева»	(получен	узор,	
симметричный	образцу	относительно	вертикальной	оси,	проходящий	через	
центр	 таблицы),	–	 это	 ошибкой	 не	 считается,	 так	 как	 умение	 определять	
правую	и	левую	стороны	не	относится	к	объекту	оценивания.

Оригинал Результат учащегося

Прежде	чем	описать	критерии	оценки	второго	блока	«Работаю	сам(а)»	данной	
практической	работы,	приведем	примерный	образец	ее	правильного	выполнения.

Образец выполнения заданий 2-го блока «Работаем в паре»

1.	Какое	затруднение	у	тебя	возникло	и	почему?
Я не могу сложить 328 и 541, потому что не знаю правила (алгоритма) сложения 
трехзначных чисел.

2.	 Поставь	 перед	 собой	 цель,	 которая	 поможет	 справиться	 с	 твоим	
затруднением.
Моя цель: узнать правило (алгоритм) сложения трехзначных чисел.

3.	Сравни	план	№	1	и	план	№	2.	Каким	из	этих	планов	ты	воспользуешься,	
чтобы	справиться	с	затруднением	и	достичь	цели?

Укажи	номер	выбранного	плана		         № 1            .

4.	Прочитай	цель,	которую	ты	записал	в	задании	№	2.	Эта	цель	будет	достиг-
нута,	если	Саша	со	своими	одноклассниками	…

Запиши	номер	нужного	правила		         № 1            .
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Критерии оценки заданий 2-й части «Работаем в паре»

№ задания

1

1.1

1.2

Ключи для вопросов 1–4

Ответ в задании № 1	 представляет	 собой	 сложное	предложение,	 в	
первой	части	которого	учащийся	формулирует свое затруднение	(1.1),	
а	во	второй	части	–	его	причину (1.2):

											1.1												,	потому	что												1.2												.

Каждая	часть	этого	предложения	оценивается	отдельно	в	соответ-
ствии	с	представленными	ниже	критериями.

Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	формулировка «я пока не могу…»	и	 ее	аналоги	 («Я	не	уверен(а),					
что…»,	«У	меня	не	получилось…»,	«У	меня	затруднение…»	и	др.);	
(**)	конкретизация затруднения	–	ученик	называет,	что	конкретно	он	
не	может	сделать	(я	не	могу	«сложить	числа	328	и	541»	и	др.).	

2 балла	–	если	затруднение	сформулировано	(*)	и	верно	указано,	в	
чем	оно	состоит	(**).
1 балл	–	если	затруднение	сформулировано	(*),	но	не	указано,	в	чем	
оно	состоит	(или	указано	неверно).
0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.	

Например,	ответ	ученика	«Я	не	смог(ла)	найти	сумму	чисел	328	+	541»	
оценивается	в	2	балла,	а	ответ	«У	меня	не	получилось»	–	в	1	балл.	

Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	формулировка «я не знаю (не умею)…»	и	ее	аналоги	(«Я	не	понял	
(а)…»	и	др.);	

(**)	 конкретизация причины	 –	 ученик	 называет	 способ	 действий	
(общее	правило,	алгоритм),	который	требуется	для	решения	примера	
(я	не	знаю	«правила	сложения	трехзначных	чисел»	и	др.).	

2 балла	–	если	причина	сформулирована	(*)	и	верно	указано,	в	чем	
она	состоит	(**).
1 балл	–	если	причина	сформулирована	(*),	но	не	указано,	в	чем	она	
состоит	(или	указано	неверно).
0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.	

Например,	 ответ	 «Я	 не	 знаю,	 как	 складывают	 трехзначные	 числа»	
оценивается	в	2	балла,	а	ответ	«Я	не	знаю,	как	сложить	328	+	541»	–	
в	1	балл	(так	как	не	указана	причина	общего	характера).

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы



96

2

3

4

Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	формулировка «Узнать…»	и	ее	аналоги	(«Понять…»,	«Научиться»	
и	др.);	
(**)	соответствие цели	причине,	которую	ученик	указал	в	своем	ответе	
на	вопрос	1.2.

2 балла	 –	 записанная	 цель	 начинается	 со	 слова	 «Узнать…»	 (*)	 и	
соответствует	причине	затруднения	(**).
1 балл	–	записанная	цель	начинается	со	слова	«Узнать…»	(*),	но	не	
соответствует	причине	затруднения	(**).
0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.

Например,	ответ	«Научиться	складывать	трехзначные	числа»	оцени-
вается	в	2	балла,	если	в	1.2	ученик	указал,	что	он	не	умеет	складывать	
трехзначные	числа,	а	ответ	«Научиться	считать»	–	в	1	балл.

1 балл	–	выбран	план	№	1.
0 баллов –	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.	

1 балл –	записан	№	1	(правило	сложения	трехзначных	чисел).
0 баллов –	все	остальные	случаи,	которые	не	соответствуют	критери-
ям	на	1	балл.

1–2

Построение речевого высказывания в письменной форме

2 балла	–	все	ответы	учащегося	полные	(1),	логически	связанные	
(2)	и	не	содержат	речевых	ошибок	(3).
1 балл	–	не	менее	75	%	ответов	полные	(1),	все	ответы	логически	
связанные	(2)	и	содержат	не	более	одной	речевой	ошибки	(3).
0 баллов –	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.

Например,	ответ	«Я	не	могу	найти	сумму	328+541,	потому	что	не	
знаю	правила	сложения	трехзначных	чисел»	является	полным,	а	
ответ	«Я	не	могу	сосчитать,	потому	что	не	знаю»	–	неполный.

Обращаем ваше внимание!	
При	 выставлении	 баллов	 в	 заданиях	 №	 1–2	 важно	 учитывать	 логическую 

взаимосвязь ответов,	которая	должна	прослеживаться	между	зафиксированным	
затруднением,	 причиной	 этого	 затруднения	 и	 постановкой	 цели,	 причем	 цель	
должна	быть	направлена	на	устранение	возникшего	затруднения:

ЗАТРУДНЕНИЕ			]				ПРИЧИНА				]				ЦЕЛЬ
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Приведем	пример	логически верной	цепочки	ответов.

В	этом	случае	выставляются	следующие	баллы:

№	1.1	–	2 балла	(указано	и	конкретизировано	затруднение);	

№	1.2	–	2 балла	(указана	и	конкретизирована	причина затруднения);	

№	2	–	2 балла	(цель	соответствует	выявленной	причине	затруднения).

ЗАТРУДНЕНИЕ

ПРИЧИНА

ЦЕЛЬ

У меня не получилось сосчитать	сумму	328+541…

...потому	что	я не изучал	правила	сложения	трехзначных	
чисел.

Моя	цель	– узнать	правило	сложения	трехзначных	чисел	
и	найти	ответ.

4 класс
Практическая работа № 1

Основная цель:
Определить	уровень	сформированности	умения	выполнять	УУД	регулятив-

ного	и	познавательного	видов.

Оборудование41:
1. Электронное приложение	«Обработка	результатов	диагностики».
2.	Печатные материалы к уроку	(на	диске):

П–1. Рабочий	лист	№	1	«Как	я	умею	справляться	с	затруднением»	(по	коли-
честву	учащихся).
П–2. Карточки	для	открытия	значения	слова	(каждый	лист	распечатывает-
ся	по	количеству	учащихся).
П–3. Рабочий	лист	№	2	«Как	я	умею	работать	над	ошибками»	(по	количе-
ству	учащихся).
П–4. Вспомогательная	сводная	таблица	для	занесения	результатов	учащихся.

Ход проведения диагностики

I.  Подготовка к практической работе
Перед	началом	практической	работы	каждый	ученик	получает	рабочий	лист	

(П–1)	с	текстом	заданий	и	подписывает	его.

41	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».
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–	Ребята,	сегодня	у	нас	необычный	урок	по	курсу	«Мир	деятельности».	Это	
урок диагностики.	Вы	уже	знаете,	что	это	не	контрольная	работа	и	отметок	я	вам	
выставлять	не	буду.	Эти	уроки	помогают	нам	понять,	что	вы	уже	умеете,	а	над	чем	
надо	еще	поработать.	Желаю	всем	успехов!

II. Проведение практической работы (35	минут)
–	Работа	состоит	из	двух	частей:	«Как	я	умею	справляться	с	затруднением»	и	

«Как	я	умею	работать	над	ошибками».	Задания,	которые	вам	нужно	выполнить,	
вы	 часто	 делаете	 на	 уроках:	 ставите	 цель,	 исправляете	 свои	 ошибки	 и	 многое	
другое.	Поэтому	я	верю,	что	у	вас	все	получится.

–	Возьмите	у	себя	на	столе	лист	с	первой	частью	«Как	я	умею	справляться	с	
затруднением».	В	графе,	где	написано	«Фамилия/Имя»,	напишите	свою	фамилию	
и	имя.

–	Сначала	мы	вместе	подготовимся	к	этой	работе.
Учитель	открывает	на	доске	подготовительное	задание	и	зачитывает	его.	

–	Обсудим,	как	нужно	было	выполнить	это	задание.	(Варианты	детей.)
–	Все	мысленно	провели	линию?	
Учитель	фиксирует	на	доске	правильное	решение:	проводит	линию	от	слова	

«пчела»	к	его	значению	–	летающее	насекомое.	
–	Есть	ли	вопросы?
–	Хорошо,	вы	подготовились	к	работе.	Далее	вы	ее	выполняете	самостоятель-

но,	заполняя	пропуски	на	листе.	
–	В	этой	работе	у	вас	может	возникнуть	затруднение,	и	тогда	вы	проверите,	

как	 умеете	 с	 ним	 справляться.	 Для	 этого	 вам	 потребуются	 дополнительные	
материалы.	Когда	вы	поймете,	какие	именно	материалы	вам	нужны,	вы	можете	
взять	их	у	меня	на	столе	(П–2).

На	столе	у	учителя	должны	быть	до	урока	подготовлены	3	стопки	с	карточками	
текстом	вниз.	Каждую	стопку	надо	подписать	так	же,	как	в	тексте	практической	
работы	(страница	из	толкового	словаря,	рассказ	первоклассника	о	цитре,	рисунок	
с	изображением	цитры).

–	Приступайте,	пожалуйста.	На	работу	у	вас	есть	20	минут.	

Соедини	слово	«пчела»	с	его	значением:

ВИД	ТРАНСПОРТА

ПРОДУКТ	ПИТАНИЯ

ЛЕТАЮЩЕЕ	НАСЕКОМОЕ

	

ПЧЕЛА
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ

ТРЕНАЖЕР	ДЛЯ	ПАЛЬЦЕВ	РУК

ПЛОД	ЦИТРУСОВЫХ	РАСТЕНИЙ

	

ЦИТРА

Часть 1. «Как я умею справляться с затруднением»

1.	Соедини	слово	«цитра»	с	его	значением:

2.	Запиши,	какое	затруднение	у	тебя	возникло	в	предыдущем	задании.

_______________________________________________________________

3.	Запиши	причину	своего	затруднения.	

_______________________________________________________________

4.	 Поставь	 перед	 собой	 цель,	 которая	 поможет	 тебе	 справиться	 с	
затруднением.

Моя	цель:	_______________________________________________________

5.	Чтобы	достичь	цели,	ты	можешь	взять	у	учителя	одно	из	указанных	ниже	
средств.

	 А)	страницу	из	толкового	словаря		со	словами	на	букву	Ц,

	 Б)	рассказ	первоклассника	о	цитре,	

	 В)	рисунок	с	изображением	цитры.	

Отметь	в	окошке,	каким	из	этих	средств	ты	воспользуешься.

6.	Запиши	план,	который	поможет	тебе	достичь	цели:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Выполни	намеченный	тобой	план.

7.	Соедини	слово	с	его	значением:

Воспользуйся	образцом,	который	покажет	учитель,	и	проверь	свой	результат.	
Поставь	нужный	знак	в	окошке	справа.

8.	Тебе	удалось	самому	справиться	со	своим	затруднением?	______________

Почему	ты	так	считаешь?	__________________________________________

МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ

ТРЕНАЖЕР	ДЛЯ	ПАЛЬЦЕВ	РУК

ПЛОД	ЦИТРУСОВЫХ	РАСТЕНИЙ

	

ЦИТРА

+ или ?

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы
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Через	20	минут	учащиеся	должны	выполнить	первые	шесть	заданий.	После	
этого	учитель	открывает	образец	верных	ответов	на	доске.	Учащиеся	сравнивают	
свой	результат	с	образцом,	выполняют	последние	два	задания	и	через	3–5	минут	
сдают	первый	рабочий	лист	и	получают	от	учителя	вторые	листы	(П–3)	«Как	я	
умею	работать	над	ошибками».	

–	Подпишите	второй	лист.	Теперь	вы	будете	проверять	решение	примера	по	
математике,	находить	в	нем	ошибки	и	исправлять	их.	На	всю	эту	работу	отводится	
15	минут.	Желаю	всем	успехов!

Часть 2. «Как я умею работать над ошибками»

Запиши	номер	инструмента,	которым	ты	будешь	пользоваться	__________.

2.	Проверь	решение	и	исправь	в	работе	третьеклассника	ошибки,	которые	ты	
нашел.

Один	третьеклассник	выполнял	задание	по	математике,	и	вот	что	у	него	
получилось:	

(5	•	5	–	17)	•	7	=	57

1)	5	•	5	=	25

2)	25	–	17	=	8

3)	8	•	7	=	57

К	сожалению,	он	выполнил	задание	неверно.	Помоги	третьекласснику	
выполнить	работу	над	ошибками.	

1 2 3

ПРОВеРь РАбОтУ тРетьеКЛАССНИКА:

1.	 Чтобы	 найти,	 где	 третьеклассник	 допустил	 ошибку,	 тебе	 предлагаются	
следующие	инструменты:

1) верный ответ 2) подробный образец решения 

(5	•	5	–	17)	•	7	=	56
(5	•	5	–	17)	•	7	=	56

1)	5	•	5	=	25

2)	25	–	17	=	8

3)	8	•	7	=	56

1 2 3

§ 3. Практические работыГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Через	15	минут	учащиеся	сдают	заполненные	рабочие	листы	с	заданиями	
части	2.

ПОМОГИ тРетьеКЛАССНИКУ 
СДеЛАть РАбОтУ НАД ОШИбКАМИ:

3.	Чтобы	выяснить,	почему	третьеклассник	допустил	эти	ошибки,	тебе	пред-
лагаются	следующие	инструменты:

1)	подробный образец решения 

2)	подробный образец с указанием правил, необходимых для решения

Запиши	номер	инструмента,	которым	ты	будешь	пользоваться	___________

4.	Подчеркни,	что	нужно	сделать	этому	третьекласснику,	чтобы	не	допускать	
больше	подобных	ошибок:
а)	научиться	находить	значение	выражения	в	несколько	действий;
б)	выучить	таблицу	умножения;
в)	выучить	таблицу	умножения	на	7	(или	на	8).

ОЦеНИ РАбОтУ тРетьеКЛАССНИКА:

5.	 Как	 ты	 думаешь,	 какую	 отметку	 нужно	 поставить	 третьекласснику	 за	
выполнение	задания,	если:	
– отметка «5» ставится, когда в работе нет ошибок;
– отметка «4» ставится, когда допущена 1 ошибка;
– отметка «3» ставится, когда допущены 2 ошибки;
– отметка «2» ставится, когда допущены 3 и более ошибок.

Я	думаю,	что	третьекласснику	за	выполнение	задания	нужно	поставить	____

(5	•	5	–	17)	•	7	=	56

1)	5	•	5	=	25

2)	25	–	17	=	8

3)	8	•	7	=	56

1 2 3

(5	•	5	–	17)	•	7	=	56

1)	5	•	5	=	25		 –	таблица	умножения	на	5

2)	25	–	17	=	8		–	правило	вычитания	двузначных	чисел	с	переходом	через	разряд

3)	8	•	7	=	56		 –	таблица	умножения	на	7	(или	на	8)

1 2 3

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы
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IV. Критерии оценки результатов практической работы
Учитель	выставляет	количество	баллов	по	каждому	вопросу	в	опросных	листах	

учеников	П – 4,	пользуясь	критериями	оценки,	приведенными	ниже.	Для	удобства	
можно	заносить	результаты	сразу	в	электронную	таблицу	Excel.	

Следует	помнить,	что	ошибка	ученика	при	выполнении	некоторого	УУД	не	
должна	повлечь	снижения	оценки	по	другому	УУД.	

Прежде	 чем	 описать	 критерии	 оценки	 1-й	 части	 «Как	 я	 умею	 справляться	
с	 затруднением»,	 приведем	 примерные	 образцы	 их	 правильного	 выполнения	
детьми.

Образцы выполнения заданий 1-й части 
«Как я умею справляться с затруднением»

Образец 1

МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ

ТРЕНАЖЕР	ДЛЯ	ПАЛЬЦЕВ	РУК

ПЛОД	ЦИТРУСОВЫХ	РАСТЕНИЙ

	

ЦИТРА

1.	Соедини	слово	«цитра»	с	его	значением:

Учеником	соединение	не	выполнено.	

2.	Запиши,	какое	затруднение	у	тебя	возникло	в	предыдущем	задании.

Я пока не смог(ла) соединить слово цитра с его значением.                                         

3.	Запиши	причину	своего	затруднения.	

Я пока не знаю, что такое цитра.                                                                                      

4.	Поставь	перед	собой	цель,	которая	поможет	справиться	с	затруднением.	

Моя	цель:	узнать, что такое цитра.                                                                               	

5.	Чтобы	достичь	цели,	ты	можешь	взять	у	учителя	одно	из	указанных	ниже	
средств.	

	 А)	страницу	из	толкового	словаря		со	словами	на	букву	Ц,

	 Б)	рассказ	первоклассника	о	цитре,	

	 В)	рисунок	с	изображением	цитры.	

Отметь	в	окошке,	каким	из	этих	средств	ты	воспользуешься.

§ 3. Практические работыГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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6.	Запиши	план,	который	поможет	тебе	достичь	цели:	

1) Взять у учителя страницу из толкового словаря.

2) Найти в словаре значение слова цитра.

3) Узнать, что значит цитра.

Выполни	намеченный	тобой	план.	

7.	Соедини	слово	с	его	значением:

Воспользуйся	образцом,	который	покажет	учитель,	и	проверь	свой	результат.	
Поставь	нужный	знак	в	окошке	справа.	

8.	Тебе	удалось	самому	справиться	со	своим	затруднением?	    Да.                          

Почему	ты	так	считаешь?			Я сам(а) узнал(а), что цитра – это музыкальный         
инструмент.

Образец 2

МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ

ТРЕНАЖЕР	ДЛЯ	ПАЛЬЦЕВ	РУК

ПЛОД	ЦИТРУСОВЫХ	РАСТЕНИЙ

	

ЦИТРА

1.	Соедини	слово	«цитра»	с	его	значением:

Учеником	соединение	не	выполнено.	

2.	Запиши,	какое	затруднение	у	тебя	возникло	в	предыдущем	задании.

Я не уверен(а), что правильно соединил(а) слово цитра с его значением.                                         

3.	Запиши	причину	своего	затруднения.	

Я не знаю точно, что такое цитра.                                                                                      

4.	Поставь	перед	собой	цель,	которая	поможет	справиться	с	затруднением.	

Моя	цель:	узнать значение слова цитра.                                                                               	

МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ

ТРЕНАЖЕР	ДЛЯ	ПАЛЬЦЕВ	РУК

ПЛОД	ЦИТРУСОВЫХ	РАСТЕНИЙ

	

ЦИТРА

+ или ?
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5.	Чтобы	достичь	цели,	ты	можешь	взять	у	учителя	одно	из	указанных	ниже	
средств.	

	 А)	страницу	из	толкового	словаря		со	словами	на	букву	Ц,

	 Б)	рассказ	первоклассника	о	цитре,	

	 В)	рисунок	с	изображением	цитры.	

Отметь	в	окошке,	каким	из	этих	средств	ты	воспользуешься.

6.	Запиши	план,	который	поможет	тебе	достичь	цели:	

1) Взять страницу из словаря.
2) Найти по словарю, что значит цитра.
3) Выполнить задание.

Выполни	намеченный	тобой	план.	

7.	Соедини	слово	с	его	значением:

Воспользуйся	образцом,	который	покажет	учитель,	и	проверь	свой	результат.	
Поставь	нужный	знак	в	окошке	справа.	

8.	Тебе	удалось	самому	справиться	со	своим	затруднением?	    Да.                             

Почему	ты	так	считаешь?	Я сам (а) сделал(а) задание правильно.  																									

МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ

ТРЕНАЖЕР	ДЛЯ	ПАЛЬЦЕВ	РУК

ПЛОД	ЦИТРУСОВЫХ	РАСТЕНИЙ

	

ЦИТРА

+ или ?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ	ИНСТРУМЕНТ

ТРЕНАЖЕР	ДЛЯ	ПАЛЬЦЕВ	РУК

ПЛОД	ЦИТРУСОВЫХ	РАСТЕНИЙ

	

ЦИТРА

Образец 3

1.	Соедини	слово	«цитра»	с	его	значением:

Ученик	правильно	соединил	слово	с	его	значением	и	может	обосновать	свой	
ответ.	Например,	устно	сообщает	учителю,	что	видел	этот	инструмент	в	музее.	

Средствами данного мониторинга оценить умение ученика работать с 
затруднением нельзя.	(Далее	он	переходит	к	разделу	«Как	я	умею	работать	над	
ошибками».)

§ 3. Практические работыГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Критерии оценки заданий 1-й части 
«Как я умею справляться с затруднением»

Учитель	 выставляет	 количество	 баллов	 по	 каждому	 вопросу	 этого	 блока	 в	
опросных	листах	учеников,	пользуясь	следующими	критериями	оценки.	

№ задания

2

3

Ключи для вопросов 2–8

Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	 формулировка «я пока не могу…»	 и	 ее	 аналоги	 («У	 меня	 не	
получилось…»,	«У	меня	затруднение…»,	«Я	не	уверен(а)»	и	др.);	
(**)	конкретизация затруднения	–	ученик	называет,	что	конкретно	
он	не	может	сделать	(я	не	могу	«соединить	слово	цитра	с	его	значе-
нием»	и	др.).

2 балла	–	затруднение	сформулировано	(*)	и	верно	указано,	в	чем	
оно	состоит	(**).
1 балл	–	затруднение	сформулировано	(*),	но	не	указано,	в	чем	оно	
состоит	(или	указано	неверно).
0 баллов –	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.

Например, ответ	«Я	не	уверен(а),	что	правильно	соединил(а)	слово	
цитра	с	его	значением»	оценивается	в	2	балла,	а	ответ	«Я	не	провел(а)	
линию»	–	в	1	балл.	

Существенные признаки правильного ответа: 

(*)	формулировка «я не знаю …»	и	ее	аналоги	(«Я	не	понял	(а)…»	и	др.);	
(**)	конкретизация причины	–	ученик	называет,	какого именно знания 
ему недостает	 для	 выполнения	 задания	 (я	 не	 знаю,	 «что	 такое	
цитра»	и	др.).	

2 балла	–	причина	сформулирована	(*)	и	верно	указано,	в	чем	она	
состоит	(**).
1 балл	 –	 причина	 сформулирована	 (*),	 но	 не	 указано,	 в	 чем	 она	
состоит	(или	указано	неверно).
0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.	

Например,	ответ	«Я	не	знаю,	что	значит	слово	цитра»	оценивается	
в	2	балла,	а	ответы	«Я	не	знаю»	или	«Я	не	знаю,	как	соединить»	–	в	
1	балл.

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы
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4 Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	формулировка «Узнать…»	и	ее	аналоги	(«Понять…»,	«Выяснить»	
и	др.);	

(**)	соответствие	цели	причине	затруднения,	которую	указал	ученик.

2 балла	 –	 записанная	 цель	 начинается	 со	 слов	 «Узнать…»	 (*)	 и	
соответствует	причине	затруднения,	которую	указал	ученик	(**).

1 балл	–	записанная	цель	начинается	со	слов	«Узнать…»	(*),	но	не	
соответствует	причине	затруднения,	которую	указал	ученик.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	для	
1	или	2	баллов.	

Например,	если	в	задании	3	указано	«Я	не	знаю,	что	такое	цитра»,	то	
ответ	«Узнать,	что	такое	цитра»	оценивается	в	2	балла,	а	ответ	«Узнать,	
как	выполнить	задание»	–	в	1	балл.

6 Существенные признаки правильного ответа: 
(*)	записанные	в	плане	действия	приводят	к	намеченной	цели;	

(**)	план	структурирован	по	шагам	(действия	пронумерованы);	

(***)	указано,	как	будет	использовано	выбранное	средство.	

2 балла	–	вариант	плана	удовлетворяет	признакам	(*),	(**)	и	(***).

1 балл –	вариант	плана	удовлетворяет	признаку	(*),	но	не	удовлетво-
ряет	одному	из	признаков	(**)	или	(***).

0 баллов	–	вариант	плана	не	удовлетворяет	признаку	(*).

7 1 балл
•	ученик	выполнил	задание	верно	(соединил	слово	цитра	с	его	зна-
чением	«музыкальный	инструмент»)	и	поставил	при	проверке	знак	
«+»,	ИЛИ

•	ученик	выполнил	задание	неверно,	поставил	при	проверке	«?».

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	которые	не	соответствуют	критериям	
для	1	балла.

5 2 балла	–	выбран	достоверный	источник	–	страница	из	толкового	
словаря.

1 балл	–	выбран	достоверный,	но	недостаточно	информативный	
источник	–	рисунок	с	изображением	цитры.

0 баллов	–	выбран	недостоверный	источник	–	рассказ	
первоклассника.

§ 3. Практические работыГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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8 1 балл
•	ученик	 фиксирует	 преодоление	 затруднения,	 при	 этом	 верно	
обосновывает	свой	ответ	(например,	достижением	поставленной	
цели),	ИЛИ

•	ученик	 фиксирует,	 что	 затруднение	 не	 преодолел,	 но	 при	 этом	
верно	обосновывает	свой	ответ	(например,	тем,	что	нашел	неверное	
значение	слова	цитра,	или	тем,	что	не	успел	выполнить	намечен-
ный	план).

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	которые	не	соответствуют	критериям	
для	1	балла.

2–8 2 балла –	все	ответы	учащегося	полные,	логически	связанные	и	не	
содержат	речевых	ошибок.

1 балл	–	если	не	менее	75	%	ответов	учащегося	полные,	все	ответы	
логически	связанные	и	содержат	не	более	одной	речевой	ошибки.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.

Построение речевого высказывания в письменной форме

Обращаем ваше внимание!	
При	 выставлении	 баллов	 в	 заданиях	 №	 2–4	 важно	 учитывать	 не	 только	

соответствие	ответов	учащегося	эталонам	курса	«Мир	деятельности»,	но,	главное,	
логическую взаимосвязь ответов.	 Взаимосвязь	 должна	 прослеживаться	 между	
фиксацией	 затруднения,	 причиной	 этого	 затруднения	 и	 постановкой	 цели,	
причем	цель	должна	быть	направлена	на	устранение	возникшего	затруднения:

ЗАТРУДНЕНИЕ			]				ПРИЧИНА				]				ЦЕЛЬ

Приведем	пример	логически верной	цепочки	ответов.

В	этом	случае	выставляются	следующие	баллы:

№	2	–	2 балла	(указано	и	конкретизировано	затруднение);	

№	3	–	2 балла	(указана	и	конкретизирована	причина затруднения);	

№	4	–	2 балла	(цель	соответствует	выявленной	причине	затруднения).

ЗАТРУДНЕНИЕ

ПРИЧИНА

ЦЕЛЬ

я пока не могу соединить	слово	цитра	и	его	
значение.

я не понимаю значения	слова	цитра.

Моя	цель выяснить,	что	такое	цитра.

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы
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Образец выполнения заданий 2-й части 
«Как я умею работать над ошибками»

1.	№	2.

2.	Один	третьеклассник	выполнял	задание	по	математике,	и	вот	что	у	него	
получилось:

К	 сожалению,	 он	 выполнил	 задание	 неверно.	 Помоги	 третьекласснику	
выполнить	работу	над	ошибками.	

3.	№	2.

4.	Подчеркнут	вариант	под	буквой	в.	

5.	Выставлена	отметка	4.

(5	•	5	–	17)	•	7	=	57

1)	5	•	5	=	25

2)	25	–	17	=	8

3)	8	•	7	=	57

1 2 3 56

56

Критерии оценки заданий 2-й части 
«Как я умею работать над ошибками»

№ задания

1

3

2

Ключи для вопросов 1–5

1 балл –	выбран	подробный	образец,	записан	номер	№	2.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	балла.

1 балл –	выбран	подробный	образец.	Записан	номер	№	2.

0 баллов –	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	балла.

2 балла	–	зачеркнуты	неверный	ответ	ко	всему	выражению	и	неверный	
результат	третьего	действия,	при	этом	надписаны	верные	ответы:	56	
(допускается	исправление	как	числа	57,	так	и	только	цифры	7).

1 балл –	зачеркнут	только	один	из	двух	неверных	ответов,	при	этом	
надписан	верный	ответ:	56.

0 баллов	–	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.	(Например,	если	ученик	исправил	правильное	
на	неправильное.)
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4

5

2 балла –	подчеркнут	вариант	под	буквой	в.

1 балл – подчеркнут	вариант	под	буквой	б.

0 баллов –	все	остальные	случаи,	не	соответствующие	критериям	
для	1	или	2	баллов.	

1 балл –	выставлена	отметка	4.

0 баллов –	выставлена	любая	другая	отметка,	кроме	4.

Практическая работа № 2

Основная цель:
Определить	уровень	сформированности	умения	выполнять	УУД	коммуника-

тивного	вида,	устойчивости	ситуативного	учебно-познавательного	интереса.

Оборудование42:
1.	Демонстрационный материал:

•	репродукция	картины	«Мона	Лиза»	итальянского	художника	Леонардо	да	
Винчи;

•	репродукция	картины	«Девушка	с	жемчужной	сережкой»	нидерландского	
художника	Яна	Вермеера	(и	еще	2–3	известных	женских	портретов);

•	стилизованные	иллюстрации	картины	«Мона	Лиза».
2.	Печатные материалы (на	диске):

П–1а–б.	Лист	с	вариантами	образцов	рисунков.	(Каждый	лист	распечаты-
вается	в	количестве,	равном	половине	количества	учащихся	класса.)

Эти	образцы	учитель	распечатывает	и	складывает	по	линии	сгиба.	Загнутая	по-
ловина	листа	будет	служить	учащимся	своеобразной	ширмой,	разделяющей	пару.

42	Описанное	оборудование	входит	в	методическое	обеспечение	к	надпредметному	курсу	«Мир	деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».

ширма ширма

ли
н
и
я	сги

ба

ли
н
и
я	сги

ба

П–2. Карточки	«Задание	по	желанию»	для	дополнительной	части	
диагностики	(по	количеству	учащихся).
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П–3. Листы-опросники	для	дополнительной	части	диагностики.
П–4.	Вспомогательная	сводная	таблица	для	занесения	результатов	учащихся.

3.	Инструменты к уроку:	цветные	карандаши,	7	цветов	(красный,	синий,	зеленый,	
желтый,	оранжевый,	коричневый,	черный),	простой	карандаш,	ластик,	чистый	лист	
формата	А4	(по	количеству	учащихся).

4.	Презентация	для	проведения	практической	работы.

5.	Электронное приложение	«Обработка	результатов	диагностики».

Ход проведения диагностики

I.  Подготовка к практической работе
До	 начала	 диагностики	 на	 парту	 каждому	 учащемуся	 кладется	 чистый	 лист	

формата	А4	и	лист	с	образцами	рисунков	 (П–1а	или	П–1б).	Образцы	рисунков	
должны	быть	согнуты	рисунком	внутрь	и	лежать	под	чистым	листом.	Для	первого	
варианта	выдаются	образцы	рисунков	с	цветами	(П–1а),	а	для	второго	варианта	–	
с	домиками	(П–1б).	До	команды	учителя	дети	не	трогают	раздаточные	материалы.	

Учитель	должен	также	заранее	предупредить	учащихся	о	том,	что	каждой паре 
потребуются	для	урока	цветные	карандаши	(красный,	синий,	зеленый,	желтый,	
оранжевый,	коричневый,	черный)	и	простой	карандаш.	Перед	уроком	учитель	
просит	учащихся	выложить	карандаши	и	ластик	на	свое	рабочее	место.	

–	Ребята,	сегодня	у	нас	снова	урок	диагностики.	Вам	нужно	будет	выполнить	
несколько	заданий,	которые	потребуют	от	вас	умения	учиться.	Напоминаю,	что	
это	не	контрольная	работа	и	отметок	я	вам	выставлять	не	буду.	Наша	задача	–	
понять,	что	вы	уже	умеете	делать,	а	чему	еще	нужно	научиться.	

–	 На	 время	 практической	 работы	 каждый	 из	 вас	 станет	 художником.	 Но	
вначале,	как	обычно,	мы	подготовимся	к	ней.	Давайте	посмотрим	на	картины	
настоящих	художников.

Учитель	вывешивает	из	демонстрационного	материала	4	класса	(практическая	
работа	 №	 2)	 репродукции	 картин	 нидерландского	 художника	 Яна	 Вермеера	
«Девушка	с	жемчужной	сережкой»	и	итальянского	художника	Леонардо	да	Винчи	
«Мона	Лиза».	Можно	также	воспользоваться	презентацией	к	уроку	(Слайд 2).

–	Чем	похожи	эти	картины?	(Это	портреты	женщин.)
–	Верно,	это	одни	из	самых	известных	в	мире	женских	портретов.	Рассмотрите	

их.	Какие	одинаковые	цвета	использовали	художники	в	этих	картинах?	(Голубой,	
коричневый…).	

Учитель	показывает	на	картину	«Мона	Лиза»	(Слайд 3):
–	Ребята,	а	кто	знает,	как	называется	эта	картина?
Вероятно,	 некоторые	 четвероклассники	 знакомы	 с	 названием	 картины.	

Учитель	выслушивает	их,	дополняет	и	обобщает	их	рассказы.	
–	Эта	картина	действительно	называется	«Мона	Лиза»,	а	ее	автор	–	итальян-

ский	художник	Леонардо	да	Винчи.	Картина	находится	в	Лувре	(Париж,	Фран-
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ция).	На	портрете	изображена	женщина,	которую	звали	Лиза,	отсюда	и	название.	
По	легенде,	в	XV	веке	этот	портрет	заказал	художнику	муж	Лизы.

Затем	учитель	показывает	картину	«Девушка	с	жемчужной	сережкой»	(Слайд 4).
–	Эту	известную	картину	нидерландского	художника	Яна	Вермеера	называют	

«северной	Моной	Лизой».	Ребята,	кто	знает,	как	она	называется	на	самом	деле?
С	 названием	 этой	 картины,	 скорее	 всего,	 многие	 четвероклассники	 не	

знакомы.	 Дополнительная	 часть	 диагностики	 будет	 строиться	 на	 основании	
самостоятельного	поиска	детьми	ее	названия.

–	Не	знаете?	А	как	бы	вы	ее	назвали?	
Учитель	выслушивает	одну-две	версии	учеников.
–	Настоящее	название	этой	картины	вы,	если	захотите,	сможете	узнать	сами	

после	занятий.	Тогда	и	поймете,	совпали	ли	ваши	версии	с	версией	ее	автора.	
Если	же	дети	назовут	эту	картину,	то	им	можно	показать	какой-нибудь	другой	

портрет,	 который	 никто	 не	 узнает,	 и	 провести	 аналогичный	 диалог	 (при	 этом	
фамилия	этого	художника	фиксируется	учителем	на	доске).

–	С	известных	картин	часто	рисуют	копии.	Например,	для	рекламы	планшета	
с	его	помощью	нарисовали	вот	такую	копию	«северной	Моны	Лизы»	(Слайд 5),	а	
вот	эту	копию,	скорее	всего,	использовали	для	рекламы	кофе	(Слайд 6).	

–	 Иногда	 заказывают	 и	 шуточные	 копии,	 вот,	 например,	 копии	 картины	
«Мона	Лиза»	(Слайд 7	или	Демонстрационные материалы 4 класса для Практической 
работы №2).	 В	 каком	 стиле	 они	 нарисованы?	 (В	 стиле	 мультфильма,	 в	 стиле	
конструктора	Лего.)

–	Итак,	мы	с	вами	поговорили	о	картинах,	их	названиях	и	копиях.	Выяснили,	
что:	 1)	 художник	 рисует	 картину	 по	 заказу	 (заказчиком	 портрета	Моны	Лизы	
был	ее	муж)	и	2)	с	любой	картины	можно	нарисовать	копию.	Этим	вы	сегодня	и	
будете	заниматься	–	рисовать копии картин по заказу.	В	качестве	заказчика	копии	
выступит	ваш	сосед	по	парте.

II. Проведение основной части практической работы «Работаем в паре» 
(30	минут).
–	Представим,	что	вы	 (заказчик	и	художник)	сидите	не	 за	одной	партой,	 а	

живете	 далеко	 друг	 от	 друга	 и	можете	 общаться	 только	по	 телефону.	 Заказчик	
будет	 описывать	 картину,	 а	 художник	 –	 рисовать	 ее	 по	 этому	 описанию.	 Вы	
сможете	доработать	картину	в	ходе	диалога	по телефону.	Потом	вы	поменяетесь	
ролями	–	и,	таким	образом,	каждый	из	вас	побывает	и	в	роли	заказчика,	и	в	роли	
художника.	Я	уверена,	что	вам	будет	очень	интересно!

–	Условия задания	следующие:	когда	вам	потребуется	что-то	сказать	друг	другу	
про	картину,	вы	сможете	сделать	это,	но	не показывая соседу.	Задавать вопросы о 
картине можно, а смотреть на нее нельзя!	Понятны	ли	вам	правила?

–	Прежде	чем	мы	приступим	к	работе,	я	напомню,	что	важно	честно	выпол-
нять	условия	задания,	иначе	работа	потеряет	смысл.	Если	я	увижу,	что	вы	нару-
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шаете	правила,	вы	прекращаете	работу.	В	этом	случае	вы	будете	выполнять	это	
же	задание	под	моим	руководством	после	уроков.	Надеюсь,	что	мне	не	придется	
никого	останавливать!	

–	Помните,	что	вы	работаете вместе	и	ваша	общая	цель	–	получить	наилучший	
совместный	результат:	две	картины,	похожие	на	оригинал.	Старайтесь работать 
на общий результат!	Для	этого	подумайте,	от	чего	он	будет	зависеть.	

Затем	 учитель	 открывает	 закрытую	 часть	 доски,	 где	 заранее	 записывается	
план	практической	работы.	

									ПЛАН	ПРАКТИЧЕСКОЙ	РАБОТЫ

1.	I	вариант	–	заказчик;	II	вариант	–	художник.

2.	I	вариант	–	художник;	II	вариант	–	заказчик.

3.	Художники	раскрашивают	свои	картины.

–	На	доске	записан	план	вашей	работы.	Я	буду	ее	организовывать	–	говорить,	
когда	нужно	выполнять	каждый	этап	работы	и	как	это	сделать.

–	Приступим	к	первому	этапу.	Сейчас	заказчиками	будут	ребята,	сидящие	на	
первом	варианте.

Учитель	отмечает	галочкой	или	подчеркивает	первый	шаг	плана	на	доске.
–	Художники,	возьмите	чистый	лист,	согните	его	пополам,	чтобы	получилась	

ширма.
Учитель	показывает,	что	нужно	сделать	(лист	сгибается	так	же,	как	и	лист	с	

образцами	картин).
–	Теперь	расположите	лист	так,	чтобы	заказчик	не	видел,	что	вы	рисуете	(вы	

же	 говорите	 по	 телефону	 и	 видеозвонки	 там	 не	 работают).	 Возьмите	 простой	
карандаш	и	приготовьтесь	внимательно	слушать	своего	заказчика.

–	 Заказчики,	 возьмите	 карточку	 с	 образцами	 картин	 и	 отогните	 ширму.	
Напоминаю,	что	показывать	свою	карточку	соседу	по	парте	нельзя.

–	На	карточке	нарисованы	три	картины.	Выберите	из	трех	ту	картину,	которая	
вам	больше	нравится.	Выбрали?	Обведите	рамку	этой	картины.

–Теперь	 представьте,	 что	 вы	 заказываете	 копию	 этой	 картины	 художнику,	
вашму	соседу	по	парте.	Опишите	ему	картину	так,	чтобы	он	по	вашему	описанию	
смог	нарисовать	на	своем	листе	точно	такую	же	картину.

–	Художники,	вы	закрываете	ширму	и	рисуете	картину	на	половинке	вашего	
листа.	

–	Напоминаю,	что	вы	можете	задавать	друг	другу	любые	вопросы	о	картине,	
но	смотреть	на	листы	друг	друга	нельзя!	Поэтому	лучше	сесть	вполоборота	друг	
к	другу.

–	Приступайте,	через	7	минут43	вам	нужно	будет	закончить	работу	над	этой	
копией.

43	За	временем	следит	учитель,	он	же	организует	обмен	листами,	собирает	листы	с	образцами.
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После	 того	 как	 работа	 над	 первой	 картиной	 закончится,	 учитель	 просит	
заказчика	положить	лист	с	образцами	на	угол	стола	(картинкой	вниз).

Вторая	часть	работы	организуется	аналогично.
–	 Приступим	 ко	 второму	 этапу	 работы:	 теперь	 заказчиками	 будут	 ребята,	

сидящие	на	втором	варианте.	
Учитель	отмечает	галочкой	или	подчеркивает	второй	шаг	плана	на	доске.
–	 Художники,	 возьмите	 чистый	 лист	 и	 согните,	 чтобы	 получилась	 ширма.	

Расположите	ее	так,	чтобы	заказчик	не	видел,	что	вы	рисуете.	Возьмите	простой	
карандаш	и	приготовьтесь	внимательно	слушать	своего	заказчика.

–	Заказчики,	 возьмите	 карточку	 с	 образцами	картин,	 отогните	ширму	и	 из	
трех	картин	выберите	ту,	которая	вам	больше	нравится.	Выбрали?	Обведите	рамку	
этой	картины.

–	Теперь	заказывайте	копию	этой	картины	художнику,	вашему	соседу	по	парте.	
Опишите	ему	картину.

–	Художники,	вы	закрываете	ширму	и	рисуете	картину	на	половинке	вашего	
листа.	Через	7	минут	вам	нужно	будет	закончить	работу	над	этой	копией.

Итого	на	работу	с	рисунками	отводится	около	15	минут,	после	чего	учитель	
дает	сигнал	о	том,	что	учащиеся	должны	закончить	работу	с	рисунками.	Заказчик,	
как	и	в	первом	случае,	кладет	лист	с	образцами	на	угол	стола	(картинкой	вниз).

–	Возьмите	нарисованную	вами	картину,	подпишите	ее	и	дайте	ей	название.	
–	Наконец,	пришло	время	раскрасить	ваши	картины.
Учитель	подчеркивает	или	отмечает	галочкой	последний	шаг	плана	на	доске.	
–	Каждый	художник	может	раскрасить	свою	картину,	как	он	захочет,	но	есть	

одно	условие:	вы не можете использовать тот цвет, которым будет пользоваться 
ваш напарник. Например,	 если	 один	пользуется	 зеленым	цветом,	 то	на	 второй	
картине	зеленого	цвета	быть	уже	не	должно.

Учитель	открывает	запись	этого	условия	на	слайде	или	на	доске.
«Художник не может использовать тот цвет, которым пользуется его 

напарник».
–	Условие	понятно?	Подумайте,	как	его	выполнить.	Если	нужно,	договоритесь,	

а	потом	приступайте	к	раскрашиванию.	Всего	у	вас	7	минут.
После	того	как	пройдет	7	минут,	учитель	просит	пару	вложить	рисунок	первого	

варианта	в	рисунок	второго,	потом	вложить	туда	же	листы	с	образцами	и	собирает	
результаты	работы.

В	 завершение	 учитель	 напоминает учащимся	 о	 том,	 что	 в	 классе	 так	 и	 не	
удалось	выяснить,	как	называется	один	из	самых	известных	женских	портретов.	
Он	сообщает,	что	дети	могут	узнать	название	этой	картины	дома.	Для	этого	им	
может	понадобиться	имя	автора	картины.	Эти	сведения	они,	по своему желанию,	
могут	взять	у	учителя	на	столе	(П–2).
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Поскольку	имя	автора	картины	может	меняться,	то	в	карточках	дети	должны	
написать	его	сами,	воспользовавшись	записью	на	доске.

Учитель	обращает	внимание	учащихся	на	то,	что	данное	задание	выполняется	
только по их желанию. 

III. Проведение дополнительной части практической работы
На	следующий	день	учитель	напоминает	детям	о	вчерашней	работе	и	вопросе	

о	названии		картины,	оставшемся	без	ответа.	После	чего	раздает	дополнительные	
опросные	листы	(П–3)	для	фиксации	того,	кто	из	учащихся	продолжал	решение	
задания	дома,	а	кто	нет.	Эти	листы	детьми	не	подписываются.	

Дополнительный опросный лист

Перед	тем	как	дети	начнут	заполнять	листы,	учитель	в доброжелательной форме	
еще	раз	напоминает,	что	выяснение	названия	картины	не	являлось	обязательным	
для	всех	и	выполнялось	учащимися	только по их желанию.	Вместе	с	тем	можно	
заметить,	что	те,	кто	выяснил	этот	вопрос,	–	большие	молодцы.

Выбери	верное	для	тебя	предложение	и	допиши	его.

1.	 я не пробовал(а) узнать, как называется женский портрет художника яна 
Вермеера44,	потому	что	____________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. я пробовал(а) узнать, как называется женский портрет художника яна 
Вермеера.	Для	этого	я	_____________________________________________

________________________________________________________________

Но	у	меня	не	получилось,	потому,	что	________________________________

________________________________________________________________

3.	я узнал(а) название женского портрета художника яна Вермеера	–	это	____
______________________________________________________________.

Чтобы	это	узнать,	я	_______________________________________________

Известный	женский	портрет	художника	_____________________________

называется			_____________________________________________________

44	Указывается	фамилия	автора	той	картины,	которую	дети	не	смогли	назвали	в	ходе	подготовки	к	прак-
тической	работе.
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IV. Критерии оценки результатов практической работы
Учитель	 выставляет	 количество	 баллов	 по	 каждому	 вопросу	 в	 опросных	

листах	учеников	П – 4,	пользуясь	критериями	оценки,	приведенными	ниже.	Для	
удобства	можно	заносить	результаты	сразу	в	электронную	таблицу	Excel.	

Следует	помнить,	что	ошибка	ученика	при	выполнении	некоторого	УУД	не	
должна	повлечь	снижения	оценки	по	другому	УУД.	

Выделим	следующие	параметры	коммуникативных	умений,	об	уровне	сфор-
мированности	которых	можно	судить	по	результатам	совместной	работы	учащихся	
в	паре.

1.	 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с целями коммуникации, задавать вопросы на понимание	(выполнять	
роли	«автора»	и	«понимающего»	в	коммуникации).

При	оценке	умения	детей	работать	в	паре	учитывается	результат,	полученный	
совместными	усилиями.	Поэтому	учитель	анализирует	обе	картины,	нарисованные	
одной	парой.	Каждый	из	партнеров	при	совместной	работе	несет	ответственность	за	
то,	что	получилось,	и	за	то,	что	не	получилось.	Таким	образом,	общий	результат	
является	результатом	каждого	участника,	и,	следовательно,	оба участника пары 
получают одно и то же количество баллов. 

Прежде	чем	описать	критерии	оценки	выделенных	УУД,	уточним	некоторые	
понятия,	которые	мы	будем	использовать	в	ходе	оценки.

Продуктивность	 совместной	 деятельности	 выявляется	 по	 степени	 соответ-
ствия	 картин	 их	 образцам.	 При	 проверке	 работ	 учитель	 сопоставляет	 каждую	
из	 двух	 картин	 пары	 с	 ее	 образцом,	 помеченным	 учащимся	 (П–1а-б),	 а	 затем	
фиксирует	на	каждой	из	картин	количество	выявленных	отклонений.	

Под	отклонением	следует	понимать:
•	 расположение	учеником	фигуры	в	месте,	не	соответствующем	ее	месту	в	

образце	(например,	листок	на	стебле	по	описанию	должен	быть	расположен	
в	нижней	части	стебля,	а	он	расположен	в	верхней	части	стебля);

•	 форма	 одного	 из	 фрагментов	 картины	 не	 соответствует	 форме	 образца	
(например,	прямоугольная	крыша	изображена	треугольной	и	пр.);

•	 отсутствие	одного	из	элементов	картины	(например,	на	образце	из	трубы	
дома	идет	дым,	а	на	картине	дыма	из	трубы	нет);

•	 изображение	лишних	элементов	(например,	на	образце	нарисована	дверь	
без	ручки,	а	на	картине	добавлена	ручка).

Отклонением не считают:	
а)	несохраненные	точные	пропорции	рисунка;	
б)	искажение	точных	размеров	 (например,	лепестки	цветка,	отличающиеся	

по	размеру	в	образце,	на	картине	нарисованы	примерно	одинаковыми);	
в)	ошибку,	исправленную	самим	учащимся.	
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Например,	на	приведенном	ниже	рисунке	ученика	фиксируются	2	отклонения:
1)	на	рисунке	солнце	изображено	целиком	и	имеет	форму	круга,	а	на	образце		–	

четверть	круга;
2)	на	рисунке	дом	расположен	не	по	центру	листа.	

Более	 длинные	 лучи	 солнца,	 более	 высокий	 дом	 по	 сравнению	 с	 образцом,	
зачеркнутый	учащимся	 (или	 стертый	ластиком)	 дополнительный	четвертый	луч	
солнца	отклонениями	не	считаются

Критерии оценки результатов рисования картин 

Образец Рисунок ученика
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Продуктивность	совместной деятельности	учащихся	оценивается	
по	количеству	выявленных	отклонений:

4 балла	–	не	более	1	отклонения	в	одной	из	двух	картин.

3 балла	–	2	отклонения	суммарно	в	обеих	картинах:
•	у	обоих	учеников	по	1	отклонению	от	образца,	ИЛИ
•	у	одного	из	учеников	2	отклонения,	а	у	второго	отклонений	нет.

2 балла	–	3	отклонения	суммарно	в	обеих	картинах:
•	у	одного	ученика	2	отклонения,	а	у	второго	1	отклонение,	ИЛИ
•	у	одного	ученика	3	отклонения,	а	у	второго	отклонений	нет.

1 балл	–	4	отклонения	суммарно	в	обеих	картинах	 (но	не	более	
3	отклонений	в	одной	работе):

•	у	каждого	из	двух	учеников	по	2	отклонения,	ИЛИ
•	у	первого	ученика	3	отклонения,	а	у	второго	–	1	отклонение.

0 баллов	–	4	отклонения	хотя	бы	в	одной	из	картин.	
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Для	 удобства	 данные	 критерии	 по	 оцениванию	 пары	 можно	 отобразить	 в	
следующей	таблице:

2.	 Умение управлять поведением партнера, планировать и осуществлять учебное 
сотрудничество со сверстниками, владеть диалогической формой речи.

Продуктивность	совместной	деятельности	выявляется	по	степени	соответствия	
картин	условию	о	раскрашивании:	цвета	раскраски	картин	у	соседей	по	парте	не	
повторяется.

При	проверке	учитель	сопоставляет	картины	одной	пары	по	цвету	и	фиксирует	
на	картинах,	есть	ли	повтор	при	выборе	цвета	для	раскрашивания	и	количество	
таких	цветов.

Например,	условие	выполнено,	если	для	раскраски	одной	картины	использованы	
черный,	зеленый,	оранжевый	и	голубой	цвета,	а	для	раскраски	другой	картины	–	
красный,	коричневый	и	желтый	цвета.	Условие	не выполнено,	если	для	раскраски	
одной	 картины	 использованы	 коричневый,	 зеленый,	 оранжевый	 и	 голубой	
цвета,	а	для	раскраски	другой	картины	–	зеленый,	желтый	и	красный	цвета	(один	
повтор).

баллы, начисляемые 
каждому участнику пары

4 балла
(не	более	1	отклонения	в	

одной	работе)

3 балла
(2	отклонения	суммарно)

2 балла
(3	отклонения	суммарно)

0 баллов	(более	3	откло-
нений	в	одной	работе)

1 балл 
(4	отклонения	суммарно,	
но	не	более	3	отклонений	

в	одной	работе)

0
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы



118

Так,	например,	считается	верным	следующее	раскрашивание:	
•	 картина	1:	горшок	черный,	листок	зеленый,	серединка	оранжевая,	лепестки	

голубые;
•	 картина	2:	крыша	красная,	дверь	коричневая,	солнце	желтое.
А	неверным	считается	раскрашивание,	где	допущен	повтор,	например:	
•	 картина	1:	горшок	коричневый;	листок	зеленый,	серединка	оранжевая;	
•	 картина	2:	крыша	красная,	дверь	коричневая,	солнце	желтое.	
В	результате	проведенного	анализа	обеих	картин	каждому	из	учеников	пары	

выставляются	баллы	в	соответствии	со	следующими	критериями.

Критерии оценки результатов раскрашивания картин	

Критерии оценки дополнительной части практической работы

В	связи	с	тем,	что	в	соответствии	с	ФГОС	личностные	результаты	достижений	
учащихся	не	подлежат	персонифицированной	оценке	средствами	педагогической	
диагностики,	 то	 в	 данном	 исследовании	 выявляется	 лишь	 обобщенная оценка	
личностных	достижений	класса,	школы.

Поэтому	по	результатам	оценки	дополнительной	части	практической	работы	
учитель	сможет	оценить	(в	процентах),	какая	часть	учащихся	класса	испытывает	
устойчивый	ситуативный	учебно-познавательный	интерес	(2	балла),	у	какой	части	
из	них	такой	интерес	возникает,	но	он	недостаточно	устойчив	(1	балл),	а	какая	часть	
учебно-познавательного	интереса	не	испытывает	(0	баллов).	
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Продуктивность	совместной	деятельности	учащихся	оценивается	
по	количеству	выявленных	совпадений	цветов:

2 балла	–	цвета	при	раскрашивании	выбраны	верно	
(повторов	нет).

1 балл	–	в	картинах	выявлен	повтор	одного	цвета.

0 баллов	–	в	картинах	выявлен	повтор	более	одного	цвета.	
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2 балла	 –	 выбран	 ответ	 №	 3,	 перечислены	 действия,	 которые	
ученик	предпринимал,	сделан	верный	вывод	о	названии	картины	
(«Девушка	с	жемчужной	сережкой»).

1 балл	–	выбран	ответ	№	2,	перечислены	действия,	которые	ученик	
предпринимал,	указана	причина	затруднения.	

0 баллов 
•	выбран	ответ	№	2,	но	предпринятые	действия	не	 записаны	и,	
соответственно,	не	указана	причина	затруднения,	ИЛИ

•	ученик	не	продолжал	решение,	выбран	ответ	№	1.	
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3–4 классы
Обработка результатов практических работ

После	 проведения	 диагностики	 учитель	 обрабатывает	 результаты	 и	 анали-
зирует	 их	 с	 помощью	 электронного	 приложения	 «Обработка	 результатов»45.
Для	этого	он	вносит	в	программу	полученные	по	каждому	ученику	данные,	на	
основании	которых	в автоматическом режиме проводится	их	анализ,	сравнение,	
обобщение,	выявляется	динамика	изменения.

45	Описанное	 оборудование	 входит	 в	 методическое	 обеспечение	 надпредметного	 курса	 «Мир	 деятель-
ности»,	а	также	в	комплект	«Комплексный	педагогический	мониторинг	УУД».

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 3. Практические работы
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В	 результате	 учитель	 получает	 рекомендации	 по	 работе	 над	формированием	
УУД	в	соответствии	с	выявленными	результатами.	

После	подведения	итогов	необходимо,	прежде	всего,	разобрать	с	учащимися	
задания,	которые	вызвали	затруднения,	и	организовать	работу	над	ошибками.	

По	результатам	практических	работ	учитель	планирует	дальнейшую	работу	по	
формированию	УУД.	

Умения,	которые	не	продемонстрированы	у	основной	части	учащихся,	регуляр-
но	отрабатываются	на	уроках	по	курсу	«Мир	деятельности»	и	предметных	уроках.	
С	этой	целью	организуется:	

1)	проговаривание	соответствующих	эталонов	курса	«Мир	деятельности»	в	ходе	
их	применения,	

2)	тренировка	пошагового	применения	соответствующих	эталонов.

Опрос	 участников	 образовательного	 процесса	 дополняет	 данные	 комплекс-
ного	 мониторинга	 сформированности	 УУД,	 которые	 получены	 в	 ходе	 других	
процедур,	и	помогает	получить	их	более	объективную	оценку.	

Результаты	 опроса	 рекомендуется	 обработать	 с	 помощью	 соответствующего	
электронного	приложения,	входящего	в	комплект	«Комплексный	педагогический	
мониторинг	 УУД».	 Текст	 каждой	 из	 анкет	 является	 неизменным	 и	 позволяет	
выявить	динамику	полученных	данных.	

Диагностика	предполагает	анкетирование	педагогов-экспертов,	работающих	с	
детьми	диагностируемого	класса,	–	классного	руководителя	(педагога,	ведущего	
большинство	 учебных	 предметов)	 и	 какого-либо	 другого	 педагога,	 который	
регулярно	общается	с	детьми	этого	класса	(например,	учителя	физкультуры	или	
ИЗО).	В	анкетировании	участвует	также	один	из	родителей	каждого	ученика.

Анкетирование	педагога	проводится	ежегодно,	в	конце	учебного	года.

Инструкция по заполнению	(на примере параметра «Целеустремленность»)
Представим	 себе,	 что	 на	 правом	 полюсе	 шкалы	 условно	 находится	 самый	

целеустремленный	человек	(10),	на	левом	–	самый	нецелеустремленный	человек	
(0),	а	между	ними	–	все	остальные	люди,	в	том	числе,	возможно,	и	Вы.	Выбирая	
на	 шкале	 тот	 или	 иной	 балл,	 Вы	 оцениваете	 свой	 результат	 или	 результат	 по	
предложенному	параметру	(при	желании	можно	выбрать	0	или	10	баллов).

Заметим,	что	аналогичная	ситуация	может	рассматриваться	и	по	целой	группе	
людей	(например,	группе	учащихся	класса).

§ 4. Опрос участников образовательного процессаГл. 2. Содержание диагностического инструментария

§ 4. Опрос участников образовательного процесса

Анкетирование классного руководителя (первый эксперт)
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Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 4. Опрос участников образовательного процесса

Отметьте на каждой из шкал нужный, на Ваш взгляд, балл, пользуясь 
представленной выше инструкцией.

Я	участвовал(а)	в	профессиональных	конкурсах	в	этом	учебном	году:					1

На	уроках	я	использую	деятельностный	метод	обучения:2

Я	организую	работу	учеников	по	самостоятельной	постановке	цели	
урока:

3

Я	организую	работу	над	проектами	учащихся	в	урочной	и	внеурочной	
деятельности:

4

Я	отношусь	к	профессиональным	затруднениям	спокойно,	как	к	
возможности	для	роста:

5

Я	разбираю	с	учениками	механизмы	цивилизованного	разрешения	
конфликтных	ситуаций,	возникших	в	классе:

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
с	нулевым	результатом максимально	успешно

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда на	каждом	уроке

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда на	каждом	уроке

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда систематически

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда
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Я	организую	дискуссии,	диалоги,	мозговой	штурм	и	другие	активные	
формы	работы	на	уроке	и	во	внеурочной	деятельности:

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда систематически

Я	организую	деятельность	учащихся	по	работе	с	различными	
источниками	информации:

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда систематически

Я	использую	на	уроках	модели	и	схемы;	учу	составлять	и	пользоваться	
ими	своих	учеников:

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда на	каждом	уроке

О	количестве	учеников	моего	класса,		обладающих	высокой	учебно-
познавательной	мотивацией,	можно	сказать	следующее:

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никто все

Интерпретация результатов

Параметры	1,	2,	3,	4,	5	направлены	на	оценку	интенсивности	работы	учителя	над	
регулятивными	УУД;	6,	7	–	коммуникативных	УУД;	8,	9	–	познавательных	УУД.

Параметр	 10	 имеет	 вспомогательную	 функцию,	 позволяя	 сопоставить	 его	
оценку	с	показателем,	полученным		в	ходе	тестирования	учащихся	по	аналогич-
ному	вопросу.

балл, отмеченный в анкете, переводится в % по следующему правилу:

0	=	0%;	1	=	10%;	...	9	=	90%;	10	=	100%

% интенсивности формирования умений	выполнять	УУД	(по	каждому	виду	УУД)	
считается	 как	 среднее	 арифметическое	 баллов,	 набранных	 в	 соответствующей	
группе	вопросов.

Ответы	на	вопросы,	касающиеся	ценностных	и	профессиональных	установок	
педагога,	учитываются	при	формировании	рекомендаций.

§ 4. Опрос участников образовательного процессаГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Для	повышения	объективности	результатов	наблюдения	данные,	полученные	
основным	экспертом	(классным	руководителем)	дополняются	данными	ежегод-
ного	опроса	второго	эксперта	–	учителя,	также	регулярно	работающего	с	учащи-
мися	диагностируемого	класса	(учитель-предметник,	учитель-воспитатель	и	т.д.)

Анкетирование	педагога	проводится	ежегодно,	в	конце	учебного	года.

Инструкция по заполнению
В	анкете	подводятся	итоги	годового	наблюдения	за	процессом	развития	учащих-

ся	с	точки	зрения	достижения	ими	метапредметных	образовательных	результатов.	
Вам	предлагается	указать	в	опросном	листе	фамилии	тех	учащихся,	которые,	по	
вашим	 наблюдениям,	 достигли	 определенного	 прогресса	 по	 указанным	 ниже	
параметрам.	 В	 среднем	 столбце	 указаны	 критерии	 для	 их	 оценки.	 Если,	 по	
вашему	мнению,	в	классе	есть	ученики,	процесс	развития	которых	удовлетворяет	
заявленным	 критериям,	 запишите	 их	 фамилии	 в	 правом	 столбце.	 Вы	 можете	
указать	от	0	до	4	фамилий	учащихся.	

Замечание. Если	вы	считаете,	что	один	из	учеников	класса	имеет	достижения	
не	по	одному,	а	сразу	по	нескольким	параметрам,	то	вы	указываете	его	фамилию	
дважды	(трижды).	Если,	по	результатам	ваших	наблюдений,	ученики	не	достигли	
успехов	ни	по	одному	из	представленных	параметров,	вы	можете	оставить	строки	
незаполненными.

Анкетирование педагога (второй эксперт)

Параметр 
наблюдения

Коммуникативные	
УУД

Регулятивные	УУД

Познавательные	
УУД	(логические)

В	течение	этого	учебного	
года	наблюдался	прогресс	в	
выстраивании	отношений	
ученика	со	сверстниками,	в	
общении	с	учителями.

В	течение	этого	учебного	
года	ученик	стал	более	
организованным,	улучшилась	
самодисциплина,	осознание	цели	
и	результата	своих	действий.

В	течение	данного	учебного	года	
ответы	(выступления)	ученика	
стали	логичнее,	а	аргументация	
своего	мнения	–	более	грамотной,	
последовательной	и	разумной.

Фамилия и имя 
учащегося

Критерии оценки

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 4. Опрос участников образовательного процесса
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Интерпретация результатов

Каждому	из	указанных	педагогом	учеников	присваивается	оценка	овладения	
умением	выполнять	тот	или	иной	виду	УУД,	равная	100%.	Эта	оценка	включается	
в	 комплексную	 обработку	 с	 учетом	 коэффициента	 надежности,	 присвоенного	
данному	виду	диагностической	процедуры.

Общий	процент	 уровня	 сформированности	УУД,	наблюдаемый	экспертом,	
может	использоваться	для	сравнительной	верификации	результатов	диагностики,	
полученных	 в	 ходе	 тестирования,	 наблюдений	 учителя	 и	 практических	 работ	
учащихся.	

Анкета	заполняется	одним	из	родителей.	Текст	анкеты	является	неизменным	
и	 позволяет	 дополнить	 данные	 комплексной	 диагностики	 учащихся	 и	 выявить	
динамику	полученных	данных.

Анкетирование	родителей	проводится	ежегодно,	в	конце	учебного	года.

Инструкция по заполнению (на примере параметра «Целеустремленность»)
Представим	 себе,	 что	 на	 правом	 полюсе	 шкалы	 условно	 находится	 самый	

целеустремленный	 первоклассник	 в	 мире	 (10),	 на	 левом	 –	 самый	 нецеле-
устремленный	первоклассник	(0),	а	между	ними	–	все	остальные	дети,	в	том	числе,	
может	быть,	и	Ваш	ребенок.	Выбирая	на	шкале	тот	или	иной	балл,	Вы	оцениваете	
результат	 своего	 ребенка	 по	 предложенному	 параметру	 (при	 желании	 можно	
выбрать	0	или	10	баллов).

Анкетирование родителей

Отметьте на каждой из шкал нужный, на Ваш взгляд, балл, пользуясь 
представленной выше инструкцией.

Умеет	самостоятельно	организовать	свою	учебную	деятельность.					1

Справляется	с	затруднениями	самостоятельно.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
не	умеет отлично	умеет

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

§ 4. Опрос участников образовательного процессаГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Обращается	за	помощью	при	выполнении	домашнего	задания	без	
явной	на	то	необходимости.

3

Узнает		(просит	узнать)	домашнее	задание,	если	пропустил(а)	школу.4

Ссорится	с	друзьями	или	одноклассниками.5

В	конфликтной	ситуации	предпочитает	договариваться,	может	пойти	
на	конструктивные	уступки.

6

В	диалоге	пытается	слушать	и	слышать	собеседника.7

Находит	сам(а)	нужную	информацию	в	книгах	(Интернете	и	пр.).8

Справляется	с	решением	логических	задач,	ребусов.9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
редко постоянно

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 4. Опрос участников образовательного процесса
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Хочет	учиться,	интересуется	новым.10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

Дополнительная часть

В	нашей	семье	учитывается	мнение	ребенка	при	выборе	его	занятий.1

В	нашей	семье	принято	выходить	из	конфликтов	мирным	путем,	
разбирать	сложившиеся	ситуации	вместе.

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
никогда всегда

Интерпретация результатов
Параметры	1,	2,	3,	4	направлены	на	оценку	регулятивных	УУД;	5,	6,	7	–	на	

оценку	коммуникативных	УУД;	8,	9	–	на	оценку	познавательных	УУД.
Параметр	 10	 имеет	 вспомогательную	 функцию,	 позволяя	 сопоставить	

его	 оценку	 с	 показателем,	 полученным	 	 в	 ходе	 тестирования	 учащихся	 по	
аналогичному	вопросу.	

балл, отмеченный в анкете, переводится в % по следующему правилу:
Прямые шкалы	[1,	2,	4,	6,	7,	8,	9]:	0	=	0%;	1	=	10%;	...	9	=	90%;	10	=	100%
Обратные шкалы	[3,	5]:	0	=	100%;	1	=	90%;	...	9	=	10%;	10	=	0%	
% овладения умением учеником	 выполнять	 УУД	 (по	 каждому	 виду	 УУД)	

считается	 как	 среднее	 арифметическое	 баллов,	 набранных	 в	 соответствующей	
группе	вопросов.	

Ответы	на	вопросы,	касающиеся	ценностных	и	профессиональных	установок	
педагога,	учитываются	при	формировании	рекомендаций.

Важное	значение	в	системе	текущей	диагностики	имеет	самооценка	учащимися	
своих	достижений,	которая	проводится	с	помощью	специально	разработанного	для	
детей	инструментария,	представленного	в	пособиях	по	курсу	«Мир	деятельности».	

§ 5. Самодиагностика учащихся

§ 5. Самодиагностика учащихсяГл. 2. Содержание диагностического инструментария
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Прежде	 всего	 учащиеся	 выполняют	 первичную	 самооценку	 усвоения	 нового	
универсального	знания,	открытого	им	на	уроках	по	курсу	«Мир	деятельности».	На	
«Лесенке	успеха»	они	отмечают	достигнутый	ими	на	уроке	уровень.

Затем	 ежедневно	в	 течение	 следующей	недели	по	результатам	своих	действий	
на	предметных	уроках	они	оценивают	свои	знания	и	умения	по	изучаемому	УУД	
с	помощью	индивидуальных	карточек	«Копилка моих достижений». На	шкале	этих	
карточек	они	самостоятельно	отмечают	достигнутый	ими	за	текущий	день	уровень	
освоения	данного	УУД.

После	этого,	обобщая	полученные	за	неделю	данные,	каждый	ученик	оценивает	
свои	 результаты	 в	 учебном	 пособии	 курса	 «Мир	 деятельности»	 на	 той	 же	 самой	
«Лесенке успеха»,	что	и	при	первичной	самооценке.	Таким	образом,	каждый	учащийся	
получает	возможность,	с	одной	стороны,	при	необходимости	откорректировать	свои	
действия,	а	с	другой	–	проследить	динамику	формирования	у	себя	на	самом	высоком	
уровне	всех	без	исключения	УУД,	изучаемых	в	курсе	«Мир	деятельности».

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 5. Самодиагностика учащихся

Основной целью использования	 индивидуальных	 карт	 учащихся	 «Копилка 
моих достижений»	 является	 формирование	 у	 них	 способности	 к	 рефлексивной	
самооценке	 своих	 метапредметных	 знаний	 и	 умений,	 а	 также	 отслеживание	
учителем	и	самими	учениками	динамики	освоения	УУД.

В	 каждой	 индивидуальной	 карте	 «Копилка моих достижений»	 указывается	
тема	урока	(надпредметное	содержание,	которое	осваивалось	в	течение	недели	и	
подлежит	самооценке).

Карта	«Копилка моих достижений»	является	двусторонней.	На	одной	стороне	этой	
карточки	находится	собственно	шкала	для	ежедневного	проведения	самооценки,	а	
на	другой	стороне	–	эталон	(надпредметное	правило,	понятие,	алгоритм	действия	
и	т.д.),	освоение	которого	оценивается.

Самооценка с помощью «Копилки моих достижений»
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Эталон	выдается	каждому	ребенку	в	ходе	урока	открытия	нового	знания	по	курсу	
«Мир	деятельности».	После	урока	ученик	вставляет	эталон	в	специальный	альбом,	
который	 включен	 в	 данный	 комплект,	 и	 пользуется	 эталоном	 при	 выполнении	
соответствующего	УУД	и	при	самооценке	результатов	его	освоения.

Ход проведения самодиагностики
Индивидуальная	карта	«Копилка моих достижений» заполняется	детьми	после	

изучения	соответствующей	темы	по	программе	«Мир	деятельности»	ежедневно	в	
течение	учебной	недели	(пяти	дней).	Отметим,	что	проведение	данной	самооценки	
без	 организации	 систематического	 тренинга	 учащимися	 оцениваемого	 УУД	 на	
предметных	уроках	не	принесет	пользы,	так	как	у	детей	просто	не	будет	материала	
для	этой	самооценки	–	подобно	тому,	как	невозможно	провести	самооценку	нена-
писанной	самостоятельной	работы.

Самодиагностику	детей	можно	провести	на	любом	предметном	уроке	по	выбору	
учителя	или	в	конце	дня.	Организовать	ее	учителю	помогут	рекомендации	«После	
урока»	в	методическом	пособии	к	курсу	«Мир	деятельности».	

Дети	выставляют	себе	оценку	каждый	день	на	двух	шкалах	–	на	шкале	«ЗНАЮ»	
и	 шкале	 «УМЕЮ».	 Шкала	 «ЗНАЮ»	 предназначена	 для	 самооценки	 уровня	
освоения	 содержания	 эталона	 по	 оцениваемой	 теме,	 а	 шкала	 «УМЕЮ»	 –	 для	
самооценки	умения	применять	это	надпредметное	знание	для	решения	учебных	и	
практических	задач.

На	 каждой	шкале	 ученик	фиксирует	 свой	 результат	 за	 день	 любым	 значком	
(крестиком,	штрихом)	следующим	образом.	Если	он	считает,	что	овладел	знанием	
или	умением	на	высоком	уровне,	то	ставит	отметку	выше	середины	шкалы	вплоть	до	
самой	верхней	точки	(на	сколько	выше	–	он	решает	сам).	Если	считает,	что	овладел	
знанием	или	умением	на	среднем	уровне,	то	ставит	знак	на	середине	шкалы.	А	если	
считает,	что	овладел	знанием	или	умением	на	уровне	ниже	среднего,	то	ставит	знак	
ниже	середины	шкалы	вплоть	до	самой	нижней	ее	точки	(на	сколько	ниже	–	он	
также	решает	сам).

По	 завершении	 этого	 цикла,	 состоящего	 из	 пяти	 дней,	 учитель	 проводит	
следующий	урок	по	курсу	«Мир	деятельности»,	где	изучается	способ	выполнения	
нового	УУД.	Поэтому	со	следующего	учебного	дня	учитель	проводит	аналогичную	
работу	со	следующей	картой	уже	по	изученной	новой	теме.	

Таким	образом,	учащиеся	системно	тренируются	в	освоении	всего	комплекса	
УУД	ФГОС,	отслеживают	и	оценивают	свои	результаты	и	фиксируют	динамику	их	
изменения.

Пример организации работы с пособием «Копилка моих достижений»
После	проведения	занятия	по	изучению	надпредметного	содержания,	напри-

мер	 по	 теме	 «Учусь	 составлять	 план»,	 эталон	 урока	 выставляется	 на	 доске	 на	
протяжении	всей	следующей	недели.	

§ 5. Самодиагностика учащихсяГл. 2. Содержание диагностического инструментария



129

На	предметных	уроках	в	ТДМ	учитель	строит	работу,	системно	опираясь	на	этот	
эталон.	Непосредственно	перед	работой	с	карточкой «Копилка моих достижений» 
эталон	закрывается

Диалог,	аналогичный	приведенному	ниже,	рекомендуется	проводить	в	конце	
учебного	дня.

–	Ребята,	сейчас	вы	будете	оценивать	свои	знания	и	умения	составлять	план.	
Какой	инструмент	вам	в	этом	поможет?	(«Копилка моих достижений».)

–	Как	вы	будете	оценивать	свои	знания	по	эталону	«Учусь	составлять	план»?	
(Сначала	мы	определим,	 какой	 день	мы	работаем	 с	новой	 темой,	 затем	найдем	
линию	«ЗНАЮ»	и	отметим	на	ней	уровень	своих	знаний.)

–	Как	вы	определите	этот	уровень?	(Мы	проговорим	эталон	про	себя.	Если	мы	
его	хорошо	помним,	то	ставим	отметку	на	верхнем	конце	линии,	если	не	помним	–	
на	нижнем,	а	если	есть	сомнения,	то	посередине.)

–	Проверьте	себя	и	оцените	свои	знания.
–	Теперь	нужно	оценить	свое	умение	на	линии	«УМЕЮ».	Найдите	ее.
–	Вспомните,	как	вы	сегодня	составили	план	на	уроке.
–	Подумайте,	как	вы	оцените	свое	умение,	если	пока	не	смогли	на	уроке	сами	

составить	план?	(На	нижнем	конце	линии.)
–	 А	 кто	 без	 затруднения	 сам	 смог	 сегодня	 составить	 план?	 Где	 вы	 сделаете	

отметку?	(На	верхнем	конце	линии.)
–	А	что	делать	тем,	кто	на	одном	уроке	смог	составить	план,	на	другом	–	не	

смог?	(Тогда	нужно	сделать	отметку	на	середине	линии	или	рядом	–	чуть	выше	или	
ниже,	а	на	сколько	выше	или	ниже	–	каждый	решит	сам.)

–	Кто	может	поделиться	своими	результатами?
–	Почему	вы	так	себя	оценили?
–	Что	вызывало	у	вас	затруднение,	над	чем	надо	еще	поработать?
–	Молодцы!	Мы	продолжим	эту	работу	на	следующих	уроках	и	будем	учиться	

этому	не	один	день.	Я	уверена,	что	у	вас	все	получится!

Обработка результатов самодиагностики
Как	следует	из	целей	работы	с	«Копилкой моих достижений»,	приведенных	

выше,	 она	 проводится,	 с	 одной	 стороны,	 для	 развития	 у	 детей	 способностей	
к	 рефлексивной	 самоорганизации	 и	 закрепления	 навыков	 самоконтроля,	 а	 с	
другой	–	для	обратной	связи,	которая	поможет	учителю	повысить	эффектив-
ность	образовательного	процесса.	Но	никаких	оценок	 за	 эту	работу	детям	не	
выставляется,	и	поэтому	она	не	включается	в	общую	систему	диагностических	
процедур	УУД.

При	проведении	этой	работы	важно	сформировать	у	детей	понимание	того,	что	
адекватная	(правильная, честная)	самооценка	поможет	выявить	и	преодолеть	свои	
затруднения,	чтобы	получить	в	дальнейшем	хороший	результат.

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 5. Самодиагностика учащихся
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Индивидуальная	 карта	 «Копилка моих достижений»	 может	 просматриваться	
учителем	выборочно	ежедневно,	но	собирается	один	раз	в	неделю	для	получения	
общей	картины	по	каждому	ученику.	

Результаты	самодиагностики	учащихся	можно	фиксировать	в	таблице,	обозначая	
соответствующие	уровни,	например,	цветом.	Приведем	вариант	такой	таблицы.

таблица результатов самодиагностики за 1-ю четверть 3 класса

Работа	с	подобной	таблицей	дает	учителю	возможность	сопоставить	самооценку	
ученика	с	данными	других	диагностических	процедур	–	тестирования	и	практиче-	
ских	 работ	 детей,	 своих	 собственных	 наблюдений,	 на	 этой	 основе	 выявить	
проблемные	зоны,	скорректировать	свою	деятельность	по	формированию	УУД,	
составить	план	индивидуальной	работы	с	каждым	ребенком.

Учитель______________________________________	 										ГОУ	СОШ_______		

Класс________
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«Лесенка	успеха»	также	включает	в	себя	две	части	–	«ЗНАЮ»	и	«УМЕЮ».	Таким	
образом,	в	курсе	«Мир	деятельности»	уже	с	1-го	класса	начинается	важная	работа	
по	формированию	у	учащихся	понимания	того,	что	«знать»	–	не	значит	«уметь».	
Учащиеся	отдельно	оценивают	свои	знания	по	какому-либо	вопросу	и	умение	эти	
знания	применять.

Ход проведения самодиагностики
Раздел	«ЗНАЮ»	заполняется	в	конце	урока	по	каждой	новой	теме	курса	«Мир	

деятельности»	на	 этапе	рефлексии.	Ученикам	дается	возможность	оценить	 свои	
новые	знания	по	заданным	критериям.	

В	 сценариях	 к	 курсу	 «Мир	 деятельности»	 разработаны	 варианты	 критериев	
самооценки,	 предложены	 примеры	 диалогов,	 которые	 помогут	 учителю	
организовать	самооценку	детьми	своих	учебных	достижений	на	этом	уроке.

Пример организации работы с разделом «ЗНАю» «Лесенки успеха»
На	заключительном	этапе	занятия,	например,	по	теме	«Учусь	составлять	план»	

учитель	предлагает	детям	оценить	свои	знания	по	изученной	теме.
–	Я	предлагаю	вам	оценить	свою	работу	на	«Лесенке	успеха»	по	следующим	

правилам	(критерии	записаны	на	доске	или	слайде	презентации).	Прочитайте	их.

Возможные критерии оценивания:
1 ступенька: могу	 назвать	 только	 тему	 урока,	 с	 самостоятельной	 работой	 не	

справился(лась).
2 ступенька: запомнил(а)	алгоритм	составления	плана,	но	допустил	(а)	ошибку	

в	самостоятельной	работе.
3 ступенька:	запомнил(а)	алгоритм	составления	плана	и	не	допустил	(а)	ошибок	

в	самостоятельной	работе.
4 ступенька: запомнил(а)	алгоритм	составления	плана	и	не	допустил	(а)	оши-

бок	в	самостоятельной	работе.	Знаю,	на	каком	этапе	урока	нужно	использовать	
алгоритм.	

Основной целью использования	 «Лесенки успеха»	 является	 формирование	
у	 учащихся	 способности	 к	 адекватной	 самооценке	 на	 основе	 согласованных	
критериев.

Самооценка результатов с помощью «ЛЕСЕНКИ УСПЕХА»
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Ученики	работают	с	левой	половиной	лесенки	«Знаю»,	наклеивая	изображение	
Смайлика	 на	 выбранную	 ступеньку.	 После	 чего	 учитель	 подводит	 итоги	 этой	
работы:

–	Все	молодцы!	А	 тем,	 кто	поставил	 себя	на	 1-ю	или	 2-ю	 ступеньку,	 особая	
благодарность	–	за	честность	и	смелость.	Вы	теперь	знаете,	над	чем	вам	надо	еще	
поработать.	

–	Тем	ребятам,	 которые	на	 «Лесенке	 знаний»	 уже	 добрались	 до	 3-й	или	 4-й	
ступеньки	–	вам	тоже	есть	над	чем	поработать:	нужно	научиться	применять	эти	
знания.	Мы	будем	и	дальше	учиться	работать	с	планом	на	самых	разных	уроках.

Раздел	«УМЕЮ»	по	предыдущей	теме	заполняется	в	начале	следующего	занятия	
по	надпредметному	курсу	«Мир	деятельности».	

Подчеркнем	 еще	 раз:	 работа	 по	 самооценке	 УМЕНИЯ	 на	 «Лесенке	 успеха»	
принесет	 пользу,	 если	 в	 течение	 недели	 проводить	 тренинг	 по	 применению	
соответствующего	надпредметного	знания	на	уроках	или	во	внеклассной	работе	
и	 ежедневную	 самооценку	 детьми	 своих	 умений	 в	 «Копилке моих достижений».	
Иначе	у	детей	не	будет	критериальной	основы	для	вывода	о	своем	результате,	их	
запись	будет	случайной	и	не	 только	не	принесет	пользы,	но	и	будет	приучать	к	
формализму.	В	этом	случае	самооценку	лучше	вовсе	не	проводить.

Пример организации работы с разделом «УМею» «Лесенки успеха»
В	начале	урока,	который	следует	за	уроком	по	теме,	например,	«Действую	по	

аналогии»,	 учитель	 предлагает	 детям	 оценить	 свои	 знания	 и	 умения	 по	 данной	
(пройденной)	теме.	

На	доске	вывешен	эталон	«Действую	по	аналогии».
–	Здравствуйте,	ребята.	Посмотрите	на	доску.	Скажите,	что	это	за	алгоритм?	

(Это	алгоритм,	который	показывает,	как	действовать	по	аналогии.)
–	Как	он	связан	с	началом	нашего	урока?	(В	начале	урока	мы	будем	оценивать	

свои	знания	и	умения	по	этой	теме.)
–	Как	вы	будете	 это	 делать?	 (Сначала	мы	посмотрим,	как	оценивали	 себя	 в	

«Копилке	достижений»,	а	потом	поставим	себя	на	нужную	ступеньку46.)
–	Как	вы	себя	оценили?
–	Над	чем	надо	еще	поработать?
–	Знания	о	том,	как	действовать	по	аналогии,	пригодятся	вам	на	сегодняшнем	

занятии.	Те,	кто	поставил	себя	на	верхнюю	ступеньку,	станут	нашими	главными	
помощниками	в	открытии	нового	знания.	А	остальные	ребята	получат	возможность	
еще	раз	потренироваться	и,	я	уверена,	внесут	весомый	вклад	в	урок.

46	Здесь	могут	быть	использованы	разные	критерии	–	например,	браться	только	лучший	результат	за	не-
делю	или	результаты,	полученные	в	течение	последних	дней,	и	пр.	Важно	только,	чтобы	эти	критерии	
были	известны	и	понятны	детям.
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–	Пожелайте	друг	другу	удачи!	
–	Я	желаю	вам	радости	открытия!	У	вас	все	получится!
Работа	 с	 «Лесенкой	 успеха»	 на	 обобщающих	 уроках	 за	 четверть	 отличается	

от	 того,	 как	 обычно	 проводится	 эта	 работа	 на	 уроках	 открытия	 нового	 знания.	
Цель	 обобщающих	 уроков	 –	 проверить	 свое	 умение	 пользоваться	 знаниями,	
полученными	в	течение	четверти.	

Организация	 самооценки	 на	 обобщающих	 уроках	 подробно	 описана	 в	
сценариях	уроков	по	курсу	«Мир	деятельности».

Обработка результатов самодиагностики
Работа	с	«Лесенкой успеха»,	так	же	как	и	с	«Копилкой моих достижений»,	не носит 

контролирующего характера.	Важно	выработать	у	учащихся	спокойное	и	адекват-
ное	отношение	к	своим	реальным	результатам,	чтобы	каждый	ребенок	понял,	что	
выявление	своих	затруднений	при	самооценке	поможет	ему	лучше	учиться.

Сопоставляя	таблицу	результатов	самодиагностики	детей	с	помощью	«Копилки 
моих достижений»,	их	самооценку	на	«Лесенке успеха»	и	реальные	результаты	в	ходе	
уроков,	учитель	может	сделать	обоснованный	вывод	об	адекватности	самооценки	
ребенком	своих	достижений	и	об	устойчивости	самооценки.	

Использование	«Копилки моих достижений»,	их	самооценки	на	«Лесенке успеха» 
в	качестве	инструментов	для	самодиагностики	дополняет	процедуры	комплексной	
диагностики	УУД	учащихся,	что	повышает	возможности	управления	процессом	их	
формирования.

Гл. 2. Содержание диагностического инструментария§ 5. Самодиагностика учащихся
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Послесловие

Послесловие

В	 заключение	 еще	 раз	 уточним	 принципиально	 важные	 характеристики	
описанного	в	книге	мониторинга.	

1.	 Данный	 мониторинг	 имеет	 объективную критериальную базу,	 основанную	
на	 общей	 методологической	 версии	 теории	 деятельности	 (Г.П.	 Щедровицкий,	
О.С.	Анисимов	и	др.).

2.	Общая	теория	деятельности	позволила	разработать	содержание	надпредметно-
го	курса	«Мир	деятельности»	для	начальной	и	основной	школы,	который	позволил	
придать	данному	мониторингу	комплексный	характер.	Комплексность	мониторинга	
выражается	не	только	в	использовании	целого	спектра	взаимно	дополняющих	друг	
друга	диагностических	процедур,	которые	повышают	надежность	и	объективность	
полученных	результатов	(тестирование	знаний	учащихся	о	способах	УУД,	их	прак-
тические	работы,	наблюдение	учителей,	анкетирование	учителей	и	родителей),	но	
и	в	достаточной	полноте	комплекса	исследуемых	УУД,	зафиксированных	в	ФГОС	
(регулятивных,	коммуникативных,	познавательных).	

3.	 Представленная	 система	 комплексного	 мониторинга	 УУД	 для	 начальной	
школы	разработана	с	позиций	преемственности	с	педагогическим	мониторингом	в	
образовательной	программе	дошкольного	образования	«Мир	открытий».	В	связи	
с	этим	создана	реальная	возможность	для	отслеживания	динамики становления у 
детей универсальных учебных действий,	начиная	с	их	предпосылок	на	дошкольном	
уровне	образования.

В	последующем	предполагается	продолжить	линию	преемственности	системы	
комплексного	мониторинга	между	начальной	и	основной	школой.

4.	 Результаты	 мониторинга	 обрабатываются	 в автоматическом режиме	 и	
представляются	 в графической форме (диаграммы,	 таблицы	 и	 пр.),	 что	 делает	
наглядной	и	удобной	работу	с	ними.

5.	Использование	данного	мониторинга	не	ограничивается	 только	диагности-
кой	полученных	результатов,	а	является	неотъемлемой частью системы формирования 
УУД.	 Систематические	 критериально	 обоснованные	 измерения	 позволяют	 учи-
телю	своевременно	выявлять	проблемы	в	области	формирования	метапредметных	
результатов,	уточнять	и	корректировать	свою	систему	работы	по	реализации	ФГОС	
и,	таким	образом,	повышать	качество	образовательного	процесса.	

6.	 Включение	 комплексного	 мониторинга	 УУД	 в	 арсенал	 педагогических	
средств	педагога	способствует	его	профессиональному росту,	так	как	он	начинает	
глубже	и	отчетливее	осознавать	смысл	метапредметных	результатов	образования	и	
как	их	сформировать.
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Для	того	чтобы	выйти	на	высокие	показатели	качества	формирования	УУД,	
учителю	 необходимо	 повышать	 свое	 педагогическое	 мастерство:	 овладевать	
новыми	 методами	 обучения	 деятельностного	 типа,	 осваивать	 надпредметное	
содержание,	узнавать	методические	приемы	по	формированию	той	или	иной	
группы	УУД.	

В	 этом	 учителю	 поможет	 современный	 педагогический	 инструментарий,	 в	
частности,	 новая	 образовательная	 система	 деятельностного	 метода	 обучения,	
разработанная	коллективом	Центра	системно-деятельностной	педагогики	«Школа	
2000..»	АПК	и	ППРО	под	руководством	Л.Г.	Петерсон	(технология	деятельностного	
метода	обучения,	система	дидактических	принципов,	надпредметный	курс	«Мир	
деятельности»,	непрерывный	курс	математики	«Учусь	учиться»).

Центр	 СДП	 «Школа	 2000…»	 регулярно	 осуществляет	 курсовую	 подготовку	
педагогов	по	данному	направлению	как	в	очной	форме	(в	АПК	и	ППРО,	выездные	
курсы	в	регионы,	семинары,	методический	патронат),	так	и	в	заочной	(вебинары,	
дистанционные	курсы).	С	расписанием	курсовой	подготовки	можно	ознакомиться	
на	сайте	www.sch2000.ru.

В	 завершение	 заметим,	 что	 диагностический	 пакет	 данной	 системы	 мони-
торинга	постоянно совершенствуется	 в	 ходе	 уточнения	 существующих	 заданий	и	
подходов	к	формированию	УУД.	Новые	варианты	диагностических	работ	по	мере	
их	разработки	представляются	на	сайте	www.sch2000.ru	в	разделе	«Педагогический	
мониторинг	УУД».

желаем вам успехов! Мы вместе, а значит, у нас все получится!

Послесловие
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Приложение

1 класс
1 ч в неделю, всего 32 часа

ПРИЛОжеНИе

Примерное поурочное планирование 
надпредметного курса «Мир деятельности», 1–4 классы

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7–8

Тема: «Учиться…	А	что	это	значит»

Тема: «Учитель	и	ученик»

Тема: «Я	ученик.	Правила	поведения	на	уроке»

Тема: «Личностные	качества	ученика.	Активность	в	учебной	
деятельности»	

Тема: «Учимся	дружно.	Работа	в	парах»

Тема: «Я	ученик:	что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (2 урока)

9

10

11

12

13

14

15

Тема: «Как	научиться	быть	внимательным»	

Тема: «Затруднение	–	мой	помощник	в	учении»

Тема: «Ценности	нашей	жизни.	Здоровье»

Тема: «Учимся	дружно.	Работа	в	группах»

Тема: «Личностные	качества	ученика.	Терпение	в	учебной	
деятельности»

Тема: «Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (1 урок)

16

17

18

19

20

21

22

Урок диагностики № 1 (входное тестирование)

Тема:	«Как	выяснить,	что	я	не	знаю»	

Тема:	«Зачем	ученику	домашнее	задание»

Тема:	«Семья	–	мой	помощник	в	учении»

Тема:	«Пробное	учебное	действие»

Тема:	«Не	могу?	–	Остановлюсь,	чтобы	подумать»

Тема:	«Причина	затруднения»	

тема, цель

I четверть (8 часов)

II четверть (7 часов)

III четверть (10 часов)
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Приложение

23

24

25

Праздник:	«Невероятные	приключения	первоклассников	в	
тридевятом	царстве,	или	История	о	том,	что	значит учиться»

Тема: «Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (1 урок)

26

27

28

29

30

31–32

Тема:	«Как	проверить	свою	работу»

Тема:	«Личностные	качества	ученика.	Честность	в	учебной	
деятельности»

Урок диагностики № 2 (итоговое тестирование)

Тема:	«Личностные	качества	ученика.	Доброжелательность	в	учебной	
деятельности»

Тема:	«Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»	(Творческая	гостиная	для	
детей	и	родителей)

Резерв (2 урока)

IV четверть (7 часов)

2 класс
1 ч в неделю, всего 34 часа

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8–9

Тема: «Ценности	нашей	жизни.	Знание»

Урок диагностики № 1 (входное тестирование)

Тема: «Домашнее	задание	делаю	сам»

Тема:	«Проверяю	свою	работу.	Подробный	образец»	

Тема: «Как	исправить	свою	ошибку»

Тема: «Настроение	–	мой	помощник	в	учебе»

Тема: «Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (2 урока)

10

11

12

13

14

Тема:	«Учусь	называть	свое	затруднение»	

Тема:	«Как	построить	новое	знание»	(Структура	II	этапа	УД	)

Тема:	«	Учимся	дружно.	Я	–	автор,	я	–	понимающий»

Тема:	«Учимся	дружно.	Я	–	автор,	я	–	понимающий»

Тема:	«Учимся	дружно.	Слушаю	и	слышу»

тема, цель

I четверть (9 часов)

II четверть (8 часов)
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Приложение

15

16–17

Тема:	«Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (2 урока)

18

19

20

21

22

23

24

25

26–27

Тема:	«Ставлю	цель»

Тема:	«Ключи	к	новым	знаниям»

Тема:	«Результат	открытия	нового	знания.	Эталон»

Тема:	«Личностные	качества.	Целеустремленность	в	учебной	
деятельности»

Тема:	«Я	знаю.	Я	умею»

Тема:	«Как	выяснить,	что	я	не	умею»

Тема:	«Учимся	дружно.	Как	понимать	друг	друга	без	слов»

Тема:	«Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (2 урока)

28

29

30

31

32

33–34

Тема:	«Личностные	качества.	Самостоятельность	в	учебной	
деятельности»

Урок диагностики №2 (итоговое тестирование)

Тема: «Учусь	анализировать»

Тема:	«Мы	разные	–	и	в	этом	наша	сила»	(гостиная	для	родителей)

Тема: «Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (2 урока)

III четверть (10 часов)

IV четверть (7 часов)

3 класс
1 ч в неделю, всего 34 часа

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7–9

Тема: «Личностные	качества.	Вера	в	себя»

Тема: «Учусь	запоминать»

Урок диагностики знаний № 1 (входное тестирование)

Тема:	«Урок	открытия.	Нахожу	место	и	причину	затруднения»

Тема: «План»

Тема: «Учусь	составлять	план»

Резерв (3 урока)

тема, цель

I четверть (9 часов)
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Приложение

9

10

11

12

13

14

15–17

Тема: «Учусь	сравнивать»	

Тема:	«Учусь	обобщать»

Тема: «Учусь	моделировать»

Тема:	«Учусь	наблюдать»

Тема: «Секреты	успешного	выступления»

Тема:	«Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»

Резерв (3 урока)

18

19

20

21

22

23

24

25–27

28

29

30–31

32

33–34

Тема: «Секрет	понимания»

Тема: «Учимся	дружно.	Что	такое	диалог»

Тема: «Урок	открытия.	Учусь	применять	новое	знание»

Тема: «Нахожу	место	и	причину	ошибки	в	самостоятельной	работе»

Тема: «Как	научиться	применять	способ»

Тема: «Как	самому	оценить	свою	работу»

Тема: «Чувства	–	мои	помощники	в	учебе»

Резерв (3 урока)

Тема: «Ценности	нашей	жизни.	Дружба»

Урок диагностики знаний №2 (итоговое тестирование)

Урок диагностики умений № 1–2 (практическая работа)

Тема: «Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»	(Гостиная	для	родителей)

Резерв (2 урока)

II четверть (8 часов)

III четверть (10 часов)

IV четверть (7 часов)

4 класс
1 ч в неделю, всего 34 часа

№ п/п

1

2

3

4

5

Тема:	«Ценности	нашей	жизни.	Саморазвитие»

Урок диагностики знаний № 1 (входное тестирование)

Тема:	«Я	учусь	с	радостью»

Тема:	«Как	самостоятельно	выполнить	задание»

Тема:	«Ценности	нашей	жизни.	Уважение	и	терпимость	к	другим»

тема, цель

I четверть (9 часов)
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6

7–9

Тема:	«Учимся	дружно.	Сотрудничество»

Резерв (3 урока) 

10

11

12

13

14–15

16–17

Тема:	«Учусь	искать	информацию»

Тема:	«Учусь	работать	с	текстом»

Тема:	«Учусь	классифицировать»

Тема:	«Учусь	действовать	по	аналогии»

Тема:	«Учусь	делать	проект»

Резерв (2 урока)

18

19

20

21

22

23

24

25–27

Тема:	«Учимся	дружно.	Я	–	критик»

Тема:	«Личностные	качества.	Самокритичность»

Тема:	«Учимся	дружно.	Дискуссия»

Тема:	«Учимся	дружно.	Как	научиться	договариваться»

Тема:	«Учимся	дружно.	Я	–	организатор»

Тема:	«Новое	знание	–	часть	целого	мира»

Тема:	«Учусь	подводить	итог	работы»

Резерв  (3 урока)

28

29–30

31

32

33–34

Урок диагностики знаний №2 (итоговое тестирование)

Урок диагностики умений № 1–2 (практические работы)

Тема: «Я	ученик.	Мои	сильные	стороны	как	ученика»

Тема:	«Я	ученик.	Что	я	уже	знаю	и	умею»	(Гостиная	для	родителей)

Резерв (2 урока)

II четверть (8 часов)

III четверть (10 часов)

IV четверть (7 часов)
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